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РАЗДЕЛ I. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Васильков Константин Александрович, 

слушатель 5 курса  
Барнаульского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Репьев Артем Григорьевич, 

доцент кафедры административного права  
и административной деятельности органов внутренних дел  

Барнаульского юридического института МВД России, 
 кандидат юридических наук 

 
Пределы компетенции участкового уполномоченного полиции  

в контексте выполнения непосредственных обязанностей 
 
Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел (далее – 

ОВД) непосредственно связана с процессом взаимодействия с населением. 
Этот фактор определяет качество и практическую значимость работы любого 
правоохранительного ведомства. Думается, что не вызовет споров тезис, что 
участковые уполномоченные полиции (далее – УУП) больше и чаще других 
сотрудников ОВД непосредственно контактируют с населением и, как след-
ствие, осуществляют свою деятельность одновременно в нескольких направ-
лениях. Некоторые из них, так или иначе, сопряжены с необходимостью вы-
полнения определенных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).  

В частности, в п. 37.20 и п. 37.21 Наставления по организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции (далее – Наставление), утвер-
жденного приказом МВД России от 31.12.2014 № 1166 «Вопросы организа-
ции деятельности участковых уполномоченных полиции» определено, что 
УУП обязаны «выявлять притоны для занятия проституцией, незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
устанавливать их организаторов либо содержателей <…> выявлять лиц, по-
требляющих наркотические средства или психотропные вещества без назна-
чения врача; лиц, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, изго-
тавливающих, перерабатывающих и сбывающих наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги; лиц, незаконно приобретающих, 
хранящих, перевозящих, культивирующих растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества»1. 

Из сказанного следует как минимум два проблемных аспекта. Во-
первых, в соответствии с законодательством Российской Федерации на УУП 

                                                 
1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: при-

каз МВД России от 31.12.2012 № 1166 (в ред. от 08.09.2016) // Российская газета. 2013.              
27 марта. 
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возложен значительный спектр обязанностей: начиная от выявления и рас-
крытия преступлений и административных правонарушений, заканчивая 
обеспечением безопасности дорожного движения. Всего, на настоящий мо-
мент УУП выполняет более 100 служебно-прикладных обязанностей1. Пола-
гаем, возложение значительного количества функциональных обязанностей, 
не приведет к улучшению качества их выполнения.  

Во-вторых, если УУП предписано выявлять притоны для занятия про-
ституцией, незаконного потребления наркотических средств и т. д.,  то как 
может такая деятельность результативно и качественно осуществляться без 
использования ОРМ (например, проверочная закупка, наблюдение, опера-
тивный эксперимент и др.)? 

Если же говорить о том, что осуществлять оперативно-разыскную дея-
тельность (далее – ОРД) участковым уполномоченным полиции необходимо 
для выполнения непосредственных обязанностей, связанных с обслуживани-
ем административного участка, то такой тезис противоречит ст. 7 (Основания 
проведения ОРМ) и ст. 8 (Условия проведения ОРМ) федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ 
«Об ОРД»). В гл. 3 ФЗ «Об ОРД» и ст. 13 этой главы нет прямого указания на 
то, что служба УУП является органом, уполномоченным осуществлять ОРД. 
Лишь косвенно, в ч. 1 ст. 13 данного нормативного правового акта указано, 
что субъектом являются органы внутренних дел2. 

Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах 
организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России», 
подробно определяет перечь органов уполномоченных на осуществление 
данной деятельности. Служба УУП к ним не относится3.  

В то же время, не ясной остается формулировка оперативно-поисковых 
подразделений, указанных в п. 8 вышеуказанного приказа и относится ли 
служба УУП к таким подразделениям? Ни в нормативных правовых актах, ни 
в теоретических работах ученых нет толкования функциональных и компе-
тентностных обязанностей данных сотрудников. 

В этой связи, представляется возможным теоретически вычленить 
назначение и задачи оперативно-поисковых подразделений. К примеру, кол-
лектив авторов под руководством Г.С. Меретукова пишет, что «оперативный 
поиск является первой стадией оперативно-розыскного процесса, как элемент 
любой познавательной деятельности и как система организации, имеющая 

                                                 
1 Репьев А.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности при рассмотрении 

участковым уполномоченным полиции заявлений и сообщений граждан: региональный 
аспект // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 2 (20). С. 54–60. 

2 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-
ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2016.            
№ 28. Ст. 4558. 

3 О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в систе-
ме МВД России: приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 // Российская газета. 2012.                
03 авг. 
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свою особую правовую природу, основания и принципы организации»1. В 
связи с этим, мы считаем, что деятельность УУП имеет свою, особую, право-
вую и практическую природу, отличную от оперативно-поисковой. 

Помимо всего прочего, само Министерство внутренних дел Российской 
Федерации разделяет понятия службы УУП и оперативно-поисковых подраз-
делений. Это вытекает из приказа МВД России от 19 декабря 2011 г. № 1259 
«Об утверждении Перечня должностей сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, при замещении которых выплачивается ежемесячная 
надбавка за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должно-
стям». В частности, в нем, по разным пунктам разделены должности службы 
УУП и оперативно-поисковых подразделений, несмотря на то, что процент 
надбавки одинаков2. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что УУП не 
относятся к оперативно-поисковым подразделениям. Следовательно, служба 
УУП с правовой точки зрения, не является субъектом ОРД, а значит, участ-
ковые уполномоченные полиции не имеют права на осуществление ОРМ и 
ОРД. В свою очередь, такой тезис ставит под сомнение правомерность и це-
лесообразность изложенных в п. 37.20 и п. 37.21 Наставления императивных 
обязанностей, возложенных на сотрудников службы УУП. 

Поэтому, по нашему мнению, возникла необходимость изменения п. 
37.20 и п. 37.21 Наставления. Формулировку «выявлять» в обоих пунктах 
предлагается заменить на «поддерживать взаимодействие с сотрудниками 
уголовного розыска в целях…». 

При разработке указанной рекомендации, мы обратились к приказу 
МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений», где в п. 15.3 и п. 15.4 указано, что сотруд-
ники подразделений уголовного розыска «поддерживают взаимодействие» с 
сотрудниками подразделений УУП для успешной деятельности по противо-
действию преступности3. По нашему мнению, норму необходимо применить 
по аналогии.  

В случае успешной реализации предложенной нами поправки, мы до-
бьемся следующих целей: 

                                                 
1 Меретуков Г.С., Лунина Е.В., Липка А.О. Сущность и значение поисковой дея-

тельности подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Науч-
ный журнал КубГАУ. 2016. № 116 (2). С. 1–20. 

2 Об утверждении перечня должностей сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка за 
особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям: приказ МВД России 
от 19.12.2011 № 1259 // Российская газета. 2012. 25 янв. 

3 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: при-
каз МВД России от 17.01.2006 № 19: [Электронный ресурс] – электронные данные. – Про-
грамма информационной поддержки российской науки и образования // справочные пра-
вовые системы Консультант Плюс: Высшая школа. – 2018. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. Дата обращения 18.01.2018. 
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1. Разумное снижение нагрузки на сотрудников службы УУП в целях 
реализации указанными сотрудниками направлений деятельности непосред-
ственно связанной с работой по профилактике, охране общественного поряд-
ка и обеспечения общественной безопасности. 

2. Более продуктивная практическая деятельность сотрудников подраз-
делений уголовного розыска по противодействию преступности в указанных 
направлениях, в результате эффективного взаимодействия с участковыми 
уполномоченными полиции. 

3. Устраним коллизию в праве относительно конкретизации того, что 
сотрудники службы УУП и ПДН не являются субъектами ОРД. 

 
 

Донцов Павел Андреевич, 
курсант 3 курса 

Ростовского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Шаповалова Татьяна Николаевна,  
старший преподаватель кафедры административного права  

Ростовского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Тенденция определения административной ответственности  

за осуществление агрессивной манеры вождения 
 
Современное состояние транспортной дисциплины на российских до-

рогах отмечается повышенным уровнем смертности и травмоопасности. Ча-
сто агрессивное поведение водителей становится основанием для возникно-
вения таких рисков и оказывает существенное влияние на культуру вождения. 

Агрессивная манера вождения не является наказуемым деянием, так 
как действующий Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях1 не включает в себя подобный состав правонарушения. Хотя 
законодательная практика Государственной Думы указывает на необходи-
мость урегулирования данного момента. Так, депутат фракции ЛДПР 
Я.Е. Нилов  в 2012 году предложил законопроект № 57721-6 о внесении из-
менений в действующее административное законодательство в части привле-
чения к административной ответственности за «опасное движение» и «опас-
ный метод вождения». Однако в силу недоработки проект был отклонен вви-
ду отсутствия в Правилах Дорожного Движения2 понятия «опасное вожде-
ние», ведь любое нарушение ПДД на дороге водителем признается опасным.  

Альтернативу спустя год предложил А.С. Старовойтов, который внес 
законопроект об ужесточении административной ответственности за нару-

                                                 
1 Далее - «КоАП РФ». 
2 Далее - «ПДД». 
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шение правил маневрирования, тем самым косвенно оказав влияние на 
надлежащее соблюдение правил маневрирования1. 

Стоит отметить удачный зарубежный опыт борьбы с данным проявле-
нием в США, Англии, Канаде, где предусмотрен административный штраф 
за гонки, отказа уступить транспортному средству при перестроении и т.п.  

В законодательстве Австралии, Японии, Франции, Германии и Синга-
пуре закреплена специальная категория для обозначения агрессивных води-
телей с частым нарушением ПДД на дорогах - «accidentpronedriver». 

 «Небрежное вождение» - следующая новелла американского законода-
тельства в области административно-правового регулирования безопасности 
дорожного движения, в юридическое содержание которой входит непреду-
мышленное и умышленное нарушение ПДД. «Опасное вождение» как вид 
правонарушения признается уголовно-наказуемым деянием, поэтому явны 
действия Государственной Думы России по отклонению многих российских 
законопроектов от фракции ЛДПР.  

Доцент кафедры публично-правовых дисциплин ЮРГПУ (НПИ) За-
писная Т.В. актуализирует проблему оценочности предлагаемого термина 
«опасное вождение». Ведь невозможно будет точно оценить и доказать 
агрессивную форму вождения, ведь возникают и случаи крайней необходи-
мости и действие непреодолимой силы, которые подталкивают водителя на 
принятие экстренных мер по предотвращению ДТП и иных опасных послед-
ствий2.  

К признакам агрессивной манеры вождения относятся такие специаль-
ные деяния, за которые хоть и КоАП РФ не предусматривает административ-
ную ответственность, но в силу реального риска наступления опасных по-
следствий дорожно-транспортного характера в совокупности формируют 
агрессивный образ водителя,  недопустимый и препятствующий реализации 
оптимального режима безопасности дорожного движения. В содержание 
агрессивной манеры вождения входят следующие деяния: 

1. Резкое торможение, создающее аварийную ситуацию, запрещено 
ПДД, но в практической деятельности применяется санкция за неисполнения 
данного запрета лишь в случае наступления серьезных вредных последствий 
(например, резкое торможение маршрутного такси, повлекшее травмы пас-
сажиров), а в обыденной сфере резкое торможение авто на перекрестке огра-
ничивается устным предупреждением  сотрудников ГИБДД.  

2. Частая подача звуковых сигналов и движение с дальним светом фар 
согласно ПДД применяется для ликвидации последствий ДТП и в случае об-

                                                 
1Проект Федерального закона № 211719-6 «О внесении изменений в статью 12.14 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (ред., внесенная 
в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25.01.2013), (www.consultant.ru). 

2Записная Т.В. Перспектива введения административной ответственности за агрес-
сивную манеру вождения. – М. Административное право и процесс. – 2017. - № 2 С. 48-51 
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гона вне населенных пунктов. Ст. 12.20 КоАП РФ – предупреждение или 
штраф в размере до 500 рублей. 

3. Ненормативные выкрики и жесты. Нецензурная брань является ад-
министративно-наказуемым деянием, и ответственность за нее предусмотре-
на двумя составами КоАП РФ: «оскорбление» (ст. 5.61КоАП РФ) и «мелкое 
хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). А, поскольку данные действия способны 
синтезировать повышенное психоэмоциональное состояние водителя и про-
чее манипулирование источником повышенной опасности, то они обладают 
наибольшей степенью общественной опасности по сравнению со смежными 
составами правонарушений. Данное состояние водителя зачастую приводит к 
возникновению аварийности режима дорожного движения1. 

4. Частые перестроения запрещены пунктом 9.4 ПДД, где установлен 
запрет на перестроение с одной полосы на другую при интенсивном движе-
нии, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только 
для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препят-
ствия2. 

5. Препятствие обгону создает угрозу для опережающего автомобиля, 
который может понести лобовое столкновение со встречным транспортным 
средством. Обгон является рисковым маневром и любые отклонения от тех-
ники обречены на гибель водителей и пассажиров. В настоящий момент от-
сутствует наказание за препятствие обгону, хотя по степени общественной 
опасности оно может теоретически приравняться к преступлению, посягаю-
щего на жизнь и здоровье человека и гражданина. 

На основе научно-теоретической полемики административистов и 
практических работников в области регулирования дорожного движения 
возникает проблемный вопрос определения административной ответственно-
сти за агрессивную манеру вождения. Считаем важным определить содержа-
ние понятия «агрессивная манера вождения», которая будет выделена в каче-
стве самостоятельного состава административного правонарушения в Главе 
12 действующего КоАП РФ.  

Статья 12.24.1 Агрессивная манера вождения  
Агрессивная манера вождения есть явно выраженное умышленное дея-

ние дорожно-транспортного характера, формирующее агрессивный образ во-
дителя, объективная сторона которого состоит в экстренном торможении 
транспортного средства без предусмотренных на то оснований; частом пере-
строении транспортного средства; препятствия обгону; частым подачей зву-
ковых сигналов, ненормативными выкриками и жестами; движения с даль-
ним светом фар и иных деяний, препятствующих реализации оптимального 

                                                 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №  195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2017), 
(www.consultant.ru). 

2Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 24.03.2017) «О 
Правилах дорожного движения»,(www.consultant.ru) 
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режима безопасности дорожного движения. Не является административным 
правонарушением действие лица, связанное с агрессивной манерой вождения 
в состоянии крайней необходимости и непреодолимой силы. 

Определение административной ответственности за осуществление 
агрессивной манеры вождения: 

- обеспечит охрану жизни и здоровья пешеходов, пассажиров и водителей; 
- предупредит социальные конфликты и другие связанные с ними пра-

вонарушения на дороге между автовладельцами; 
- сформирует должный уровень культуры вождения на дорогах, укре-

пит моральные ценности в среде водителей транспортных средств. 
- обеспечит возможность остановки сотрудниками ГИБДД транспорт-

ного средства, создающее угрозу для безопасности дорожного движения, ко-
торая выражена в явном неуважении транспортной дисциплины. 

 
 

Жир Вячеслав Сергеевич, 
слушатель 4 курса  

Барнаульского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Репьев Артем Григорьевич, 
доцент кафедры административного права  

и административной деятельности ОВД 
Барнаульского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Деятельность участкового уполномоченного полиции по контролю  
за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно:  

проблемы правового регулирования и практической реализации 
 
Лицо, совершившее преступление, должно претерпеть определенные 

неблагоприятные последствия – это аксиома юридической науки. Изоляция в 
виде лишения свободы человека, нарушившего закон, традиционно считается 
для нашего государства наиболее суровой мерой наказания. Однако, в уста-
новленных законодательством случаях судом может быть признано, что для 
своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании наказания и, ес-
ли возместило вред, который был причинен вследствие совершения преступ-
ления, то вышеуказанное наказание может быть заменено условно-
досрочным освобождением. Последнее классифицируется на полное или ча-
стичное. При этом важно отметить, что срок лишения свободы должен быть 
не меньше 6 месяцев. 

На сегодняшний день, в случае вынесения судом решения об условно-
досрочном освобождении, контроль за поведением лица, согласно существу-
ющему законодательству, реализуется уполномоченным на то специализиро-
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ванным государственным органом, а в отношении военнослужащих – коман-
дованием воинских частей и учреждений1. 

Фактически, указанный «специализированный» орган должен осу-
ществлять мероприятия по социальной реабилитации и адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. Проведение подобной государствен-
ной политики ресоциализации ранее судимых – безусловно одно из ключе-
вых направлений предупреждения повторной преступности, на что ранее об-
ращалось внимание учеными2. Принимая во внимание, что по итогам 2017 
года из общего числа лиц, совершивших на территории государства преступ-
ления (967103 лица) – 56% составляют лица, уже имеющие преступный опыт 
(541541 человек)3, важность создания данного органа, который во всем мире 
именуется как институт пробации, давно назрела.  

Термин пробация в самых общих чертах означает условное неисполне-
ние назначенного наказания, либо условное не назначение наказания с поме-
щением осужденного на определенный срок под индивидуальный надзор 
специального должностного лица (агента, помощника, уполномоченного по 
пробации и пр.). 

В Российской Федерации в Концепции развития уголовно исполни-
тельной системы отмечается необходимость учреждения определенной 
службы пробации4. Данная необходимость подтверждается тем, что создание 
служб социальной реабилитации для обеспечения мер по положительной со-
циальной ориентации осужденных, является обязательным для преобразова-
ния уголовно исполнительной системы Российской Федерации в современ-
ную, соответствующую международным требованиям. 

Несмотря на вышесказанное, обязанность осуществления контроля за 
соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установ-
ленных для них судом в соответствии с федеральным законом запретов и 
ограничений, а также участие в осуществлении контроля за поведением 
осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением свобо-
ды, или наказание в виде лишения свободы условно, закреплена за полици-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

31.12.2017), ч. 6 ст. 79 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018. № 1 
(ч. I). Ст. 85. 

2 Репьев А.Г. Запреты и временные ограничения прав лиц, находящихся под адми-
нистративным надзором, как средство обеспечения правопорядка // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2015. № 2 (32). С. 91–96 

3 Состояние преступности январь-декабрь 2017 года. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://мвд.рф/reports/item/12167987/. Дата обращения 03.02.2018. 

4 Концепция развития уголовно исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р  
(в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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ей1. Среди должностных лиц системы органов внутренних дел вышеуказан-
ные обязанности возложены на участковых уполномоченных полиции2. 

Вместе с тем, приведенные положения законодательства порождают 
как минимум две проблемы. Во-первых, ни в федеральном законе «О поли-
ции», ни в Наставлении по организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции, речь не идет о такой категории, как освобожденные услов-
но-досрочно. Думается нет необходимости аргументировать тезис о том, что 
данная категория не тождественна осужденным условно или отбывающим 
наказание, не связанное с лишением свободы. Это должно быть хорошо из-
вестно правоведам и практикам. Возложение на участковых уполномоченных 
полиции обязанностей по контролю за поведением условно-досрочно осво-
божденных на местах происходит фактически по аналогии, т. е. органы ис-
полнительной власти, органы прокуратуры расширительно толкуют нормы 
федерального закона «О полиции», возлагая данные обязанности на совре-
менных «околоточных надзирателей». 

Во-вторых, проведение профилактической работы с лицами, освобож-
денными условно-досрочно в целях предупреждения совершения ими по-
вторных преступлений не должно ограничиваться посещением их на дому 
участковыми уполномоченными полиции и иной «полицейской» работой. 

Пробация в уголовно-исполнительной системе – это комплекс мер со-
циально-правового характера, вырабатываемый и реализуемый службой про-
бации уголовно-исполнительной инспекции индивидуально в отношении 
каждого условно осужденного в период испытательного срока и нахождения 
под пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с це-
лью предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Следовательно, это должна быть комплексная социальная, медицин-
ская, психологическая работа, что как раз и предполагает институт пробации. 
До полноценного ее создания данные функции могли бы на себя взять в ча-
сти, касающейся компетенции каждого ведомства: уголовно-исполнительные 
инспекции Федеральной службы исполнения наказания Российской Федера-
ции, служба занятости населения, служба социального обеспечения, учре-
ждения здравоохранения. 

В большинстве стран уже созданы службы пробации, которые, чаще 
всего являются внеполицейским или гражданским ведомством, основными 
направлениями деятельности, которого являются: 

– оказание помощи людям, освобожденным из мест лишения свободы; 
– осуществление надзора и контроля, за лицами, часть наказания кото-

рых, заменена условно-досрочным освобождением; 
                                                 

1 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 05.12.2017), п. 26 
ч. 1 ст. 12 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900; 2017. № 50 (ч. III).          
Ст. 7562. 

2 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: при-
каз МВД России от 31.122012 № 1166 (в ред. от 08.09.2016) // Российская газета. 2013.        
27 марта. 
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– развитие и организация политики исполняемых в обществе уголов-
ных наказаний. 

К примеру, в Великобритании институт пробации существует на про-
тяжении многих лет и создан был в 1887 году в связи с принятием закона 
«Об испытании впервые осужденных». Просуществовав 30 лет, данный ин-
ститут окончательно закрепился, с принятием в 1907 году закона «Об испы-
тании преступников». В настоящее время последними нормативными право-
выми актами, регламентирующими деятельность службы пробации, являются 
законы 1948 года и 1967 года об уголовной юстиции. Институт пробации в 
Великобритании проявляется как условная отсрочка наказания, с помещени-
ем на это время преступника под индивидуальный надзор, с обеспечением 
над ним руководства, либо проведения специального исправительного курса, 
целью которого является скорейшее возвращение осужденного в общество1. 

Анализ современного состояния и перспектив развития уголовной по-
литики государств – членов европейского и мирового сообщества показыва-
ет, что в мире сложилась устойчивая тенденция максимального сокращения 
применения лишения свободы и замены его альтернативными мерами и 
санкциями, среди которых особое место занимает пробация, ее разновидно-
сти и модификации. Из этого следует необходимость создания специальной 
службы в Российской Федерации, которая могла бы осуществлять надзор за 
условно-досрочно освобожденными. 

 
 

Кузнецов Александр Сергеевич, 
курсант 3 курса  

Барнаульского юридического института МВД России 
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гламент исполнения МВД России государственной функции по осуществле-
нию федерального государственного надзора за соблюдением участниками 

                                                 
1 Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. Ан-

глия, США. Вып. 1. М.: Изд-во УДН, 1969. С. 135. 
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дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного движения1. 

Широко обсуждаемый научной и профессиональной общественностью 
нормативный правовой акт, в целом положительно оценен учеными, практи-
ками и всеми участниками дорожного движения. Тем не менее, ряд законода-
тельных новелл вызвал вопросы, как у самих сотрудников Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД), так и води-
телей. 

Первым нововведением, обращающим на себя внимание, является воз-
можность установления камер фото и видео-фиксации правонарушений в зо-
нах, где скорость ограничена знаками желтого цвета. Как известно, данные 
знаки имеют временный характер. Однако обоснованная необходимость дан-
ной меры подтверждается тяжкими последствиями дорожно-транспортных 
происшествий, в зонах дорожно-строительных работ. 

Процедура установки камер автоматической фиксации правонаруше-
ний разработана ГИБДД, и уже передана в Федеральное дорожное агентство 
«Росавтодор», которая данную функцию возлагает на владельцев дорог. Про-
должительность работы камер будет ограничена сроками проведения ремонта. 

Другой нормой, вызвавшей серьезный общественный резонанс, стало 
закрепление права за сотрудниками ГИБДД останавливать автомобили для 
проверки документов в любом месте дороги, а не только на стационарных 
постах дорожно-патрульной службы (далее – ДПС). Полагаем, разумность 
данной меры не должна вызывать вопросы, и тем более – критику. Редакция 
предыдущего административного регламента была обусловлена транспорт-
ной логистикой и географией нашей страны. Однако в связи с сокращением 
сотрудников полиции, непосредственно несущих службу на стационарных 
постах, а также консервация многих из ранее существовавших постов – еще 
несколько лет назад обусловили острую необходимость внесения изменений. 
Количество постов ДПС за последние годы сократилось втрое, а количество 
граждан, к примеру, управляющих автомобилями без водительского удосто-
верения, выросло2. В этой связи, норма остро необходима для обеспечения 
общественной безопасности и усиления контроля за улично-дорожной сетью. 

Наконец третий проблемный аспект принятия нового административ-
ного регламента заключается в том, что справка о дорожно-транспортном 
происшествии (далее – ДТП) исключена из перечня документов, которые вы-

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению фе-
дерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 
движения: приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 // Российская газета. 2017. 13 окт. 

2 См.: Госавтоинспекция разъясняет положения Административного регламента по 
надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства: 
информация МВД России от 20.10.2017 // Солидарность. 2017. 01 нояб. 
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даются на месте его совершения. Примечательно, что сам приказ МВД Рос-
сии об утверждении формы этой справки утратившим силу не признан1. 

Ситуация парадоксальная еще и потому, что предоставление вышеука-
занной справки среди прочих документов прямо предусмотрено пунктом 
3.10. Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств2 (далее – правила ОСАГО). По 
сути, образовалась коллизия правовых норм между новым административ-
ным регламентом и документом Банка России. 

Формально без этой справки страховое возмещение убытков по ОСА-
ГО получено быть не может. Юридическую недоработку пока решили ниве-
лировать по «старой русской традиции» – договориться. Так, Российский со-
юз автостраховщиков (далее – РСА) достиг соглашения с ГИБДД о том, что 
инспекторы будут вписывать необходимые для страховых компаний данные 
в протокол об административном правонарушении или постановление по де-
лу об административном правонарушении (оформляемые, в большинстве 
случаев, на месте ДТП), и соответствующие указания направлены в регионы. 
Страховщики, в свою очередь, пообещали не требовать справок с граждан. 

В такой ситуации, говорить о какой бы то ни было логичной и согласо-
ванной процедуре подзаконного нормотворчества – не приходиться. Важно и 
другое. В связи с отменой справки о ДТП возникли другие проблемы: 

Во-первых, форма извещения о ДТП, которую пока используют стра-
ховые кампании, подготовлена на основе утратившего силу приказа МВД 
России от 01.04.2011 № 1553. В этой связи, заинтересованные субъекты снова 
вынуждены были выходить из ситуации. РСА рекомендует использовать 
форму извещения о ДТП, утвержденную приложением № 5 к Положению о 
правилах обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств. 

Во-вторых, копия протокола об административном правонарушении, 
согласно п. 6 ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) вручается под расписку потерпевше-
му4. В отличие от нее, копию постановления или определения в ситуации, ко-
гда субъект в ДТП не виноват, могут не дать. При этом страховая кампания с 
клиента в дальнейшем ее все равно потребует. 

                                                 
1 См.: Об утверждении формы справки о дорожно-транспортном происшествии: 

приказ МВД РФ от 01.04.2011 № 154 // Российская газета. 2011. 13 мая. 
2 О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: положение Банка России 19.09.2014 № 431-П (в ред. от 11.08.2017) // 
Вестник Банка России. 2014. 08 окт. 

3 См.: Об утверждении формы бланка извещения о дорожно-транспортном проис-
шествии: приказ МВД России от 01.04.2011 № 155 // Российская газета. 2011. 13 мая. 

4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1  
(ч. 1). Ст. 1; 2018. № 1 (ч. I). Ст. 83. 
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Перечисленными изменениями новеллы не исчерпаны. Согласно п. 285 
нового административного регламента: «в случае отказа одного из водите-
лей-участников ДТП оформить документы о ДТП самостоятельно дежурный 
информирует о возможности оформить документы о ДТП с участием упол-
номоченных на то сотрудников полиции на ближайшем стационарном посту 
или в подразделении полиции и разъясняет куда и в какое время могут при-
быть участники ДТП для оформления документов о нем сотрудниками 
полиции». 

Получается, после предварительного оформления документов на месте 
ДТП, когда имеется только имущественный вред, но документы о дорожно-
транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции (так называемый «европротокол») не составляются, необходимо 
вместе с другим участником ДТП ехать на ближайший стационарный пост 
или в подразделение полиции для завершения процедуры оформления. При 
этом, возможна ситуация, при которой другой участник ДТП откажется про-
следовать. Каких-либо мер государственного принуждения для такой ситуа-
ции законодательством не предусмотрено. 

На сегодняшний день, с учетом положений пункта 3.10 приложения 1 к 
правилам ОСАГО, действующего административного регламента, утвер-
жденного приказом МВД России от 23.08.2017 № 664 определены копии до-
кументов для предоставления страховщику в случае ДТП (разумеется, если 
«европротокол» не составлялся, а оформление документов о ДТП осуществ-
лялось при участии сотрудников полиции): протокол об административном 
правонарушении; постановление по делу об административном правонару-
шении; определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

Также, согласно негласным разъяснениям Центрального банка, инфор-
мация может быть получена страховщиком из автоматизированной инфор-
мационной системы обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, созданной в соответствии со ст. 30 
федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», и иных ис-
точников1. В теории, страховщик сам может запросить в ГИБДД документы о 
ДТП, если оформление документов осуществлялось при участии сотрудни-
ков полиции, а составление таких документов предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 

Обобщая вышеизложенное, резюмируем, что посыл, заданный новым 
административным регламентом, безусловно, положительный. Многие по-
ложения предыдущего нормативного правового акта, касающиеся остановки 
водителей сотрудниками ГИБДД для проверки документов, фотовидеосъем-
ки общения с сотрудниками полиции, изменения в процедуре освидетель-
ствования на состояние опьянения – скорректированы в лучшую сторону. 
                                                 

1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; 2017. № 14. Ст. 2008. 



16 
 
 

Тем не менее, вопросы использования систем фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД в зонах ремонтных работ, а также прекращения выдачи справок о 
ДТП – требуют окончательной законодательной проработки в целях обеспе-
чения и защиты прав и законных интересов граждан. 
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Роль национальных полицейских футбольных пунктов  

в предотвращении проявлений экстремизма  
в среде футбольных болельщиков 

 
В 2016 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по 

футболу Россия подписала Конвенцию Совета Европы по единому подходу к 
безопасности спортивных мероприятий. Согласно международному договору 
в Российской Федерации должны быть созданы постоянные Национальные 
полицейские информационные футбольные пункты (National (police) football 
information points - NFIP)1. Данная мера направлена на создание благоприят-
ных условий для объединения усилий по вопросам организации междуна-
родных мероприятий, а также постоянного обмена опытом и участия в по-
следующей разработке надлежащей практики. 

В Европейском союзе, выступающем в качестве самостоятельной сто-
роны в ряде международных договоров Совета Европы, NFIP работают уже 
более десяти лет. Методические рекомендации по полицейскому сотрудниче-
ству в сфере спортивной безопасности, утвержденные Советом Европейского 
союза в 2010 году, очень подробно (вплоть до особенностей униформы) ре-
гламентируют деятельность соответствующих подразделений. Определяются 
роль и задачи организаторов спортивных мероприятий по обеспечению без-
опасности2. 
                                                 

1 Россия подписала конвенцию Совета Европы по безопасности футбольных матчей // 
ПРАВО.RU [Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.ru/news/view/130929/ (дата обра-
щения: 22.01.2017). 

2 Council resolution concerning an updated handbook with recommendations for interna-
tional police cooperation and measures to prevent and control violence and disturbances in con-
nection with football matches with an international dimension, in which at least one Member 
State is involved of 3 June 2010 // Official Journal of the European Union. – 2010. – № 165. – 
21 p. 
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Первоочередная цель создания NFIP – быстрый обмен информацией 
между территориальными подразделениями полиции различных государств, 
обеспечивающих общественный порядок на конкретном спортивном меро-
приятии. Наиболее интенсивна их деятельность во время проведения чемпи-
онатов Европы и мира. Однако сотрудники данных подразделений осуществ-
ляют сбор и дальнейшую обработку сведений во время проведения нацио-
нальных чемпионатов, осуществляют взаимодействие с иностранными кол-
легами в рамках клубных турниров, проводимых под эгидой UEFA. Яркий 
пример сотрудничества подразделений NFIP – совместные действия Герма-
нии и Франции на чемпионате Европы 2016 года. Полиция ФРГ в течение 
долгого времени собирала информацию о «своих» болельщиках, планирую-
щих посетить матчи футбольного турнира. Спецслужбы Германии заранее 
предупреждали французскую полицию о возможных терактах, а также о мат-
чах, заслуживающих большего внимания со стороны правоохранителей1. 

Как нам кажется, в связи с высокой эффективностью полицейских фут-
больных пунктов Европейского союза, продемонстрированную на чемпиона-
те мира 2006 года в Германии и чемпионате Европы 2016 года во Франции, 
было бы полезно рассмотреть целесообразность построения национальных 
футбольных информационных пунктов в России, основываясь на тех же 
принципах. 

NFIP в странах Европейского союза существуют в различных формах, 
поскольку строгих требований к этому вышеуказанные методические реко-
мендации и конвенция не предъявляют. Они могут быть организованы как 
самостоятельные исследовательские центры по анализу поведения болель-
щиков и оценке используемых для работы с ними методов и социальных 
проектов или же как постоянные структурные подразделения полиции. Учи-
тывая специфику правоохранительной деятельности в России, создаваемый 
отечественный аналог NFIP мог бы иметь самостоятельный статус в составе 
МВД России, как Национальное центральное бюро Интерпола. Несмотря на 
то, что проект федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Ев-
ропы по единому подходу к безопасности спортивных мероприятий» лишь 
прошел антикоррупционную экспертизу и еще не рассматривался в Государ-
ственной Думе, в Министерстве внутренних дел с 2015 года уже существует 
«Российский национальный футбольный информационный пункт» (НФИП), 
однако он не является самостоятельным, что не дает ему возможности эф-
фективно выполнять организационные задачи, осуществлять взаимодействие 
с зарубежными коллегами, а также транспортной полицией, ГИБДД и Глав-
ным управлением по противодействию экстремизму МВД России. 

                                                 
1 Спецслужбы ФРГ предупредили французских коллег о возможных терактах во 

время проведения Чемпионата Европы по футболу // Первый канал [Электронный ресурс]. – 
URL : https://www.1tv.ru/news/2016-05-20/302492-spetssluzhby_frg_predupredili_frantsuzskih_ 
kolleg_o_vozmozhnyh_teraktah_vo_vremya_provedeniya_chempionata_evropy_po_futbolu  (дата 
обращения: 29.03.2017). 
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Представляется, что такие органы должны собирать и осуществлять 
обмен друг с другом информацией о потенциальных угрозах, в том числе: 

 характеристики отдельных фанатских объединений, факты наруше-
ния законодательства их членами; 

 сведения об особенностях взаимоотношений футбольных хулиганов 
с правоохранителями; 

 информация о специфике поведения болельщиков, судей, игроков 
после победы или поражения определенной команды; 

 факты совершения провокационных действий фанатами1. 
Анализ текста Методических рекомендаций по полицейскому сотруд-

ничеству в сфере спортивной безопасности позволяет прийти к выводу о том, 
что эффективность деятельности полицейских футбольных пунктов напря-
мую зависит от комплексного взаимодействия: 

 с футбольными организациями (в том числе международными); 
 с иными подразделениями полиции; 
 со средствами массовой информации; 
 с иными правоохранительными органами государства; 
 с гражданами (болельщиками), институтом стюардов; 
 с сотрудниками информационных пунктов других стран. 
Нельзя игнорировать данные положения и при построении деятельно-

сти отечественной системы обеспечения безопасности спортивных массовых 
мероприятий. 

Организаторы футбольных матчей обязаны делать все возможное для 
обеспечения безопасности болельщиков на стадионе. Полиция и организато-
ры соревнований должны работать совместно, основываясь на принципах  
взаимопомощи, непрерывно взаимодополняя друг друга. При этом нельзя 
допускать нанесения ущерба собственным обязанностям, компетенции и за-
дачам. На наш взгляд, между органами внутренних дел и лицами, отвечаю-
щими за проведение мероприятия, необходимо заключение соглашения, 
предусматривающего распределение задач между сторонами:  

 ответственность за меры по наблюдению и управлению движением 
толпы (принятие решение об открытии доступа на спортивный объект);  

 кто решает вопрос о возможности задержки начала матча, его отмене 
и переносе на другой день; 

 обстоятельства, позволяющие полиции брать на себя управление 
всем или частью стадиона; 

 ответственность за эвакуацию стадиона. 

                                                 
1 Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслу-

живанию во время футбольных матчей и иных спортивных мероприятий от 03 июля 2016 
года // Совет Европы [Электронный ресурс]. – URL : http://www.coe.int/ru/web/conventions/ 
full-list/-/conventions/treaty/218 (дата обращения: 24.01.2017). 
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Разработка же таких соглашений, по нашему мнению, – прямая обязан-
ность информационных пунктов. 

Рационально создать подразделения НФИП во всех административно-
территориальных единицах, где базируются крупные футбольные клубы и 
проводятся футбольные матчи, посещаемые большим количеством зрителей. 
Это позволит создать полноценную сеть, собирающую информацию по всей 
России для выяснения точной оперативной обстановки. 

Эффективная и прозрачная коммуникационная стратегия – важная со-
ставляющая концепции безопасности футбольных матчей, турниров и других 
спортивных мероприятий (особенно на международном уровне). В связи с 
этим МВД России должно тесно взаимодействовать с информационными 
агентствами и объединениями болельщиков. Главная цель заключается в том, 
чтобы поддерживать позитивный образ мероприятия среди местного населе-
ния и широкой общественности, а также лиц, являющихся «гостями». 

При проведении международных турниров на иностранных граждан, 
совершивших противоправные деяния на территории России, распространя-
ется юрисдикция российских органов власти. Постоянное сотрудничество 
НФИП, органов юстиции и прокуратуры позволит обеспечить соблюдение 
прав иностранных деликвентов, что крайне важно не только во время меро-
приятий такого уровня, но и при осуществлении повседневной деятельности. 

Способствовать эффективности полицейских футбольных пунктов при-
званы и институты стюардов и споттеров. Споттеры – сотрудники полиции, 
закрепляемые перед началом футбольного матча за гостевой командой для 
осуществления помощи стражам порядка с принимающей стороны. Данная 
практика в России появилась сравнительно недавно, и имеет много недостат-
ков (в том числе отсутствие нормативного регулирования работы спотте-
ров)1. 

Среди футбольных фанатов также есть люди, называемые «споттера-
ми», которые не имеют ничего общего со стражами правопорядка. Это моло-
дые, хорошо подготовленные физически ребята, выискивающие вражеские 
«фирмы», а потом сообщающие их местонахождение основному мобу2. 
Впервые они появились в Лондоне среди фанатов «Вест-Хэма»3. Группы фа-
натов пользовались скутерами, что давало им возможность передвигаться с 
немалой скоростью, вычислять посты полиции, места массового скопления 
болельщиков. Со временем это явление, несколько видоизменившись, пере-
шло и в Россию. 

Споттерами (из числа полицейских) должны быть именно сотрудники 
НФИП, поскольку они наиболее полно владеют информацией о «своих» бо-

                                                 
1 Исаев Ю. Обуздание околофутбольной агрессии // Полиция России. – 2016. –      

№ 10. - С. 10. 
2 моб – собирательное существительное, используемое фанатами для обозначения 

группы футбольных хулиганов 
3 Бримсон Д. Марш хулиганов. – Спб. : Амфора, 2008. – С. 111. 
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лельщиках, контроль за которыми осуществляется подразделениями в плано-
вом режиме. 

Стюарды – специально обученные люди (каждый стюард имеет при се-
бе соответствующее удостоверение), отвечающие за поддержание порядка и 
безопасности зрителей. 

Функции стюардов на разных спортивных мероприятиях и объектах 
могут значительно отличаться друг от друга, однако в качестве основных 
можно выделить: 

 контроль перемещения зрителей по стадиону, оказание помощи в 
ориентации на спортивном объекте, предоставление иной информации; 

 проверка (подлинности) билетов у зрителей при входе на стадион; 
 предотвращение несанкционированного проникновения болельщи-

ков и бросания ими различных предметов на футбольное поле; 
 проверка технического состояния стадиона; 
 рассмотрение претензий и жалоб, связанных с противоправной дея-

тельностью третьих лиц; 
 проверка болельщиков на предмет наличия запрещенных для проно-

са на стадион вещей (совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов). 

На наш взгляд, было бы эффективно возложить три последние функции 
и на сотрудников НФИП, как на лиц, более подготовленных профессиональ-
но, лучше знающих о возможных угрозах безопасности зрителей и участни-
ков спортивных мероприятий. 

Представляется весьма важным тот факт, что футбольные информаци-
онные пункты призваны выполнять организационную работу по взаимодей-
ствию полицейских органов между всеми странами-участницами спортивных 
соревнований. Так, например, именно на НФИП необходимо возложить при-
ем иностранных полицейских делегаций, постоянное поддержание с ними 
связи в рамках обеспечения общественной безопасности.  

В случае придания информационным пунктам самостоятельного стату-
са в составе МВД России, появится дополнительная возможность использо-
вать НФИП для борьбы с терроризмом и экстремизмом на международном 
уровне в качестве инструмента взаимодействия со странами, не являющими-
ся членами Европейского союза. Сотрудничество осуществлялось бы в целях 
аккумуляции информации о находящихся в группе риска футбольных бо-
лельщиках (ведение наблюдения, производство централизованных действий 
по контролю над поведением толпы при угрозах массового совершения пра-
вонарушений).  

Состав приглашаемой делегации сотрудников специализированных 
подразделений полиции иностранных государств должен определяться мате-
риальными возможностями приглашаемой стороны, оперативной обстанов-
кой и персональными навыками сотрудников. Порядок же взаимодействия, 
количественный состав делегации и язык общения рационально определять 
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сторонам межведомственными соглашениями заблаговременно перед нача-
лом соревнований. Однако в минимально-возможный состав делегации 
должны входить руководитель делегации, офицер связи, пресс-секретарь, 
оперативный сотрудник (он же «цицерон»1). 

Стоит также отметить, что работа делегации начинается не с момента 
прибытия в страну, организующую мероприятие, а еще до отправки "своих" 
болельщиков за рубеж в целях информирования иностранных коллег о по-
тенциальных угрозах. 

Тут возникает проблема правового статуса иностранных полицейских. 
Согласно российскому законодательству, на территории Российской Федера-
ции они не имеют права применять специальные средства, выполнять при-
вычные для них функции, могут быть привлечены к уголовной и админи-
стративной ответственности, задержаны и арестованы. Необходимо измене-
ние правовой базы, чтобы принимающая сторона имела возможность аккре-
дитовать иностранных правоохранителей с последующим их учетом при со-
ставлении плана расстановки сил, оказанием материально-технической по-
мощи2. 

Таким образом, Национальные полицейские информационные фут-
больные пункты представляют собой мощный инструмент противодействия 
различным правонарушениям футбольных фанатов, в том числе и проявле-
ниям экстремизма. Опираясь на все вышесказанное, а также на позитивный 
опыт стран-членов Европейского союза, можно прийти к выводу о том, что 
для эффективной реализации задач в данном направлении целесообразно: 

 ратифицировать Конвенцию Совета Европы по единому подходу к 
безопасности спортивных мероприятий; 

 наделить Российский национальный футбольный информационный 
пункт самостоятельным статусом в составе МВД России; 

 создать разветвленную сеть подразделений НФИП в Российской Фе-
дерации; 

разработать нормативный документ, четко регламентирующий право-
вой статус НФИП России на основе Методических рекомендаций по поли-
цейскому сотрудничеству в сфере спортивной безопасности. 

 
 

 
 
 

                                                 
1 «Цицерон» – это, согласно Методическим рекомендациям по полицейскому со-

трудничеству в сфере спортивной безопасности, сотрудник полиции принимающей сто-
роны, владеющий оперативной обстановкой, работающий в связке с иностранными спот-
терами. 

2 Песков А. Н. Международная практика борьбы с криминальным фанатизмом // 
Спорт: экономика, право, управление. – 2013. - № 3. – С. 139-145. 
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Участие сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации  

в миротворческих миссиях в составе ЮНПОЛа 
 
В состав Совета Безопасности ООН входит 15 государств, 5 из кото-

рых – постоянные члены. К последним относится и Российская Федерация, 
которая в полной мере отвечает за поддержание мира и безопасности на пла-
нете.  

Последнее десятилетие сотрудники органов внутренних дел и военно-
служащие России совместно с другими членами международного сообщества 
регулярно принимали участие в предотвращении и пресечении международ-
ных конфликтов.  

6 марта 1992 года Верховный совет России принял постановление «Об 
участии воинского контингента в операциях ООН по поддержанию мира в 
Югославии». К сентябрю 1992 года число отечественный представителей в 
CIVPOL достигло 36 человек1. 25 июня 1999 года было принято постановле-
ние об отправке 3,6 тысячи миротворцев в Косово. В данном документе го-
ворилось лишь о военном контингенте, при этом по состоянию на сентябрь 
того же года в операции участвовало 87 сотрудников милиции2. К 2003 году 
их численность увеличилась до 111, что говорит о весомом вкладе россий-
ских милиционеров в деятельность CIVPOLа в Косово3. 

После принятия резолюции Совета Безопасности ООН S/RES/1509 от 
19 сентября 2003 года4 началась миротворческая Миссия ООН в Либерии, 
куда Россия также направила своих представителей (в декабре 2004 года – 19 
                                                 

1 Summary of contributions to peace-keeping operations by counties as of 31 September 
1992 // United Nations Peacekeeping [Электронный ресурс]. — URL : 
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/1992/1992.zip (дата обращения: 12.06.2017). 

2 Summary of contributions to peace-keeping operations by counties as of 31 September 
1999 // United Nations Peacekeeping [Электронный ресурс]. — URL : 
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/1999/1999.zip (дата обращения: 12.06.2017). 

3 Summary of contributions to peace-keeping operations by counties as of 31 December 
2003 // United Nations Peacekeeping [Электронный ресурс]. — URL : 
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2003/countrymission.zip (дата обращения: 
12.06.2017). 

4 Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 19 сен-
тября 2003 года S/RES/1509 // United Natios Official Documents [Электронный ресурс]. — 
URL : https://daccess-ods.un.org/TMP/2565248.60858917.html (дата обращения: 12.06.2017) 
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милиционеров)1. 7 февраля 2006 г. был издан указ Президента Российской 
Федерации № 80 «О направлении воинского формирования Вооруженных 
Сил Российской Федерации для участия в операции ООН по поддержанию 
мира в Республике Судан»2: для поддержания мира в Республике Судан было 
направлено 200 военнослужащих. Подзаконный акт не упоминает право-
охранительные органы как компонент миссии, однако статистика ООН ука-
зывает на присутствие в Судане 12 сотрудников органов внутренних дел3. 

Несмотря на большое количество государств, на территории которых 
несут службу российские миротворцы, на наш взгляд, общий уровень уча-
стия Российской Федерации в миротворческой деятельности ООН нельзя 
назвать одними из наиболее высоких. Согласно официальной информации, 
регулярно публикуемой ООН, российский полицейский контингент участву-
ют на данный момент в 6 миротворческих миссиях организации: миссия 
ООН по поддержке правосудия в Гаити – 7 человек; миссия ООН по стабили-
зации в Демократической Республике Конго – 3 человека; Вооруженные си-
лы ООН по поддержанию мира на Кипре – 5 человек; миссия ООН по делам 
временной администрации в Косово – 2 человека; миссия ООН в Республике 
Южный Судан – 23 человека; Контрольная миссия ООН в Колумбии – 1 че-
ловека4. 

До 2016 года правоохранители России в количественном составе до 20 
человек (криминалисты, сотрудники ВУЗов, ОМОН, следователи, оператив-
ные сотрудники) осуществляли свою деятельность в Либерии. За эти пять лет 
в поддержке в выполнении Соглашения о прекращении огня и осуществле-
нии мирного процесса приняло участие около 100 сотрудников полиции Рос-
сии. Аналогичен кадровый состав мисси в Южном Судане. 

Квота Российской Федерации в миссии ООН по стабилизации в Гаити 
составляла лишь 10 человек (2 следователя, 2 криминалиста, 2 сотрудника 
ВУЗов, 1 технический специалист, 3 иных сотрудника). Еще меньше квота в 
Демократической Республике Конго – 5 человек (2 сотрудника ВУЗа, среди 

                                                 
1 Summary of contributions to peace-keeping operations by counties as of 31 December 

2004 // United Nations Peacekeeping [Электронный ресурс]. — URL : 
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2004/countrymission.zip (дата обращения: 
12.06.2017). 

2 О направлении воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции для участия в операции ООН по поддержанию мира в Республике Судан : указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 80 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации - 2006 - № 7. -  Ст. 756. 

3 Summary of contributions to peace-keeping operations by counties as of 31 December 
2006 // United Nations Peacekeeping [Электронный ресурс]. — URL : 
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2006/countrymission.zip (дата обращения: 
12.06.2017). 

4 UN Mission's Summary detailed by Country. Month of Report : 30-Apr-17 // United 
Nations Peacekeeping [Электронный ресурс]. — URL : 
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2017/apr17_3.pdf (дата обращения: 
12.09.2017). 
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которых один преподаватель огневой подготовки, 1 сотрудник подразделе-
ний специального назначения, 1 сотрудник Интерпола и 1 следователь). 

Если на Кипр российские правоохранители начали прикомандировы-
ваться сравнительно недавно, с 2015 года, и жесткой квоты, как и требований 
по специализации нет, то совсем иначе сложилась практика в миссии ООН по 
делам временной администрации в Косово. После сужения полномочий по-
лицейского контингента в автономном край Косово и Метохия в данном ре-
гионе на постоянной основе находится не более двух представителей НЦБ 
Интерпола России. 

Сотрудники Воронежского института МВД России неоднократно при-
нимали участие в несении службы в составе контингента гражданской поли-
ции в рамках миротворческих миссий и операций, проводимых под флагом 
ООН. Большинство из них были награждены медалями ООН «За службу ми-
ру», почетными знаками за участие в миротворческих операциях. 

Расширение взаимодействия с другими членами Совета Безопасности 
находится в интересах России. Одна из составляющих такой деятельности – 
направление сотрудников органов внутренних дел для участия в миротворче-
ских миссиях ООН. В связи с этим рациональным кажется значительное уве-
личение числа таких лиц, статистика же показывает обратный процесс: в ян-
варе 1999 года в миротворческих миссиях ООН принимало участие 190 со-
трудников милиции России (до 1999 года составления отдельной статистики 
по гражданской полиции не осуществлялось); в январе 2005 года – 149 мили-
ционеров; в январе 2010 года – 50 милиционеров; в январе 2015 года – 24 по-
лицейских; в январе 2017 – 41 полицейский; в январе 2018 – 38 полицей-
ских1.  

В СССР для отправки офицера «в краткосрочную» командировку до-
статочно было лишь решения Генерального секретаря КПСС, то в настоящее 
время существует строгий порядок участия российского контингента, уста-
новленный федеральным законодательством и подзаконными нормативными 
актами2. 

Основополагающим источником в данной области является федераль-
ный закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и 
гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности» от 23.06.1995 № 93-
ФЗ, который определяет порядок предоставления военного и гражданского 
персонала, организации его подготовки и обеспечения для участия в соответ-
ствующей деятельности в рамках миротворческих миссий.  

                                                 
1 Troop and police contributors archive (1990 - 2016) // United Nations Peacekeeping 

[Электронный ресурс]. — URL : http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/ con-
tributors_archive.shtml (дата обращения: 18.10.2017). 

2 Горбачев А. Л. Правовые основы миротворческой деятельности России : дисс. … 
канд. юрид. наук – М., 2006. – 170 с. 
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Данный закон делит миротворческий контингент на 2 группы: военный 
персонал, гражданский персонал. При этом нет ни слова о сотрудниках по-
лиции или органов внутренних дел. При детальном изучении нормативно-
правового акта можно заметить пояснение, согласно которому к гражданско-
му персоналу относятся отдельные представители различных федеральных 
органов исполнительной власти, а потому можно было бы предположить, что 
данный закон распространятся и на лиц, отправляемых для работы в рамках 
ЮНПОЛа. Это подтверждает и тот факт, что изначально, полиция ООН 
называлась гражданской полицией. Можно прийти к выводу о том, что поли-
ция рассматривается преимущественно не как военизированное подразделе-
ние, а как институт, на службе в котором состоят лица с расширенным кру-
гом полномочий, не относящихся к военнослужащим. Однако после внесения 
последних изменений в федеральный закон «О системе государственной 
службы Российской Федерации»1, согласно которым в отдельный элемент 
выделена и государственная служба иных видов (к которым исследователи 
относят и правоохранительную2), возник вопрос о необходимости соотнесе-
ния законодателем двух вышеуказанных нормативных правовых актов. 

Для отправления военного контингента необходимо не только решение 
Президента Российской Федерации, но и соответствующее Постановление 
Совета Федерации. Вопрос о направлении гражданского персонала решается 
Правительством Российской Федерации, в состав которого входит и Министр 
внутренних дел генерал полиции В. А. Колокольцев. 

При этом соответствующей указ об отзыве военного и гражданского 
персонала Президент может издать самостоятельно, о чем должен лишь ин-
формировать Совет Федерации и Государственную Думу. Гражданский пер-
сонал также может быть отозван Правительством, на которое возлагается ор-
ганизация и обеспечение подготовки, аттестации, медицинского обеспечения 
и обучения персонала3. 

До 2014 года направление сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации для несения службы в составах миссий ООН производи-
лось только на основании распоряжения Президента России. Такая практика 
была отменена в связи с явным противоречием положениям вышеуказанного 
федерального закона. Однако коллизия так и не была устранена в полной ме-
ре, поскольку теперь аналогичные решения принимает не Правительство 

                                                 
1 О системе государственной службы Российской Федерации : федеральный закон 

от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2003. - № 22. - Ст. 2063. 

2 Шайхатдинов В. Ш. К вопросу о государственной службе иных видов // Бизнес, 
менеджмент и право. – 2016. - № 3-4. – С. 55-57. 

3 О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского пер-
сонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 
мира и безопасности : федеральный закон от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 26. - Ст. 2401. 
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России, а МВД по согласованию с МИДом1. Конкретизирует данные положе-
ния в отношении сотрудников органов внутренних дел приказ МВД России 
от 30 августа 2000 г. № 914 «Об организации участия сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации в миротворческих миссиях». При 
этом после принятия федерального закона № 93-ФЗ до 2000 года существо-
вал большой пробел в регламентации участия соответствующего контингента 
в миротворческой деятельности, не устранявшийся в течение 5 лет. 

Отбор кандидатов для участия в миротворческих миссиях делится на 
четыре этапа. На предварительном этапе ведущую роль в отборе играют кад-
ровые подразделения территориальных органов МВД России, образователь-
ных и научных организаций системы МВД России. К основным требованиям 
к кандидатам относятся: знание английского и (или) французского языков; 
профессиональное управление полноприводным автомобилем; возраст - не 
моложе 25 лет; стаж службы в органах внутренних дел Российской Федера-
ции - не менее 5 лет. При этом особое внимание уделяется именно знанию 
иностранных языков. Организация второго этапа отбора возлагается на 
ДГСК МВД России. Кандидаты, успешно прошедшие предварительную про-
верку, вызываются для дальнейшего отбора при участии Центра подготовки 
сотрудников органов внутренних дел для участия в миротворческих миссиях 
и лиц, ранее участвовавших в миротворческих операциях. На третьем этапе 
для тестирования приглашаются эксперты международных организаций и 
миротворческих миссий. Мандатная комиссия завершает отбор. Спорные во-
просы решаются путем простого большинства голосов на открытом голосо-
вании.  

Во время нахождения в миротворческих миссиях российские миро-
творцы руководствуются не только внутригосударственной нормативно-
правовой базой, но и общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, международными договорами Российской Федерации, а также 
указаниями лиц, осуществляющих руководство миротворческими миссиями. 
Командир контингента и его заместители назначаются Министром внутрен-
них дел Российской Федерации.  

Необходимо внести изменения в федеральное законодательство в целях 
установления правового статуса лиц, проходящих правоохранительную 
службу и устранения существующих правовых коллизий. В дальнейшей до-
работке нуждаются и ведомственные акты, предъявляющие размытые требо-
вания к кандидатам в ЮНПОЛ от Российской Федерации. Рациональным, на 
наш взгляд, является и рассмотрение вопроса о повышении уровня активно-
сти России в миротворческой деятельности ООН. 

 
 

                                                 
1 О направлении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в со-

ставы миссий ООН : распоряжение Президента РФ от 05 декабря 2014 г. № 385-рп // Со-
брание законодательства Российской Федерации - 2014. - № 49. - Ст. 6947. 
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Проблемы теории и практики реализации государственной услуги 

по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений 

 
Автомобильный транспорт в нашей стране получает всеобщее разви-

тие. Вместе с ростом темпа производства автомобилей непрерывно совер-
шенствуется их конструкция, а также повышается уровень безопасности до-
рожного движения. Жизнь в современном, динамично развивающемся мире, 
сложно представить без авто- и мототранспорта. Каждый год увеличивается 
количество людей, желающих приобрести личный автомобиль или мотоцикл 
и пройти курсы вождения. Есть и другая, не менее важная причина пройти 
обучение вождению – получить востребованную профессию водителя легко-
вого или грузового автомобиля, автобуса. Именно поэтому в настоящее вре-
мя востребованность в  автошколах возрастает.  

В свою очередь, перед автошколами стоят задачи, повысить качество 
подготовки водителей, научить их безаварийной езде на автомобиле. Буду-
щий водитель должен изучить материальную часть правила эксплуатации ав-
томобилей днем и ночью, в различных дорожных условиях. 

Предоставление государственной услуги  по приему квалификацион-
ных экзаменов на получение права управления автомототранспортными 
средствами осуществляется Центром специального назначения в области 
обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации; подразделениями Госавтоинспекции территори-
альных органов МВД России по субъектам Российской Федерации; подраз-
делениями Госавтоинспекции управлений, отделов, отделений МВД России 
по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по 
нескольким муниципальным образованиям, по закрытым административно-
территориальным образованиям, подразделениями Госавтоинспекции Управ-
ления МВД России на комплексе «Байконур», на которые возложены обязан-
ности по проведению экзаменов, выдаче водительских удостоверений и об-
мену иностранных водительских удостоверений. 

Предоставляется данная государственная услуга экзаменационными 
подразделениями по месту обращения заявителя. В случае отсутствия в экза-
менационном подразделении по месту обращения заявителя возможности 
проведения экзаменов на право управления транспортными средствами от-
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дельных категорий или подкатегорий и выдачи международных водитель-
ских удостоверений указанные административные процедуры осуществля-
ются в экзаменационных подразделениях, имеющих возможность их осу-
ществления1. Услугой могут воспользоваться только физические лица, граж-
дане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без граж-
данства, законно находящиеся в Российской Федерации, достигшие 17-
летнего возраста, но получить водительское удостоверение они будут только 
вправе, достигнув совершеннолетия2. 

Необходимым условием получения водительского удостовере-
ния является обязательное знание правил дорожного движения, обладание 
навыками вождения автомобиля, документ об успешном окончании обучения 
в автошколе, а также медицинская справка о допуске к управлению транс-
портными средствами3.  

После подачи всех нужных документов в подразделение Государствен-
ной  инспекции безопасности дорожного движения в течении 15 суток при-
нимается решение о допуске к экзамену. Если принято решение об отказе 
в приеме экзаменов, сотрудники ГИБДД обязаны выдать вам документ 
с указанием причин отказа. Отказ можно обжаловать в административном 
порядке или в суд.   

Каждый из потенциальных водителей хочет сдать экзамены в ГИБДД с 
первого раза. Но по статистике с первого раза сдать теорию, площадку и го-
род удается только 30-35% водителям. В ходе анализа мы пришли к выводу, 
что практический экзамен на права в реальных городских условиях пред-
ставляет огромную сложность для всех, кто первый раз сдает на права. В от-
личие от теории и площадки, экзамен в городе представляет собой комплекс-
ную проверку знаний, как теории, так и навыков вождения. 

В итоге, большинство впервые севших за руль водителей совершают 
ошибки по неопытности. 

На самом деле даже самый опытный водитель, который уже долгие го-
ды за рулем может провалить экзамен в городе. Статистика показывает, если 
в наши дни протестировать водителей, которые имеют стаж вождения более 
20 лет, то, как минимум половина из них не сдаст. Все дело в том, что боль-
шинство водителей со стажем управляют транспортным средством на бессо-
знательном уровне и часто даже не обращают внимание на дорожные знаки. 

                                                 
1 Приказ МВД России от 20.10.2015 № 995 (ред. от 06.09.2017) «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.03.2016 № 41477) 

2 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-
ФЗ, ч.3 ст.26 

3 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-
ФЗ ч.1 ст.26 
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Многие, естественно, не повторяя ПДД, просто их уже частично забы-
ли. Именно это и является причиной, почему, если протестировать опытных 
водителей, то многие из них не пройдут экзамены в городе. Так что у канди-
датов в водители есть преимущество перед опытными водителями, благодаря 
свежим знаниям полученных в автошколе, которые еще не стерлись из памяти. 

Все дело в уровне подготовки, неопытности и конечно в нервах. В от-
личие от водителей со стажем, кандидаты в водители склонны сильно нерв-
ничать во время своего первого экзамена в ГАИ, что связано с неуверенно-
стью. А она возникает из-за недостаточной подготовки водителя1. 

Ведь не редкость когда автоинструктор просто напросто не подходит. 
Также часто люди жалуются на учителей по вождению, что они намерено, не 
хотят, чтобы их ученики с первого раза сдали все экзамены в ГИБДД, в 
надежде, что в последующем они обратиться к ним за помощью, для того 
чтобы договориться с сотрудниками Госавтоинспекции, с которыми они 
имеют знакомства.  

Еще одной причиной наших ошибок и неудач на первом своем экза-
мене в городе является обычный стресс, который связан с большим напряже-
нием при движении в городе. 

Не надо забывать, что рядом на экзамене будет сидеть не инструктор, к 
которому автоученик привык.  На экзамене в городе рядом будет находиться 
строгий сотрудник ГИБДД, который за малейшие ошибки будет начислять 
штрафные баллы.  

В итоге экзаменуемый начинает сильно нервничать и все знания, полу-
ченные в автошколе, уменьшаются, снижая ваши шансы на успешную сдачу 
практических экзаменов фактически до нуля.  

Даже хорошо подготовленные новички часто на своих первых экзаме-
нах совершают глупые ошибки. Именно отсюда и появляются слухи, что со-
трудники ГИБДД специально ставит отрицательную оценку водителю. Но на 
самом деле частой причиной неудач являются сами водители, которые силь-
но нервничают и постоянно забывают обо всех тех знаниях, которые были 
получены в процессе обучения в автошколе. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что процедура прие-
ма квалификационных экзаменов требует некоторых изменений. Практиче-
ский экзамен по вождению необходимо принимать только на автоматизиро-
ванных автодромах, без присутствия в салоне автомобиля экзаменатора и ин-
структора, которые могут субъективно подойти к оценке уровня вождения 
экзаменуемым. Камеры видеорегистраторов, установленные в салоне авто-
мобиля, будут выведены в специальную аудиторию, оценки будут выстав-
ляться автоматически, учитывая показания датчиков автодрома, единственно 
следует предусмотреть возможность блокировки управления автомобилем из 
специальной аудитории при возникновении внештатных ситуаций.  

                                                 
1 Майборода О.В. «Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

Учебник водителя автотранспортных средств категории «C», «D», «Е» / Олег Владимиро-
вич Майборода. – Издательский центр «Академия» 2014-256с. 
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Ограничение розничной реализации алкогольной продукции как мера 
предупреждения преступлений и административных правонарушений 

 
В настоящее время проблема алкоголизации населения России стоит 

достаточно остро. Употребление гражданами спиртных напитков создает 
предпосылки и условия для роста количества преступлений, совершаемых в 
состоянии опьянения. Согласно информации ГИАЦ МВД России, за январь – 
декабрь 2017 года, из 967103 лиц, совершивших преступления, 352062 – сде-
лали это в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес подобных об-
щественно-опасных деяний в общей структуре преступности составляет 
36,4%. Фактически, каждое третье преступление в России совершается после 
употребления алкоголя. 52961 преступление данного вида является тяжким 
или особо тяжким1. 

Статистические данные регионов не многим оптимистичнее. Следует 
отметить, что в Алтайском крае за аналогичный период зарегистрировано 
11215 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 
Удельный вес в общей структуре преступности составляет 47,4%, т.е. почти 
каждое второе преступление на территории региона совершается лицами, 
находящимися в алкогольном опьянении2. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о важности проведения 
комплексных, целенаправленных мероприятий по снижению алкоголизации 
населения, в том числе, ужесточению правил реализации спиртных напитков, 
наступательности в выявлении правонарушений данной категории. На прио-
ритетность этого направления деятельности, в частности на примере органов 
внутренних дел, ранее обращалось внимание3. Соответствующая работа ве-
дется. 

                                                 
1 Состояние преступности январь-декабрь 2017 года. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://мвд.рф/reports/item/12167987/. Дата обращения 03.02.2018. 
2 Статистические данные Информационного центра ГУ МВД России по Алтайско-

му краю. 
3 Репьев А.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности при рассмотрении 

участковым уполномоченным полиции заявлений и сообщений граждан: региональный 
аспект // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 2 (20). С. 54–60. 



31 
 
 

По данным административной практики за январь-декабрь 2017 года на 
территории Алтайского края пресечено 51732 административных правона-
рушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Однако, следу-
ет заметить, что преступления и правонарушения совершаются не только по-
сле употребления крепких спиртных напитков, но и после распития, к приме-
ру, пива. К сожалению, в настоящее время, регулирование деятельности тор-
говых точек по продаже данного вида алкоголя имеет ярко выраженные про-
блемы.  

На наш взгляд, в Российской Федерации отсутствует эффективный ме-
ханизм регулирования продажи алкогольной продукции, который реально бы 
ограничивал доступность спиртного. В качестве основного нормативного 
правового акта можно выделить лишь федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ1, который устанавливает об-
щие правила продажи алкогольной продукции и требования к точкам реали-
зации. В частности, существует запрет на продажу алкогольной продукции в 
определенных местах: школах, больницах, стадионах и т. д. Кроме того, 
устанавливается запрет на продажу алкоголя с 23 часов до 8 часов по мест-
ному времени, однако указано, что органы власти субъектов РФ вправе уста-
навливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе 
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключе-
нием розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.  

В Алтайском крае в рамках реализации вышеуказанных положений 
был принят закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на территории Алтайского края»2. Данный норматив-
ный правовой акт уточняет и конкретизирует положения ФЗ № 171-ФЗ, уста-
навливая дополнительные требования к местам реализации спиртного. 

В частности, ст. 8 указанного нормативного правового акта установле-
но, что на территории Алтайского края запрещается продажа алкогольной 
продукции с 21 часа до 9 часов, за исключением оказания услуг обществен-
ного питания ресторанами и кафе, требования к которым установлены в ч. 1.1 
рассматриваемой статьи. Это положение и создает определенные предпосыл-
                                                 

1 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553; 2018. № 1 (ч. I). Ст. 17. 

2 О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края: закон Алтайского края 
от 06.02.2012 № 5-ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. 2012. № 190. С. 32 
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ки и пробелы регулирования реализации спиртной продукции, осуществле-
ния контроля за данным направлением, которые позволяют недобросовест-
ным продавцам игнорировать требования закона. 

Рассмотрим данное положение более подробно. В п. «а» ч. 1.1 ст. 8 рас-
сматриваемого закона установлено, что в помещении для обслуживания по-
сетителей должно быть установлено шесть и более столов, а общее число по-
садочных мест не может быть менее 24. В связи с введением данных требо-
ваний в г. Барнауле появилось множество мест по продаже спиртных напит-
ков, в частности пива, в которых после 21.00 часов устанавливаются пласти-
ковые столики и стулья, тем самым фактически требования законодательства 
не нарушаются, однако в действительности мы имеем дело с местом кругло-
суточной реализации алкогольной продукции, в том числе, на розлив. Это 
является серьезной проблемой не только для крупных городов, где подобные 
места располагаются, как правило, в подвальных помещениях либо на пер-
вых этажах многоквартирных домов, но и для сельской местности.  

Важным моментом является, что запреты, установленные ФЗ № 171-ФЗ 
и законом Алтайского края № 5-ЗС, распространяются на случаи продажи 
алкогольной продукции на вынос, т. е. предусматривают ее употребление вне 
места покупки. Однако в связи с тем, что вышеуказанные организации осу-
ществляют деятельность в качестве кафе, употребление приобретенной алко-
гольной продукции, исходя из их назначения1, должно происходить в преде-
лах заведения. Но и на данное положение предприимчивые коммерсанты 
нашли методы игнорирования установленного запрета. В настоящее время в 
рассматриваемых заведениях передача алкогольной продукции осуществля-
ется без пробки, т. е. предусматривается их употребление в помещении реа-
лизации. В случае продажи напитков на розлив – пробки располагаются воз-
ле кассы. 

Следует отметить, что в г. Барнауле данной проблемой не первый год 
озабочены как органы внутренних дел (полиции), так и общественные фор-
мирования правоохранительной направленности. К примеру, представители 
«Молодой Гвардии Единой России» в рамках проекта «Городской патруль» 
проводят мониторинг по выявлению точек незаконной продажи алкогольной 
продукции в вечернее и ночное время на территории краевой столицы.  

Однако без должного законодательного регулирования данной сферы 
общественных отношений, проблему не решить. В данной ситуации нам 
представляется возможным внесение изменений в действующее законода-
тельство в части, касающейся оформления требований к местам реализации 
алкогольной продукции. В ГОСТ 30389-2013 содержатся основные характер-
ные особенности предприятий общественного питания, в частности, кафе, 
под которые активно маскируются большинство точек розничной реализации 
                                                 

1 ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования. 
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спиртных напитков. Одним из требований является наличие в меню кафе 
блюд, десертов и напитков собственного производства, в том числе фирмен-
ных, национальных, из полуфабрикатов промышленного изготовления, с 
учетом специализации предприятия. Однако, как показывает практика, дан-
ное положение реализуется лишь в небольшой части существующих пред-
приятий. В таком случае, мы считаем возможным установление данного тре-
бования как обязательного условия.  

Не следует забывать и о контроле за качеством реализуемой продук-
ции. Основной новеллой законодательства в данной сфере является введение 
Единой государственной автоматизированной информационной системы 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) на всех этапах производства и 
оборота алкогольной продукции. В настоящее время ведется активное внед-
рение системы в деятельность мест розничной продажи спиртного. Но про-
блемой на пути повсеместного использования ЕГАИС, и Алтайский край 
здесь не исключение, является то, что для эффективной работы данного про-
граммно-аппаратного обеспечения необходимо наличие доступа в сеть Ин-
тернет. Это возможно не везде, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры 
даже в крупных населенных пунктах, не говоря о сельских. На данный слу-
чай функциональными возможностями системы предусмотрена работа в ава-
рийном режиме, т.е. без доступа к сети. Однако практическая реализация 
данной функции показала, что в такой ситуации система функционирует с 
многочисленными ошибками, не позволяя реализовывать алкоголь в уста-
новленном законом порядке. В данном случае нам представляется возмож-
ным внести коррективы в программное обеспечение системы для внесения 
способности загрузки классификаторов алкогольной продукции без доступа к 
сети Интернет, к примеру, с использованием флеш-накопителей. С техниче-
ской, финансовой сторон, такая мера вполне оправдана. 

Подводя итог, следует сказать, что проблема предупреждения преступ-
лений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, давно вышла за 
пределы отдельно взятых регионов. В создавшихся условиях для ее решения 
необходимы законотворческие решения, направленные на конкретизацию 
отдельных положений нормативных правовых актов. Ключевым моментом 
является не только установление отдельного законодательного положения, 
но и предусмотрение мер его реализации с учетом современных российских 
реалий. 
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Проблемы предупреждения правонарушений, совершаемых  

несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта 
 
Проблема правонарушений несовершеннолетних в современном обще-

стве является одной из самых сложных и противоречивых. Нередко подрост-
ки не осознают что, совершаемые ими поступки, кажущимися  шуткой или 
игрой, могут привести к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 

Например, 17.05.2016 г. в дежурную часть Тайшетского линейного от-
дела МВД РФ на транспорте поступило сообщение о том, что на 153 км пере-
гона Изыкан – Чуна Восточно-Сибирской железной дороги неизвестные лица 
закидали камнями электропоезд. В ходе работы по сообщению установлено, 
что к совершению данного противоправного деяния причастны несовершен-
нолетние. В беседе с сотрудниками полиции подростки пояснили, что не за-
думывались о том, что могло произойти, если бы камни рикошетом отлетели 
в их сторону, или кто-нибудь из них был бы травмирован подвижным соста-
вом. В связи с тем, что на момент совершения административного правона-
рушения предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ несовершенно-
летние не достигли установленного законом возраста привлечения к ответ-
ственности, ни дети, ни их родители не понесли наказание.  

Наиболее характерными правонарушениями, совершаемыми детьми на 
железной дороге являются: битье стекол в пассажирских и электропоездах; 
повреждение средств сигнализации и связи; наложение посторонних предме-
тов на железнодорожное полотно. 

 Преступность во все времена вызывала обеспокоенность общества и, в 
первую очередь, преступность несовершеннолетних1. Основными причинами 
совершения подростками правонарушений являются обострение социально-
экономических и нравственно-правовых проблем, ослабление семейного 
надзора, недостаточно эффективная система организации досуга и социаль-
ного контроля, а так же недостатки в деятельности органов внутренних дел. 

Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный, про-
должительный по времени. Специфическая задача в сфере предупреждения 

                                                 
1 Павлова Л.В. Проблемы предупреждения административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта // Вест-
ник Университета имени О.Е. Кутафина, 2016. – № 5 (21). – С. 178-185. 
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правонарушений заключается в проведении ранней профилактики. То есть 
создание условий обеспечивающих возможность нормального развития де-
тей, выявление подростков склонных к нарушению морально правовых норм 
и причин нравственной деформации личности, своевременное выявление ти-
пичных кризисных ситуаций, возникающих у подростков определенного воз-
раста, работа с неблагополучными семьями. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят 
профилактические беседы с несовершеннолетними. Однако в связи с тем, что 
на территории обслуживания линейных отделов нет постоянно проживающе-
го населения, набор превентивных мер сотрудников полиции весьма ограни-
чен, как правило, ими используются меры общей профилактики, а меры ин-
дивидуальной профилактики применяются только при задержании несовер-
шеннолетнего правонарушителя.  

Несомненно, главную роль в воспитании и профилактике правонару-
шений подростка играют их родители. «Всякий родитель должен воздер-
жаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к непра-
восудию и насильству, как-то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и тому 
подобных поступков, и не дозволять и тем, которые окружают детей его, да-
вать им такие дурные примеры» говорила Екатерина II. Это высказывание 
лучше всего показывает, как должны взрослые относиться к воспитанию 
своих детей. Ведь даже в давние времена родители понимали, что ответ-
ственность за воспитание своих детей несут только они. В наше время, когда 
несовершеннолетние могут из шалости или любопытства совершать про-
ступки, которые приводят к непредсказуемым последствиям, родителям 
необходимо постоянно контролировать своих детей, где они находятся, чем 
интересуются, с кем дружат. Ведь только они могут вовремя остановить или 
оградить своих детей от многих бед1.  

Анализ характеристик лиц совершавших правонарушения на объектах 
железнодорожного транспорта, в том числе грузового, показывает, что среди 
них преобладают юноши. На наш взгляд – это объясняется спецификой само-
го железнодорожного транспорта, так как технические и транспортные сред-
ства, такие как локомотивы, вагоны, системы сигнализации и связи не при-
влекают лиц женского пола, в отличие от лиц мужского пола. Наибольшую 
группу составляют несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. Для несо-
вершеннолетних правонарушителей типично нахождение их в таких семьях, 
возможности которых в воспитании детей ограничены или которые непо-
средственно оказывают на них отрицательное влияние. Большинство несо-
вершеннолетних правонарушителей по своему образовательному уровню от-

                                                 
1 Ивушкина О.В. Изучение личности несовершеннолетнего преступника, соверша-

ющего преступления на железнодорожном транспорте // Подготовка кадров для силовых 
структур: современные направления и образовательные технологии Материалы двадцать 
первой всероссийской научно-методической конференции, 2016. –  

С. 68-71. 
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стают от своих сверстников. У подростков, зачастую, отсутствуют планы на 
будущее, не возникает желания получить образование или профессию. Отме-
чается потеря интереса к учебе, отстранение от учебного коллектива, причем 
по мере ослабления социальной мотивации обучения подросток все более 
норовит к бесцельному, беспорядочному проведению свободного времени.  

 Железнодорожный транспорт имеет ряд криминологически значимых 
особенностей, которые обусловливают привлекательность его объектов для 
подростков и накладывают отпечаток на структуру преступности на данном 
виде транспорта. Значительное количество несовершеннолетних правонару-
шителей проживают вблизи (1-2 км) от железной дороги. Как правило, ими 
совершаются такие преступления, как хищения грузов из подвижного состава 
железнодорожного транспорта во время стоянок грузовых поездов на пере-
гонах и небольших железнодорожных станциях. Кроме того, железнодорож-
ный транспорт является объектом несовершеннолетних «охотников» за цвет-
ным и черным металлом. Так, в течение нескольких месяцев в вечернее вре-
мя несовершеннолетние в группе на перегоне станций Новобратск – Тепло-
вая Восточно-Сибирской железной дороги смогли похитить 246 межрельсо-
вых соединителей, которые сдавали в пункты приема металлолома, а выру-
ченные денежные средства тратили на личные нужды. Ущерб ОАО «Россий-
ские железные дороги» составил 16520 рублей 25 копеек1. 

Несмотря на многочисленные предупреждения населения проживаю-
щего вблизи железной дороги о том, что на железной дороге игры запрещены 
категорически, многие из них относятся к этому очень предвзято. Они счи-
тают, что эти правила не нужно соблюдать как самим, так и детьми. Не толь-
ко дети, но и некоторые взрослые очень любят «играть» вблизи железной до-
роги, а именно: кидать камни в опоры, в стоящие и движущиеся вагоны, в 
изоляторы контактной сети, а если они еще и очень «красиво» при этом рас-
сыпаются, это вверх счастья и удовольствия для них2.  

Эта «игра» опасна, не только тем, что в любой момент может пройти по 
железнодорожным путям поезд, но и тем, что осколки изолятора контактной 
сети могут посыпаться в разные стороны в хаотичном порядке и нанести тя-
желейшую травму. Самое главное, что изолятор подключен к общей электро-
сети, и любое его повреждение приводит к тому, что электросеть автомати-
чески отключается. Только после устранения повреждений поезда смогут 
продолжить движение, а ремонтные работы занимают довольно много вре-
мени. Так, в Тайшетском линейном отделе МВД России на транспорте только 

                                                 
1 Беженцев А.А. Превенция деликтов несовершеннолетних на железнодорожном 

транспорте // Монография по научной специальности 12.00.14 «Административное право; 
административный процесс» / Саарбрюккен, 2016. 

2 Бокша И.В., Коришева О.В. К вопросу о несовершеннолетнем как о субъекте пре-
ступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте // Правовое воспитание моло-
дежи: семья и социум сборник научных трудов Международной научно-практической 
конференции, 2017. –  С. 13-17. 
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за февраль 2017 года зарегистрированы неоднократные случаи повреждения 
изоляторов электросети1.  

В случае причинения значительного ущерба имуществу на территории 
железной дороги и вокзалах, действия несовершеннолетних квалифицируют-
ся, как преступление – «вандализм», за что Уголовный кодекс РФ преду-
сматривает наказание, в виде наложения штрафа до 40 тысяч рублей, либо 
обязательные или исправительные работы. Но, как правило, для возбуждения 
уголовного дела не хватает суммы причиненного ущерба. 

Если же ущерб от повреждений признается незначительным, то их дей-
ствия расцениваются как административное правонарушение («мелкое хули-
ганство» или «уничтожение или повреждение чужого имущества»), влекущее 
наложение небольшого штрафа. На наш взгляд, это является одной из про-
блем предупреждения правонарушений на железнодорожном транспорте. 
Чувствую свою безнаказанность, подростки вновь совершают подобные пра-
вонарушения, принося большой суммарный ущерб для ОАО «Российские 
железные дороги».  

С учетом того, что большинство правонарушений совершаются лицами 
в возрасте до 16 лет, предлагаем, проведя аналогию со статьей 20.22 КоАП 
РФ внести в статьи 7.17 КоАП РФ и  20.1 КоАП РФ  положения о привлече-
нии к ответственности родителей и законных представителей несовершенно-
летних. Кроме того, для правонарушителей, достигших возраста администра-
тивной ответственности, считаем необходимым расширить перечень видов 
наказаний по данным статьям дополнив его обязательными работами. В слу-
чае принятия данных изменений несовершеннолетние смогут собственными 
действиями заглаживать причиненный вред, что явится лучшей профилакти-
кой правонарушений на объектах железнодорожного транспорта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Беженцев А.А. Организация деятельности инспекторов по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел на железнодорожном транспорте по профилактике право-
нарушений несовершеннолетних. Методические рекомендации. [Электронный ресурс] - 
2016. - URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=27235671 (дата обращения:01.04.2018) 
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Гражданско-правовые последствия изъятия товара у покупателя 
 
Действующее гражданское законодательства, детально регламентируя 

договор купли-продажи, в качестве одной из наиболее существенных обязан-
ностей продавца в п. 1 ст. 460 ГК РФ называет передачу свободного от прав 
третьих лиц товара1. Однако на практике указанная обязанность далеко не 
всегда исполняется, что закономерно влечет за собой изъятие товара у поку-
пателя. В частности, это имеет место в случае продажи чужого имущества 
или имущества, находящегося в аренде, в случае продажи имущества, вещ-
ные права на которые ограничены, в случае продажи самовольной постройки 
и т.д. Перечень случаев, создающих угрозу изъятия товара у покупателя, до-
статочно широк. Так, О.Ю. Жирнов (далее – истец) обратился в суд с иско-
вым заявлением к В.В. Боровикову (далее – ответчик) о взыскании матери-
ального ущерба в сумме 7 тыс. рублей. Обосновывая свои требования, истец 
отметил, что между ним и ответчиком был заключен договор купли-продажи 
ноутбука. Несмотря на то, что ответчик заявлял, что является собственником, 
ноутбук у истца вскоре изъяли сотрудники полиции в рамках уголовного де-
ла по факту кражи, передав его потерпевшей. В связи с этим, как отметил ис-
тец, ему был причинен имущественный вред на сумму 7 тыс. рублей. Суд, 
рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования истца2.  

В другой ситуации Д.Г. Корочин (далее – истец) обратился в суд с ис-
ковым заявлением к администрациям Ахтубинского района и Капустинояр-
ского сельсовета (далее – ответчики) о возмещении убытков в связи с изъя-
тием земельного участка. Аргументируя свои требования, истец отметил, что 
природоохранный прокурор обратился  с иском об изъятии из его владения 
земельного участка, ранее приобретенного у ответчиков по договору купли-
продажи. Иск прокурора был удовлетворен, и земельный участок у истца был 
изъят, что повлекло за собой материальный ущерб в размере стоимости зе-

                                                 
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996          

№ 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 См.: Решение Тюменского районного суда Тюменской области № 2-2407/2017         

2-2407/2017~М-1888/2017 М-1888/2017 от 04.09.2017 по делу № 2-2407/2017. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/w4zXAModurLR/ (дата обращения: 20.03.2018). 
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мельного участка, уплаченной по договору купли-продажи. Суд, рассмотрев 
материалы дела, удовлетворил требования истца1. 

Обратным примером является ситуация, когда истец обратился в суд с 
иском к ответчику о возмещении убытков, аргументируя свои требования 
тем, что между ним и ответчиком был заключен договор купли-продажи ав-
томобиля. Однако вскоре автомобиль был изъят у истца сотрудниками УФСБ 
России по Пермскому краю. Они сообщили истцу, что данный автомобиль не 
прошел таможенного оформления, и за него не уплачены таможенные по-
шлины в соответствии с требованиями таможенного законодательства. Более 
того, документы на таможенное оформление были сфальсифицированы. Суд, 
рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о том, что автомобиль, приоб-
ретенный истцом по договору купли-продажи, не истребован третьими лица-
ми. Изъятие автомобиля производилось должностными лицами государ-
ственного органа и никоим образом не связано с правами третьих лиц2.  

Приведенные ситуации демонстрируют гражданско-правовые послед-
ствия изъятия товара у покупателя, проистекающие из п. 1 ст. 461 ГК РФ. В 
соответствии с указанной нормой, изъятие товара у покупателя третьими ли-
цами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, 
обуславливает обязанность продавца возместить покупателю понесенные им 
убытки, если он не докажет, что покупатель знал или должен был знать о 
наличии этих оснований3. Так, в первой ситуации таким основанием были 
незаконные действия продавца, который совершил кражу, а затем передал 
краденое по договору купли-продажи, а во второй – незаконные действия 
продавца, который передал в собственность земельный участок, который не 
может быть передан в собственность частного лица, нарушив тем самым дей-
ствующее земельное законодательство. В третьей же ситуации действия про-
давца, хотя и являются незаконными, не предполагают наличия прав третьих 
лиц.  

Вполне очевидно, таким образом, что п. 1 ст. 461 ГК РФ достаточно 
эффективно применяется в судебной практике. Следующие за изъятием това-
ра у покупателя третьими лицами гражданско-правовые последствия вклю-
чают в себя возмещение продавцом убытков, понесенных покупателем, что и 
демонстрируют приведенные ситуации. Тем не менее, п. 1 ст. 461 ГК РФ со-
пряжен с двумя правовыми проблемами.  

Во-первых, возникает вопрос о соотношении абз. 2 п. 1 ст. 460 и п. 1 ст. 
461 ГК РФ. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК РФ, неисполнение продав-
                                                 

1 См.: Решение Ахтубинского районного суда Астраханской области № 2-537/2017 
2-537/2017~М-448/2017 М-448/2017 от 30.06.2017 по делу № 2-537/2017. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/0vmvCBMqDO6o/ (дата обращения: 20.03.2018). 

2 См.: Решение Свердловского районного суда г. Перми Пермского края № 2-
4341/2016 от 02.06.2016 по делу № 2-4341/2016. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/l5G4AoAjcQHO/ (дата обращения: 20.03.2018). 

3 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996        
№ 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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цом обязанности по передаче покупателю товара, свободного от прав третьих 
лиц, обуславливает возникновение у покупателя права требовать уменьшения 
цены или, как вариант, расторжения договора купли-продажи. В свою оче-
редь, в соответствии с п. 1 ст. 471 ГК РФ, как было отмечено нами ранее, 
изъятие товара третьими лицами обуславливает возникновение у покупателя 
права требовать возмещения убытков. Поскольку и в том, и в другом случае 
речь идет о нарушении продавцом обязанности передать покупателю товар, 
не обремененный правами третьих лиц, возникает вопрос о том, какие имен-
но гражданско-правовые последствия должны наступать в том или ином слу-
чае. Вопрос этот, на наш взгляд, должен решаться следующим образом: если 
покупатель узнал, что товар обременен правами третьих лиц, он вправе тре-
бовать уменьшения цены или, как вариант, расторжения договора купли-
продажи на основании абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК РФ, а если права третьих лиц бы-
ли реализованы, и товар был изъят, покупатель вправе требовать возмещения 
убытков на основании п. 1 ст. 461 ГК РФ, поскольку вопрос о возврате вещи 
продавцу уже не стоит на повестке дня. Как отмечает в связи с этим 
М.А. Церковников, «...речь идет о ситуации, когда неисполнение продавцом 
своей обязанности передать товар свободным от третьих лиц приводит к 
главному негативному последствию: реально осуществившемуся лишению 
покупателя спокойного владения купленной вещью»1. 

Во-вторых, возникает вопрос о действительности совершения купли-
продажи чужой вещи. Как отмечает в связи с этим М.А. Церковников, 
«...считая, что основанием ответственности продавца за изъятие проданной 
вещи от покупателя является договор купли-продажи, мы получаем пробле-
му, касающуюся действительности продажи чужого имущества», и при этом, 
что немаловажно «...договор купли-продажи вещи, заключенный неуправо-
моченным отчуждателем, является ничтожной сделкой, что логически долж-
но опровергать договорный характер ответственности за эвикцию, если не 
вовсе ее существование»2. Вопрос этот, на наш взгляд, должен решаться сле-
дующим образом: основанием наступления гражданско-правовых послед-
ствий изъятия товара у покупателя является договор купли-продажи, вне за-
висимости от решения проблемы действительности продажи чужой вещи. 
Убытки, вызванные изъятием товара третьими лицами, должны быть возме-
щены покупателю в любом случае. Более того, как отмечает М.А. Церковни-
ков, «...риск эвикции по такому основанию лежит на продавце, и он обязан 
возместить убытки покупателю, даже если продавец не был причастен к воз-
никновению основания изъятия вещи и не знал или не должен был знать о 
нем»3. 

                                                 
1 Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупа-

теля: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 72. 
2 Там же. С. 36-37. 
3 Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупа-

теля: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 12. 
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Стоит заметить, что в п. 2 ст. 461 ГК РФ законодатель устанавливает 
недопустимость заключения между покупателем и продавцом соглашения об 
освобождении последнего от ответственности в случае истребования товара 
третьими лицами. Подобное соглашение, как отмечает законодатель, являет-
ся недействительным. Однако не вызывает сомнений тот факт, что п. 2 ст. 
461 находится в противоречии с п. 1 ст. 461 ГК РФ, устанавливающим, что 
продавец освобождается от ответственности, если докажет, что покупатель 
знал или должен был знать об основаниях для изъятия вещи. В частности, 
освобождение продавца от ответственности имеет место в случае, если он 
уведомит покупателя о притязаниях конкретных лиц на товар. Будет ли такое 
уведомление, осуществляемое в рамках договора купли-продажи, являться 
соглашением, освобождающим продавца от ответственности? Да. Допустимо 
ли такое соглашение? Нет. Налицо проблема, затрудняющая правопримени-
тельную практику.  

В целом же, характеризуя гражданско-правовые последствия изъятия 
товара у покупателя, следует в широком смысле отнести к ним ответствен-
ность продавца. Ответственность продавца за изъятие товара у покупателя 
третьими лицами, как отмечает М.Б. Жужжалов, представляет собой 
«...ответственность за создание видимости цепочки правомерных отчужде-
ний, которая и приводит последующих приобретателей в заблуждение отно-
сительно управомоченности продавца и к убытку»1. 

Таким образом, гражданско-правовые последствия изъятия товара у 
покупателя включают в себя ответственность продавца, продавшего товар, не 
свободный от прав третьих лиц, в виде возмещения убытков. Немаловажно 
при этом то, что гражданско-правовые последствия изъятия товара у покупа-
теля являются частным случаем гражданско-правовых последствий наруше-
ния продавцом своей обязанности передать покупателю товар, свободный от 
прав третьих лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Жужжалов М.Б. Природа ответственности за эвикцию // Вестник гражданского 

права. 2014. № 6. С. 133. 
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Актуальные проблемы обращения взыскания на вексель  

в исполнительном производстве 
 
В современном гражданском обороте физические и юридические лица 

являются владельцами разнообразных видов имущества: недвижимости, 
транспортных средств, имущественных прав и др. Особое место в составе 
имущества субъектов гражданского права занимают ценные бумаги (как в 
документарной, так и бездокументарной формах). Развитие гражданского 
оборота, усложнение экономических связей привело к тому, что ценные бу-
маги все чаще используются для закрепления имущественных прав в различ-
ных областях предпринимательского и общегражданского оборота. При этом 
следует учитывать, что каждый из указанных видов обладает особенностями 
своего правового режима, в том числе в части особенностей их реализации. 
При возникновении ситуации с обращением взыскания на имущество долж-
ника в исполнительном производстве органам принудительного исполнения 
приходится учитывать эти особенности в ходе процедур, связанных с реали-
зацией имущества в соответствии с Законом об исполнительном производ-
стве1. 

Обладает особенностями и процесс обращения взыскания на ценные 
бумаги, в том числе на одну из их разновидностей – вексель. 

В соответствии со ст. 815 ГК РФ2 вексель представляет собой ценную 
бумагу, удостоверяющую ничем не обусловленное обязательство векселеда-
теля (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (пере-
водной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем сро-
ка определенную векселем денежную сумму. Сферы применения вексельных 
отношений достаточно разнообразны: от оформления заемных отношений до 
использования векселя как расчетного инструмента, упрощающего порядок 
взаиморасчетов между взаимосвязанными контрагентами. 

                                                 
1 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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В случае, если в отношении держателя векселя возбуждено исполни-
тельное производство, то в рамках совершения исполнительных действий су-
дебный пристав-исполнитель обращает взыскание на принадлежащее долж-
нику имущество в порядке и в последовательности, определенной Законом 
об исполнительном производстве. В отсутствие иного имущества, достаточ-
ного для погашения долга, судебный пристав вправе обратить взыскание на 
ценные бумаги, принадлежащие должнику, в том числе на вексель. В этой 
связи в правоприменительной практике сложилась неоднозначная практика 
по вопросу о том, является ли обращение взыскания на вексель правом или 
обязанностью судебного пристава-исполнителя. Значительная доля принятых 
в связи с оспариванием бездействий приставов по необращению взыскания 
на вексель решений судов исходит из тезиса о том, что обращение взыскания 
на вексель обязанностью для пристава не является, так как должник не ли-
шен права самостоятельно реализовать вексель и погасить долг за счет полу-
ченных денежных средств1. В то же время в судебной практике встречаются 
решения, в соответствии с которыми судами признавалось незаконным без-
действие судебного пристава-исполнителя по неналожению ареста на вексель 
и непринятию мер по обращению взыскания2. 

Полагаем, что в целях обеспечения баланса интересов взыскателя и 
должника в исполнительном производстве обращение взыскания на вексель 
следует признать обязанностью судебного пристава-исполнителя в том слу-
чае, если у должника отсутствует иное имущество, на которое может быть 
обращено взыскание, и судебному приставу-исполнителю известно о нали-
чии векселя. 

Обращение взыскания на вексель состоит из четырех основных этапов: 
- наложение ареста (опись) векселя, находящегося у должника (вексе-

ледержателя) или третьих лиц; 
- изъятие векселя; 
- оценка векселя, в том числе исследование вопроса о ликвидности век-

селя; 
- реализация векселя. 
Наложение ареста на вексель осуществляется в порядке, определенном 

ст. 82 Закона об исполнительном производстве. О наложении ареста на век-
сель, который относится к документарным ценным бумагам, судебный при-
став-исполнитель выносит постановление, а также составляет акт в порядке, 
установленном ст. 80 Закона об исполнительном производстве. В постанов-
лении и акте о наложении ареста векселя указываются общее количество аре-
стованных векселей, их вид (простой или переводной) и сведения о векселе-
дателе (простой вексель), а также об индоссантах (переводной вексель), дата 

                                                 
1 См. например: Решение Пермского районного суда от 14.12.2015 по делу 

№ 2-2518/2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com. 
2 См. например: Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 25.05.2010 по делу № А31-7800/2009 // СПС «Консультант Плюс». 
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и место выдачи векселя, а также иные данные, позволяющие идентифициро-
вать вексель (например, серию и номер векселя). Последствиями наложения 
ареста на вексель являются запрет для должника распоряжаться векселем 
(продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств 
или обязательств третьих лиц, обременять иным образом). Судебным приста-
вом-исполнителем могут быть введены иные ограничения по распоряжению 
правами векселедержателя1.  

Арестованные векселя изымаются и передаются судебным приставом-
исполнителем на хранение под роспись в акте о наложении ареста на вексель 
с вручением хранителю копии этого акта. По существующей в ФССП прак-
тике арестованный вексель помещается в дело исполнительного производ-
ства и на хранение может не передаваться. Это связано с необходимостью 
совершения с векселем дальнейших действий (передача его на оценку и реа-
лизацию). Судебный пристав-исполнитель может принять решение о переда-
че векселей на хранение депозитарию. 

Одним из наиболее сложных правоприменительных вопросов, возни-
кающих при обращении взыскания на вексель, является вопрос оценки век-
селя. Учитывая то, что «вексельная схема» погашения долга в исполнитель-
ном производстве в последнее время широко используется, не всегда очевид-
ной является наличие у векселя действительной стоимости. Иначе говоря, 
вексель не является ликвидным. Так, достаточно распространенной является 
практика предъявления судебным приставам-исполнителям векселей с датой 
погашения более чем 10 лет векследателями, чье финансовое положение в 
будущем определить достаточно сложно. В этой связи в практике судов 
встречаются решения, когда результаты оценки векселя признаются недей-
ствительными по заявлению взыскателя. В основе постановленных решений 
лежат выводы суда о том, что, несмотря на отсутствие формальных наруше-
ний Закона об оценочной деятельности2, описание определения рыночной 
стоимости объекта оценки (векселя) не позволяет однозначно понять логику 
процесса оценки и значимость предпринятых оценщиком шагов для установ-
ления его рыночной стоимости объекта оценки3. В связи с этим интересной 
представляется идея о том, что должник, представляющий вексель судебному 
приставу-исполнителю для обращения на него взыскания, должен самостоя-
тельно предоставить подтверждение ликвидности (ценности) векселя. 

Особенностей реализации векселя законодательство об исполнитель-
ном производстве не предусматривает, в связи с чем может быть сделан вы-
вод о применении к реализации векселя правил, схожих с реализацией дви-
                                                 

1 См. также: Габов А.В., Новоселова Л.А. Обращение взыскания на вексель в ис-
полнительном производстве // Законодательство. 2000. № 9. 

2 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

3 См.: Решение Арбитражного суда Костромской области от 19.09.2016 по делу         
№ А31-6546/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из системы «Картотека арбитражных 
дел». 
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жимого имущества. В то же время следует учитывать, что по своей юридиче-
ской природе и экономическому содержанию вексель как объект реализации 
ближе к имущественным правам, нежели к движимым вещам. Данный фак-
тор, несомненно, должен быть учтен при реализации имущества.  

Важное значение имеют сроки реализации векселя, так как в зависимо-
сти от сроков его погашения стоимость может изменяться как в большую, так 
и в меньшую сторону. Судебным приставам-исполнителям, а также органам 
Росимущества следует учитывать всю полноту факторов, влияющих на ко-
нечное определение стоимости, и условий реализации векселей1. 

Таким образом, обращение взыскания на вексель является одним из ин-
струментов принудительного исполнения решения суда в рамках исполни-
тельного производства. Действующее законодательство не определяет специ-
альных норм, регламентирующих порядок обращения взыскания на вексель. 
Отсутствуют и специальные ведомственные нормативные и инструктивные 
акты о порядке обращения взыскания на данный вид ценных бумаг. Пред-
ставляется, что такая ситуация не повышает качество исполнительного про-
изводства, в связи чем полагаем обоснованным вывод о необходимости 
утверждения нормативной инструкции или разъяснения по порядку обраще-
ния взыскания на вексель в подразделения ФССП России. 

 
 

Бондарчук Анжела Сергеевна,  
курсант 4 курса 
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Проблемы законодательного регулирования  

фактических брачных отношений 
 
На сегодняшний день в Российской Федерации наметилась четкая тен-

денция изменения традиционных брачно-семейных отношений, что обуслов-
лено, в том числе, широким распространением фактического супружества, 
иными словами такое явление ошибочно называют «гражданский брак».  

                                                 
1 См. также: Соглашение ФССП России № 0001/13, Росимущества № 01-12/65 от 

30.04.2015 «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по вопросам организации прода-
жи имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, кото-
рым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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Термин «гражданский брак» употребляется в разговорной речи, опре-
деляя фактический брак без официальной регистрации отношений в органах 
ЗАГСа, то есть зачастую руководствуются не юридическим содержанием 
этого акта, а традицией определения термина, сложившейся в общественном 
сознании. Семья, основанная на таком союзе, не может полноценно выпол-
нять присущие ей функции и это является одной из причин неблагоприятной 
демографической ситуации в стране.  

В настоящее время семейное законодательство признает только брак, 
заключенный в органах записи актов гражданского состояния (п. 2 ст. 1 СК 
РФ). Брак является особым общественным институтом для регулирования 
отношений между гражданами,  традиционным средством формирования се-
мьи и общественного контроля за ней, одним из способов самосохранения и 
развития общества. Однако, на современном этапе одной из характеристик 
российского социума стала трансформация института семьи, проявляющаяся 
в распространении «гражданских браков»1. 

Как справедливо отмечает Шахова И.А., незарегистрированный брак 
представляет собой фактический супружеский союз между мужчиной и 
женщиной, который основывается на взаимных вербальных договоренно-
стях, совместном проживании и ведении хозяйства2. 

Распространению указанного явления способствует ряд причин, для 
выяснения которых необходимо проводить множество социологических ис-
следований. Отмечается, что чаще всего в фактические брачные отношения 
вступают люди молодого возраста, считающие, что это необходимо перед 
официальной регистрацией, чтобы в дальнейшем избежать проблем в семей-
ной жизни.  

Многие пары не спешат оформлять свои отношений в соответствии с 
семейным законодательством, несмотря на то, что государство не защищает 
интересы граждан, находящихся в незарегистрированном браке. Согласно 
исследования Черновой Ю.А. и  Патрушевой И.В., с таким мнением солидар-
ны 91% респондентов в возрасте 18-27 лет. В качестве положительной сторо-
ны «гражданского брака» опрошенные выделили, что он позволит научиться 
уважать пространство чужой жизни (39%), ценить личную свободу (16%), 
обрести бесценный сексуальный и житейский опыт (45%). 

Наряду с преимуществами сожительства, выделяются и такие отрица-
тельные стороны этого явления как: отсутствие ощущения серьезности от-
ношений, незыблемости своего положения, отсутствие социального статуса и 
возражения родителей. Только 3%  респондентов беспокоит юридический 

                                                 
1Басимов М.М. Отношение студенческой молодежи к гражданскому браку как при-

чина и следствие их политических предпочтений. // Зауральский вестник. 2015. № 1(7).         
С. 124-128  

2Шахова И.А. Отношение амурской молодежи к «гражданскому браку». // Вестник 
Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 72.      
С. 54-64.  
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риск, а 31% молодых людей убеждены, что недостатков у «гражданского 
брака» нет1. 

По мнению Роговой А.М. фактический брак характерен для представи-
телей молодежи и встречается чаще среди городского населения, так как сре-
ди указанной возрастной группы лиц считается, что «гражданский брак» – 
шаг к юридическому браку и созданию семьи. Даже бытует мнение, что со-
жительство – новая модель семьи2. Однако, существует точка зрения, что ис-
следуемое явление является негативным и нивелирует ценность семьи и брака. 

Очевидно, что граждане делают свой выбор в пользу незарегистриро-
ванного брака, так как считают, что таким образом минимизируются юриди-
ческие, финансовые, психологические и социальные риски.   

В результате анализа вышеизложенных данных можно подчеркнуть за-
висимость: если стабильное большинство молодых людей признает суще-
ствование «гражданского брака», то данная модель семейных отношений 
продолжит свое существование, что в небольшой степени объясняет законо-
проект, внесенный в Государственную Думу Российской Федерации в январе 
2018 года. Суть законодательной инициативы состоит в предложении ввести 
в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которые 
приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного 
проживания партнеров со всеми вытекающими правовыми последствиями.  

Из текста законопроекта следует, что под фактическими брачными от-
ношениями следует понимать незарегистрированный в установленном по-
рядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее 
хозяйство. Признаками фактических брачных отношений признаются сов-
местное проживание в течение пяти лет, а при наличии общего ребенка (об-
щих детей) достаточно двух лет совместного проживания. Согласно инициа-
тиве, при наличии одного из таких обстоятельств, союз мужчины и женщины 
получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав 
и обязанностей супругов, предусмотренных гражданским и семейным зако-
нодательством.  

Автор инициативы Антон Беляков отмечает, что «…по данным Минтр-
уда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зареги-
стрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, 
как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают 
штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. 
Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют по-
нятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки 
                                                 

1Чернова Ю.А., Патрушева И.В. «Гражданский брак» как современная форма брач-
но-семейных отношений. // В сборнике: Человеческий и профессиональный потенциал 
молодежи региона. Материалы всероссийской научно-практической конференции моло-
дых ученых, аспирантов, студентов. 2014. С. 124-125.   

2Рогова А.М. Особенности формирования семейных ценностей у современной рос-
сийской молодежи [Электронный ресурс]: научный журнал № 2. – М.: Российская акаде-
мия естествознания, 2007.  
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зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает 
никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в 
весьма уязвимое положение». 

По его мнению, институт фактических брачных отношений должен 
признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени за-
щиты, подобно практике иностранных государств, таких как Швеция, Нидер-
ланды, Норвегия, Франция и Германия.  

Первым шагом на пути легитимации таких отношений Беляков считает 
распространение законного режима имущества супругов на имущество, 
нажитое в период совместного проживания. «Это означает, что, если мужчи-
на и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в пери-
од сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. К муж-
чинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут 
предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистриро-
вать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в браке и не 
являться близкими родственниками», - сообщил парламентарий1. 

Нельзя не согласиться с семейным психологом Валерием Горловым, 
который прокомментировал инициативу законодателей со стороны мотива-
ции людей на размышления об отношениях. Он подчеркнул, что сейчас вы-
бор стал очень большим, география более обширной, поэтому и решения 
принимать стало сложнее. Раньше человек общался только со своим районом 
или городом, а сейчас можно найти пару на другом конце света. Поэтому 
людям нужно больше времени, чтобы определиться. Штамп в паспорте имеет 
значение, как определитель социальных, эмоциональных и гражданский от-
ношений. Он означает, что человек принял решение2. 

Однако, существует полярное мнение главы Комиссии Совета Федера-
ции по совершенствованию Семейного кодекса Елены Борисовны Мизули-
ной. Она считает, что такая мера нанесет удар не только общественной, но и 
государственной стабильности. Мизулина назвала законопроект «вредитель-
ством» и пояснила, каковы могут быть последствия приравнивания сожи-
тельства к браку. Она отметила, что к браку и разводам «нельзя относиться с 
такой легкостью, фактический брак неустойчив и порождает много семейно-
бытовых споров»3. Такая точка зрения мыслится достаточно категоричной, 
мы согласны с ней только в части  серьезности изучаемого социального ин-
ститута. 

Налицо неоднозначность подходов к пониманию проблемы, а, следова-
тельно,  и путей ее решения. По нашему мнению, убеждение относительно 
необходимости регулирования отношений граждан, состоящих в фактиче-

                                                 
1 Электронный ресурс http://tass.ru/obschestvo/4891236. Дата обращения 03.03.2018 
2 Электронный ресурс http://vm.ru/news/457210.html. дата обращения 04.03.2018 
3Электронный ресурс https://www.vesti.ru/doc.html?id=2978812. Дата обращения 

03.03.2018 
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ском браке справедливо, особенно, когда в таком союзе рождаются дети, ин-
тересы которых требуют особого внимания. 

Таким образом, в результате произведенного исследования мы находим 
необходимым законодательное регулирование отношений, возникающих 
между гражданами, состоящими в фактическом браке с целью правовой за-
щиты их прав и интересов. 
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Жилье, которого нет,  

или почему Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ не помогает 
 
В наши дни очень остро стоит вопрос правового регулирования отно-

шений складывающихся при нарушении застройщиком своих обязательств, а 
также установления надлежащего уровня гарантий прав граждан.  

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств за-
стройщика должно быть обеспечено следующими способами: неустойкой, 
залогом, удержанием вещи должника, поручительство, независимой гаранти-
ей, задатком, обеспечительным платежом и другими способами. 

В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа рассматри-
вался вопрос о взыскании пени с застройщика за нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию объектов долевого строительства и передачи объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства.  Суд своим решением удо-
влетворил требование участника долевого строительства, так как факт нару-
шения сроков  в ходе проверки был подтвержден.1 

Однако при взыскании неустойки участнику долевого строительства 
необходимо учитывать срок исковой давности. В Постановлении Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа требование о взыскании убытков, воз-
никших в связи с ненадлежащим выполнение договора было отклонено, по-
скольку истцом был пропущен срок исковой давности.2 

                                                 
1 Горбунова Е. Н. « Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав 

участника долевого строительства». «Пробелы в российском законодательстве». №1. 2012 
С.84 

2 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.07.2016 № Ф06-
1010099/2016 по делу № А57-18993/2015 
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Залог необходим для обеспечения возврата денежных средств, внесен-
ных участником долевого строительства. Однако залогодержателю важно 
помнить о том, что взыскание на предмет залога может быть обращено не 
ранее через 6 месяцев после наступления установленного законом срока пе-
редачи объекта долевого строительства. 

Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику тре-
бование в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства, 
при условии, если это качество было выявлено в течение гарантийного срока, 
который устанавливается договором и не может составлять более 5 лет. 

Судебная практика полна большим количеством случаев, когда заклю-
ченные договоры с дольщиками противоречили ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В 
указанном случае денежные средства граждан привлекаются под различными 
предлогами. К таким относятся «обманные сделки», «предварительные дого-
воры купли-продажи жилья», «договоры займа с условие возврата займа 
квартиры» и другие неправомерные сделки. 

По всей стране существует множество «союзов обманутых дольщи-
ков», которым вред, вследствие невозможности выполнении обязательств за-
стройщиков, не был возмещен. В Краснодаре с недавнего времени создан 
«Союз дольщиков Краснодара». Целями и задачами общественного движе-
ния признаются создание повседневной деятельности межведомственной ко-
миссии, которая будет способствовать в соответствии с законодательством 
полному выполнению застройщиков своих обязательств перед гражданами. 
По мнению союза такая комиссия необходима, для того чтобы в законном 
порядке принудить застройщиков исполнять свои обязательства. 19 марта в 
Краснодаре обманутые дольщики ЖК «Рич Хаус» устроили пикет в связи с 
требованием к властям найти инвестора для завершения строительства мно-
гоквартирного дома. Однако пикет перерос в голодовку, так как представите-
ли власти не явились к ним на акцию. На сегодняшний день дом включен в 
реестр проблемных объектов строительства, а также поддерживается Союзом 
обманутых дольщиков Краснодара. Ведь многие граждане продолжают оста-
ваться без денег, без жилья, а может и платить ипотеку за обещанное, но так 
и не построенное строительным коммерсантом жилье. Данный случай никого 
не может оставить равнодушным и мне как будущему правоприменителю хо-
чется, чтобы названные случаи встречались в нашей стране как можно реже.1 

Например, в Израиле на денежные средства, которые вкладываются 
покупателем, дается пропорциональная банковская гарантия, поэтому при 
банкротстве застройщика – дольщику возвращаются все деньги. 

В США были случаи, когда покупатели отдавали не все деньги, а лишь 
30% при строительстве. И в случае приостановки они могли вернуть вложен-

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.05.2016 по де-

лу № А44-7201/2015 



51 
 
 

ные денежные средства. В таких случаях продажи продолжают расти, потому 
что покупатель уверен в надежности строительства.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить основные выводы по 
данной работе. 

Во-первых, нормы, регулирующие правила в сфере выполнения за-
стройщиком своих обязательств должны быть детально урегулированы, а 
именно – меры ответственности и меры возмещения вреда должны быть бо-
лее сбалансированы, чтобы не привести  застройщика к банкротству. 

Во-вторых, дольщикам, должна оказываться юридическая и психоло-
гическая помощь во избежание в стране пикетов, митингов и объединений, 
вызванных нарушением прав и обязательств застройщиком. 

В-третьих, должны быть предусмотренные иные правила оплаты квар-
тир для стимулирования уверенности покупателей в строительстве. 
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Медиация как альтернативное средство урегулирования  

правоотношений, возникающих при семейных спорах 
 
В современном обществе законодательные инструменты черпают свою 

эффективность из внедрения таких конструктивных способов разрешения 
конфликтов, которые дают возможность получить результат, удовлетворяю-
щий всех участников возникшего спора. Приоритетом является не сглажива-
ние проблем, не поиск компромисса, когда одна из сторон все же жертвует 
своими интересами ради достижения общей цели, а достижение взаимовы-
годного варианта решения возникшей проблемы. 

Социум сталкивается с тенденциозной проблемой нарушения социаль-
ных связей. Разрушение уже сложившихся отношений, совершение поступ-
ков, противоречащих нормам морали, отклонение в поведении людей, порой 
требуют иной реакции общества, нежели наказание и осуждение.  В сложив-
шейся ситуации была четко выражена потребность в появлении альтернатив-
ной формы урегулирования конфликтов, которой и стала медиация. 

Юридическое поле института медиации было создано в 2011 году с 
момента вступления Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
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урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»1 в си-
лу. Но, тем не менее, доказанная практически эффективность не дает воз-
можности перехода из стадии «альтернативного» способа урегулирования 
спора в традиционный, в свете возникающих сложностей проецирования на 
отдельные отрасли права, в частности, на  семейные правоотношения, чем и 
обусловлена актуальность выбранной темы. 

И, хотя, система источников семейного права не предусматривает тако-
го способа урегулирования спора, пункт 1 статьи 2 вышеуказанного феде-
рального закона прямо указывает на возможность использования данной 
процедуры при разрешении семейных споров: Федеральным Законом регу-
лируются отношения, которые связаны с применением процедуры медиации 
к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в частности, в свя-
зи с осуществлением предпринимательской или иной экономической дея-
тельности, в том числе споров, возникающих из трудовых и семейных право-
отношений. Законодатель ввел условие о действии норм Федерального Зако-
на в регулировании общественных отношений, носящее императивный ха-
рактер: споры не должны затрагивать или иметь потенциальную возмож-
ность затронуть публичные интересы. 

Медиация представляет собой процесс альтернативного регулирования 
споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей стороны, 
которая признается нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в 
данном конфликте - медиатора, который помогает сторонам достигнуть 
определенного соглашения по спору, при этом сторонам полностью под-
контролен процесс принятия решения по урегулированию спора и условия 
его разрешения. Фундаментальной целью института медиации в России вы-
ступает формирование максимально быстрого и удобного способа урегули-
рования споров, который, в свою очередь, должен отличаться гибкостью и 
гарантировать возможность исполнения решений, принятых в ходе процеду-
ры медиации, сэкономить судебные издержки. Медиативная процедура осно-
вывается на достигнутом взаимном компромиссе спорящих сторон, которого 
они должны прийти, благодаря непосредственной практической деятельно-
сти медиатора, заключив в конечном итоге взаимовыгодное медиативное со-
глашение. 

Медиация, согласно смысла федерального закона – это, во-первых, 
процедура, а не правоотношение; во-вторых, это процедура, которая осу-
ществляется самими сторонами конфликта или спора (т.е. это правоотноше-
ние двух сторон, где субъектами совершения юридически значимых дей-
ствий выступают сами стороны конфликта или спора) с привлечением неза-
интересованного лица с целью юридического сопровождения совершаемых 
действий; в-третьих, процедура медиации осуществляется на фундаменте за-

                                                 
1 Федеральный Закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации) № 193-ФЗ от 27.07.2010 года (ред. от 01.09.2013) // 
http://www.consultant.ru 
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ключаемого сторонами спора соглашения; в-четвертых, возможна ее реали-
зация, как на возмездной, так и на безвозмездной основе; в-пятых, исходом 
процедуры медиации является достижение медиативного соглашения. 

 Утвержденная Указом Президента «Концепция о Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»1  направлена на усо-
вершенствования семейного законодательства и выделяет необходимость ре-
конструирования правовых «инструментов», позволяющих предупредить 
распад семьи, возникновение семейно-правовых конфликтов на любой из 
стадии2. Установленная Федеральным законом «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
процедура посредничества не учитывает исключительность семейно-
правовых споров, в частности неспособность супругов (родителей) выбрать 
посредника (медиатора) для разрешения их спора. 

Согласно законодательству Российской Федерации юридические  дела, 
возникающие из семейных отношений, отнесены в компетенцию следующих 
органов: опеки и попечительства; комиссий по делам несовершеннолетних; 
ЗАГСа; нотариата; судов общей юрисдикции. При этом полномочиями по 
разрешению семейных споров наделены только суды. Иные органы относят-
ся к категории органов бесспорной юрисдикции. В семейной медиации дан-
ные органы следовало бы закрепить на законодательном уровне  в качестве 
третьей стороны-профессионала, в силу своей узкой специальности, направ-
ленной на защиту незыблемости и интересов  института семьи. 

Использование средств медиации в плоскости семейных споров наделено 
безусловной спецификой, которая вытекает из разницы в  юридической приро-
де семейных отношений и отношений гражданско-правового характера.  

Семейные правоотношения обладают возможностью регуляции норма-
ми гражданского законодательства имущественных и личных  неимуще-
ственных отношений между членами семьи в той мере, в которой это не 
вступает в противоречие с семейным законодательством3.  

По сравнению с гражданско-правовыми отношениями, на требования, 
исходящие от семейных отношений, исковая давность не распространяет 
свою силу, исключая случаи, если срок для защиты нарушенного права 
предусмотрен Семейным кодексом Российской Федерации, исходя из смысла 
статьи 34. Соответственно, только последний случай говорит нам о том, что 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» //  http://www.consultant.ru 
2 Сафронова С.С., Ситкова О. Ю. Право ребенка на общение с родителями: значе-

ние семейной медиации // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: 
сборник статей / под. ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. М., 2016. - С. 230-232. 

3 Мороз О.В. Актуальные проблемы развития института медиации в рамках разре-
шения семейных споров. // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: мате-
риалы всероссийской научно-практической конференции, 2017 г., С 70-71. 

4 Семейный кодекс Российской Федерации  от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 
14.11.2017) // http://www.consultant.ru  
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заключение медиативного соглашения является следствием приостановления 
течения исковой давности. Что регламентировано правилами ГК РФ. 

Считаем целесообразной мерой введение института медиации в каче-
стве обязательной по семейным спорам, известной как эффективный меха-
низм саморегулирования ряду зарубежных правопорядков, позволяющей в 
одних случаях сохранить брак, а в других становиться катализатором «сгла-
живания» неблагоприятных последствий деструкции института семьи, как 
имущественного характера, так и иных связанных с воспитанием и содержа-
нием несовершеннолетних детей. 

В тоже время существует такая категория правоотношений, вытекаю-
щая из семейных споров типа алиментных, участники которых стремятся со-
хранить предельно доверительных отношения, применение медиации к кото-
рым признается предварительной процедурой добровольного соглашения об 
уплате алиментов перед непосредственным судебным порядком уплаты али-
ментов. Тем не менее, практика свидетельствует о том, что в этом случае от-
сутствуют правовые гарантии осуществления и защиты права на получение 
содержания. Основанием этого выступает неясность правовой регламентации 
медиативных соглашений по спорам, как из алиментных, так и из семейных 
правоотношений в целом. Полагаем, что настоящий вопрос нуждается в до-
работке правовыми средствами законодательно, которые будут направлены 
на устранение данных пробелов, поскольку невозможно эффективное испол-
нение медиативных соглашений без законодательной регламентации  их пра-
вовой сферы. 

В тоже время, бесспорно, следует согласиться с тем,  что семейные 
споры демонстрируют успешный пример медиабельности целой категории 
споров. Выступая источником личных отношений, они прекрасно подверга-
ются переговорному решению, их стороны согласны на компромисс, по-
скольку отношения, как правило, стремятся сохранить на долгое время. Мы 
придерживаемся мнения, что органам законодательной власти следует все-
мерно поддерживать идею о введении обязательной процедуры медиации по 
большинству споров семейно-правового характера. Однако процедура меди-
ации при этом должна быть умеренно регламентирована законодательно, тем 
самым исключая чрезмерность,  поскольку  с одной стороны достигнутые 
решения участников семейного спора должны быть формализованы, а с дру-
гой стороны, чрезмерный формализм переговорного процесса будет служить 
тормозом его популяризации в обществе, в его широких слоях населения. 
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Особенности и проблемы усыновления в Российской Федерации 
 
Изначально необходимо отметить, что процедура усыновления в Рос-

сийской Федерации регулируется рядом нормативно-правовых актов, в част-
ности - Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), кото-
рый устанавливает основания для усыновления; Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ), который устанавли-
вает непосредственно саму процедуру усыновления в главе 29; Законом "Об 
актах гражданского состояния", который направлен на регламентацию госу-
дарственной регистрации усыновления;   подзаконными нормативно-
правовыми актами, например, Постановление Правительства России об 
утверждении правил передачи усыновленных детей в семьи и контроль 
за такими семьями со стороны уполномоченных органов, а также ряд других 
нормативных актов.  

Как мы видим, правовая база, регламентирующая процедуру усынов-
ления в Российской Федерации весьма обширна, в нее вносятся постоянные 
изменения и поправки, что свидетельствует о повышенном внимании со сто-
роны государства за процессом усыновления. Однако, на сегодняшний день в 
Российской Федерации существует ряд проблем, связанных с усыновлением.  

Обратим внимание, что усыновление как основание возникновения се-
мейных правоотношений представляет собой фактический состав, включаю-
щий в себя различные юридические факты, завершающим из которых явля-
ется вступившее в законную силу судебное решение об усыновлении, непо-
средственно порождающее права и обязанности усыновителей и усыновлен-
ных. Всякого рода требования законодательства, соблюдение которых обяза-
тельно при усыновлении (согласие определенных лиц, состояние здоровья 
усыновителя, его материальное положение и пр.), являются условиями усы-
новления. 

Особенностью российского усыновления является запрет на усыновле-
ние детей однополыми парами, так как такой брак (однополый) в Российской 
Федерации запрещен. Данной проблемы касаются многие авторы, напри-
мер, Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В., которые пишут, что 
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«их беспокоит возможное разрешение воспитания и усыновления детей од-
нополыми парами».1  

Однако, на наш взгляд, данное не является существенной правовой 
проблемой, так как нет оснований предполагать и ожидать, что в Российской 
Федерации легализуют однополые браки и, как следствие, усыновление та-
кими парами.  

Особую и наиболее важную проблему на сегодняшний день составляет 
усыновление с участием иностранных лиц в Российской Федерации. 

Проблемы усыновления с участием иностранного элемента обсужда-
ются как в научной, так и в учебной литературе достаточно давно. Некоторые 
из этих проблем находят свое отражение в международных договорах, за-
ключаемых в рамках интеграционных образований различного уровня как с 
участием, так и без участия Российской Федерации.  

Как известно, 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 
28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации» («закон Димы Яковлева»), ст. 4 которого была 
запрещена передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 
на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а 
также осуществление на территории Российской Федерации деятельности ор-
ганов и организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражда-
нами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соеди-
ненных Штатов Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных детей. 

Также было расторгнуто соответствующее двустороннее Соглашение 
между США и Российской Федерацией. 

В частности, изучением данной проблемы занимается Рузакова О.А. 
На наш взгляд является правильным запрет на усыновление детей из 

Российской Федерации гражданами США, так как известно не мало случаев, 
когда приемные родителе жестоко издевались над усыновленными детьми, 
что порой даже приводило к летальному исходу. 

Соответственно, перед государством стоит серьезная задача по разра-
ботке и внедрению мер по контролю за усыновленными детьми из России 
иностранными гражданами. Должно быть налажено международное сотруд-
ничество в данной области с соответствующими иностранными уполномо-
ченными органами.  

Рузакова О.А. также отмечает, что проблемы усыновления российских 
детей по-прежнему актуальны и не ограничиваются рамками российского 
правоприменения и требуют решения с учетом международного опыта.2 

                                                 
1 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в праве: 

монография. М.: Проспект, 2017. 480 с. 
2 Рузакова О.А. Некоторые вопросы усыновления с иностранным элементом в 

условиях международной интеграции // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 16 - 18. 
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Иной особенностью российского усыновления является установление 
норм в целях предупреждающей охраны прав и интересов несовершеннолет-
них предполагают необходимость обеспечения безопасности детей при усы-
новлении. В частности, СК РФ вводит ограничение определенным категори-
ям лиц быть усыновителями. Однако, некоторые авторы рассматривают та-
кое ограничение как коллизию правовых норм. Рассмотрим данный аспект 
более подробно.  

Возникают проблемы с признанием усыновления, которое было произ-
ведено за границей. Интересным для рассмотрения является дело гражданина 
П. и вынесенное Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 05.04.2005 № 83-Г05-3. Решением суда 
г. Темпио Паузания Итальянской Республики от 23.02.2004 признан факт 
усыновления П. (25 апреля 1960 года рождения) со стороны Э. (1 января 1941 
года рождения). Решение суда вступило в законную силу 27 марта 2004 г. и 
исполнено в Италии. П. обратился в Брянский областной суд с ходатайством 
о признании и исполнении на территории Российской Федерации указанного 
решения суда, однако ему было отказано. 

Таким образом, мы видим, что законодательство Российской Федера-
ции имеет своей целью обезопасить интересы усыновляемых детей, преду-
сматривает различного рода ограничения и гарантии. На сегодняшний день в 
области усыновления наиболее остро стоят проблемы, связанные с участием 
иностранного элемента в правоотношениях. 

На наш взгляд, необходимо на международном уровне принять единый 
соответствующий акт, конвенцию, которая регулировала бы трансграничное 
усыновление. Также странам необходимо заключать двусторонние соглаше-
ния не формального характера, а более детально проработанные.  

Также Российской Федерации необходимо серьезно подойти к разре-
шению проблемы о международном сотрудничестве с соответствующими 
иностранными органами с целью осуществления контроля за детьми, усы-
новленными иностранными гражданами и за их семьей. 
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Проблемы реализации оплаты времени простоя  
в российском законодательстве 

 
В настоящее время существует множество ситуаций, возникающих на 

производстве и непосредственно связанных с таким понятием в трудовом 
праве, как «простой».  

Исходя из статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
ТК РФ), работодатель обязан предоставлять работнику работу, обусловлен-
ную трудовым договором, но в действительности это не всегда удается по 
различным причинам, связанным с производством. Одним из таких обстоя-
тельств является простой. Определение простоя регламентируется статьей 
72.2 ТК РФ. Так, простой – это временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного ха-
рактера1. Из этого определения можно выделить главный признак, а именно, 
временный характер данного явления. Важно отметить, что причины указан-
ные в статье являются обобщенными, законодатель не перечисляет для нас 
точные причины, не говоря уже об исчерпывающем перечне.  

Правовое регулирование простоя довольно широко закреплено как на 
международном, так и на национальном уровне. Конвенция № 95 Междуна-
родной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (при-
нята в г. Женеве 01.07.1949) гласит: заработная плата должна выплачиваться 
в полном объеме, даже при простое по вине работодателя2. На уровне Рос-
сийской Федерации существует достаточно много нормативных правовых 
актов, регулирующих данную сферу деятельности, наиболее широко вклю-
чающим в себя необходимые для нас нормы является ТК РФ. Это подтвер-
ждает целый ряд статей, например, 72.2; 74; 91;94; 157; 179; 180; 212; 238        
и т.д. Перечисленные статьи либо прямо, либо косвенно касаются простоя. 
Кроме ТК РФ, простой регулируется Постановлениями Пленума Верховного 
Суда РФ, Постановлениями Правительства РФ, Определениями Конституци-
онного Суда РФ, различными актами Торгово-промышленной палаты. Все 
                                                 

1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 
29.07.2017) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002 .№ 1 (часть I)          
Ст. 3; 2017. № 31 (часть I). Ст. 4805; 

2Конвенцияот 1 июля 1949 г. №95 Международной организации труда «Относи-
тельно защиты заработной платы»// Конвенции и рекомендации, принятые Международ-
ной Конференцией труда. 1919-1956. – Т.1. Женева, Международное бюро труда, 1991. 
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это гласит о том, что данная проблема при ее грамотном оценивании может 
быть быстро и эффективно решена, а главное в рамках закона, но на самом 
деле происходит с точностью наоборот, зачастую работодатель, а в некото-
рых случаях и работники действуют незаконно, что приводит к правовой 
незащищенности одной из сторон.  

Необходимо выделить виды времени простоя, которые содержатся в 
статье 157 ТК РФ. К ним относятся: 

 Время простоя по вине работодателя; 
 Время простоя по вине работника; 
 Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работ-

ника. 
Каждый вид времени простоя несет в себе определенную финансовую 

составляющую, которая отличается в величине суммы, причитающейся ра-
ботнику. Так, в случае, когда время простоя происходит по вине работодате-
ля, работнику оплачивается не менее двух третей средней заработной платы 
работника. Если время простоя возникло по причинам, не зависящим от ра-
ботодателя и работника, то работник получает не менее двух третей тариф-
ной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя. И в последнем случае, когда простой создан по вине работ-
ника, тогда работнику ничего работодатель не оплачивает. 

По вопросу оплаты времени простоя на международном и на нацио-
нальном уровне можно сделать вывод, что международное регулирование 
подразумевает создание наиболее благоприятных условий для работников. 
Это прослеживается непосредственно при выплате заработной платы во вре-
мя простоя по вине работодателя. Если международные нормы закрепляют, 
что работодатель обязан выплачивать полную сумму заработной платы работ-
никам, то в РФ законодатель определил, что достаточно выплачивать только 
две третьих среднемесячной заработной платы в вышеуказанной ситуации. 
Данный факт подтверждает незащищенность работников в отношениях, свя-
занными с работодателем при возникновении простоя по вине работодателя. 

В рассматриваемой нами ситуации стоит начать, именно, с работодате-
ля, так как чаще всего нарушение законодательства в данной области проис-
ходит в основной своей массе от этой стороны трудовых отношений. В слу-
чае возникновения простоя у работодателя появляется несколько путей ре-
шения данной проблемы. Работодатель может предпринять следующие шаги: 

 провести сокращение численности или штата;  
 издать приказ о простое; 
Первое и второе действие для работодателя будет отличаться тем, 

насколько работодателю нужны работники, а именно, их количество. Если 
работодатель понимает, что для его производства никаких осложнений не 
понесет массовое сокращение, то он преступает к нему. Если же сохранение 
работников в том количестве, которое у него имеется, является приоритетом, 
то тогда работодатель объявляет простой на производстве. Но стоит отме-
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тить, что процесс сокращения должен проводиться заблаговременно, соглас-
но статье 82 ТК РФ работодатель при принятии решения о сокращения чис-
ленности или штата работников организации обязан в письменной форме со-
общить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприя-
тий, следовательно, данная процедура применяется, если работодатель знает 
о том, что у него возникнет простой на производстве задолго до его наступ-
ления, на практике такое происходит крайне редко. 

Исследуя непосредственно процедуру объявления простоя на произ-
водстве, стоит отметить, что для начала работодатель издает приказ о том, 
что производство претерпевает состояние простоя, причем обязательно надо 
указать, какими причинами вызвано вышеуказанное состояние. Кроме этого, 
чтобы в дальнейшем не возникло вопросов о том, надо ли работнику быть на 
рабочем месте или он имеет право на время простоя производства не появ-
ляться на нем, работодатель указывает в приказе это примечание. Это необ-
ходимо в связи с тем, что закон четко не регулирует данные моменты, хотя 
можно предположить, что правовое регулирование в данном случае подразу-
мевает нахождение работника на рабочем месте во время простоя. После это-
го работники имеют право ознакомиться с данным приказом. После ознаком-
ления у данной стороны трудовых отношений могут возникнуть вопросы 
насчет причины, которая вызвала простой, так как от этого зависит их фи-
нансовое состояние. Стоит отметить, что работники могут потребовать от ра-
ботодателя доказать факт того, действительно ли производство испытывает 
данное состояние, так как  законодатель предопределяет это для работодате-
ля. Если у работников не возникает никаких сомнений и противоречий в издан-
ном приказе, то они получают оплату за время простоя по вине работодателя и 
ожидают того момента, когда производство начнет полноценно работать.  

Работодатель может предложить в связи с простоем работнику перевод 
на другую работу с письменного согласия последнего. А работник, в свою 
очередь, имеет полное право отказаться от него, и никаких правовых послед-
ствий для него данный отказ не повлечет.  

Несмотря на вполне понятный алгоритм проведения процедур простоя, 
зачастую встречаются случаи неправомерного поведения работодателя в пе-
риод простоя. Такое поведение связано в основном только из-за финансовых 
издержек, которые работодатель нести не хочет, особенно когда простой вы-
зван виной работодателя, а практика показывает, что вина работодателя пре-
обладает в возникновении ситуаций, связанных с простоем. 

Рассмотрим непосредственно судебную практику, подтверждающую 
вышеуказанный факт. Итак, ознакомимся с тремя различными неправомер-
ными поведениями работодателя по отношению к работнику. 

Во-первых, бывают случаи, когда работодатель при объявлении сокра-
щения численности или штата работников организации и уведомлении в 
письменной форме выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих меро-
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приятий, объявляет о простое лишь для того, чтобы не оплачивать им данный 
период времени в полном объеме. Это действие является незаконным, что 
подтверждается судебной практикой. Так, в обзоре апелляционной и касса-
ционной практики Пермского краевого суда по гражданским делам за второе 
полугодие 2015 года, утвержденной президиумом Пермского краевого суда, 
прямо указано следующее: объявление простоя в течение срока предупре-
ждения работника о предстоящем увольнении по пункту 2 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации нарушает нормы трудового зако-
нодательства, соответствующий приказ является незаконным. Стоит отме-
тить, что в этом случаи суды ведут активную борьбу с неправомерными дей-
ствиями работодателей. 

Во-вторых, практика показывает, что работодатель после объявления 
простоя либо склоняет работника взять отпуск без содержания, либо в неко-
торых случаях делает это самовольно. Данный факт является вопиющим по 
отношению к закону. Судебная практика гласит: в ходе проведения инспек-
цией проверки ООО было установлено, что в связи с закрытием структурного 
подразделения гражданке М. был без ее заявления предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы в нарушение требований статьи 128 ТК РФ. 
Кроме этого, имел место простой, который работнику не оплачен в наруше-
ние требований статьи 157 ТК РФ. Данные обстоятельства, нашедшие отра-
жение в акте проверки от 24.03.2016 и протоколе об административном пра-
вонарушении, послужили основанием для вынесения постановления инспек-
ции от 30.03.2016 № о привлечении должностного лица (директора ООО) к 
административной ответственности за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В-третьих, продолжая рассматривать неправомерное поведение рабо-
тодателя к работникам во время простоя, необходимо в данном примере от-
клониться от норм трудового законодательства и напомнить, что превалиру-
ющая часть работодателей является субъектами предпринимательского пра-
ва, следовательно, оценивать их действия необходимо в том числе и с корпо-
ративной точки зрения. В данном случае речь идет о статье 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласно которой предпринимательской яв-
ляется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном законом порядке1. Следователь-
но, все те риски, которые работодатель: коммерческая организация или ин-
дивидуальный предприниматель -  обязан был предусмотреть будучи субъек-
том предпринимательской деятельности (финансовые кризисы, изменение 
курсов валют, невыполнение контрагентами своих обязательств, банкротство 
или ликвидация должников и тому подобные обстоятельства), по смыслу ТК 
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 459-ФЗ (в 
ред. от 29.12.2017) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2018 .№ 1, ст. 43 
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РФ будут относиться к вине работодателя в возникновении простоя. Данная 
аргументация подтверждается судебной практикой. Так, например, Влади-
мирский областной суд в своем апелляционном определении от 31.10.2013 по 
делу № 33-3566/2013 приводит следующие доводы: отсутствие заказов явля-
ется виной работодателя, поскольку прямо свидетельствует о непосредствен-
ной деятельности данной организации. Негативное финансовое положение 
организации (отсутствие заказов) не относится к обстоятельствам непреодо-
лимой силы, а является финансовым (коммерческим) риском в отношениях 
между субъектами предпринимательской деятельности, следовательно, не-
принятие мер по формированию заказов не относится к причинам, не зави-
сящим от работодателя и работника, а относится к непосредственной вине 
работодателя. Еще одним примером, подтверждающим, именно, предприни-
мательскую сущность работодателя, является один из примеров судебной 
практики: ОАО «Уралредмет» обратилось в Кировский районный суд г. Ека-
теринбурга с иском к Государственной инспекции труда в Свердловской об-
ласти о признании предписания незаконным и его отмене. Суть спора заклю-
чается в том, что главный государственный инспектор труда вынес предпи-
сание «ОАО «Уралредмет» об устранении нарушений трудового законода-
тельства: об оплате времени простоя в размере не менее двух третей средней 
заработной платы работника. Истец в обоснование своих требований указал, 
что причины простоя: неоплата покупателями продукции, выпускаемой 
предприятием, снижение заказов и другие причины – последствия финансо-
во-экономического кризиса. Следовательно, время простоя должно оплачи-
ваться в размере не менее двух третей тарифной ставки. Суд не согласился с 
доводами истца и в удовлетворении исковых требований отказал, обосновы-
вая это содержанием вышеуказанной нами статьи Гражданского кодекса РФ. 

Рассматривая вопросы простоя, хотелось бы отметить, что вопросы 
простоя по вине работодателя чаще встречаются на практике, в связи с чем и 
возникает большое количество ситуаций, связанных с нарушениями прав, в 
первую очередь, работников, поскольку именно они являются наиболее 
незащищенной стороной трудовых отношений.  

Для того чтобы правонарушения работодателя по отношению к работ-
никам в рассматриваемом нами вопросе уменьшились, на наш взгляд, необ-
ходимо предпринять следующие меры:  

 расширить полномочия первичной профсоюзной организации, то 
есть, при проверке состояния на производстве главным государственным ин-
спектором привлекать двух экспертов от вышеуказанной организации для 
более объективного оценивания рабочей обстановки; 

 ужесточить санкцию, применяемую к работодателям, которые целе-
направленно нарушают трудовое законодательство в рассматриваемом нами 
вопросе; 

конкретизировать причины посредством составления отдельного за-
крытого списка, которые даются при определении понятия «простой». 
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Особенности безвозмездного предоставления  
земельных участков гражданам 

 
В любой стране земля – это достояние народа, проживающего на ней, 

поэтому она может находиться не только в государственной и муниципаль-
ной собственности, но и в частной собственности граждан. 

Данный вопрос достаточно актуален в настоящее время, поскольку 
бесплатное получение земельных участков позволило бы реализовать свои 
права на землю молодым семьям и гражданам, имеющим низкий доход. 

Стало быть, каждый может иметь земельный участок, ведь в Конститу-
ции Российской Федерации содержатся права на землю, гарантированные 
каждому человеку вне зависимости от его статуса, положения, национально-
сти и других признаков. Однако не все могут эту землю иметь в своей соб-
ственности. Почему так? Есть возможности, но не средства. Конечно, чаще 
всего граждане не могут приобрести земельный участок по причине недо-
статка денежных средств. Сложная экономическая ситуация существенно 
сказывается на низкой заработной плате, и в то же время на высокой цене то-
варов и услуг. 

Государство приняло во внимание и этот фактор. Для того, чтобы 
уровнять права всех лиц, в России были созданы специальные программы, 
касающиеся бесплатной передачи земельных участков в частную собствен-
ность граждан. 

Бесплатно получить земельный участок возможно не только путем уча-
стия в тех самых специальных программах. В земельном кодексе Российской 
Федерации также предусмотрены основания для безвозмездной передачи 
земли в частную собственность. 

Конечно, везде есть «подводные камни», и в данной статье мы рас-
смотрим все недостаточно урегулированные аспекты вопроса о бесплатном 
получении земли. 

Итак, что же означает передача земли в собственность? Передачей зе-
мельного участка в собственность является предоставление его гражданину 
бесплатно и без ограничения срока владения, пользования и распоряжения. 

Передачу земли в собственность следует отличать от передачи земли в 
пользование, поскольку пользование ограничено определенными сроками. 

К безвозмездной передаче гражданам в собственность подлежат зе-
мельные участки из следующих категорий земель: 
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1) земли, находящиеся в собственности государства; 
2) земли, находящиеся в муниципальной собственности1. 
Что же касается категорий граждан, которые могут получить землю 

бесплатно, можно смело заявить, что никаких ограничений не существует. 
Согласно федеральному закону «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, на бесплатную пере-
дачу надела земли в личную собственность может рассчитывать любой граж-
данин, который пользуется им по факту. 

Но в большинстве самый высокий процент бесплатно получить землю – у 
граждан-льготников. К ним можно отнести следующие категории:1) герои 
РФ и граждане, имеющие государственные награды; 2) многодетные семьи; 
3) граждане, не имеющие своего жилья; 4) члены семьи погибшего героя РФ; 
5) молодые семьи, имеющие ребенка (одного и больше); 6) дети-сироты; 7) 
семьи, имеющие ребенка-инвалида; 8) лица, проходящие военную службу по 
контракту; 9) инвалиды всех групп; 10) ветераны ВОВ; 11) сотрудники ОВД2. 

Выше представленный перечень не является полным, и может варьиро-
ваться в зависимости от региона. 

Основанием, служащим для бесплатного получения земли является по-
дача заявления от гражданина о передаче земельного участка. Например, он 
может это сделать после пользования земельным участком сроком не менее 6 
лет на безвозмездной основе.  

Для того, чтобы орган исполнительной власти принял соответствующее 
решение по данному заявлению и не отказал в предоставлении земельного 
участка, гражданину необходимо придерживаться следующих условий: лицо 
должно иметь гражданство РФ, наличие у гражданина постоянной работы, 
земельный участок, который должен перейти в собственность, должен нахо-
диться в том же регионе, где проживает гражданин; размер участка составля-
ет от 6 до 15 соток; ранее этот гражданин не получал бесплатно земельный 
участок (поскольку процедура передачи земли в собственность гражданину 
может быть проведена однократно); другие условия, которые могут устанав-
ливаться в зависимости от региона или от категории граждан, которым 
предоставляется участок земли. 

В законодательстве установлено много ограничений, также связанных 
с порядком предоставления земли иностранным гражданам, лицам без граж-
данства и иностранным юридическим лицам. 

Федеральный законодатель ввел эти ограничения с целью недопущения 
изъятия из национального режима регулирования права частной собственно-
сти на землю. Так, введен запрет на обладание на праве собственности зе-

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Собрание законодательства. 2001. № 44.Ст. 4147; 2018.№ 1 (Часть I).Ст. 90. 
2О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25.10.2001№ 137-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 
2001.№ 44.Ст. 4148. 
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мельными участками, находящимися на приграничных и иных территориях 
РФ; земельные участки иностранцам предоставляются в собственность толь-
ко за плату, т.е. не могут передаваться безвозмездно, в отличие от россий-
ских граждан1. 

Однако, только заявления, поданного в соответствующий орган с со-
блюдением этих условий недостаточно. Необходимо еще доказать, что граж-
данин владеет земельным участком на безвозмездной основе. 

Подтверждение факта владения происходит путем представления дого-
воров, срок действия которых не может быть менее шести лет. Фактически, 
возможность переоформления земли в собственность наступает только в по-
следний год действия договора пользования. При подтверждении законности 
требований нужно соблюдать важное правило – земельные объекты должны 
использоваться строго по целевому названию. Факт целевого использования 
земли будет подтвержден на основании проверки случаев нарушений со сто-
роны владельцев.  

Статус многодетных семей присваивается автоматически после появ-
ления на свет третьего несовершеннолетнего ребенка. Нужно учитывать, что 
статус многодетности сохраняется, пока в семье есть не менее трех несовер-
шеннолетних детей. Если хотя бы один из трех детей достиг возраста 18 лет, 
либо в судебном порядке произошло лишение родительских прав, статус 
многодетной семьи будет аннулирован, а право на приватизацию будет от-
сутствовать. Также многодетные семьи должны представить документ, под-
тверждающий нахождение в муниципальной очереди на жилье. 

В случае отсутствия в границах субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования) земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности, которые соответствуют указанным критериям, рекомен-
дуется руководствоваться положениями пункта 5 статьи 19 Земельного ко-
декса Российской Федерации, допускающего в целях их предоставления 
гражданам бесплатно в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации безвозмездную передачу: 

- земельных участков, находящихся в федеральной собственности или в 
собственности субъекта Российской Федерации, в муниципальную собствен-
ность; 

- земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
одного муниципального образования, в муниципальную собственность дру-
гого муниципального образования2. 

Граждане подлежат включению в очередь, если: 
                                                 

1Саурин А.А.Право собственности в Российской Федерации: конституционно-
правовые пределы реализации и ограничения // Статут. 2014. 

2 Приказ Минрегиона России «Об утверждении методических рекомендаций субъ-
ектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земель-
ных участков гражданам, имеющих трех и более детей» от 9 сентября 2013 г № 372 // 
Нормирование в строительстве и ЖКХ.№ 5. 2013. 
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 у них отсутствует собственное жилье или муниципальная квартира; 
 маленькая жилая площадь   
Для многодетных семей необходимо подтвердить и семейный статус 

путем предоставления копии свидетельства о браке.  
Участки, которые могут быть безвозмездно переданы гражданам в по-

рядке приватизации, находятся в муниципальном фонде земель. Обращаться 
нужно в орган, ранее предоставивший землю в безвозмездную собствен-
ность. После выдачи договора о переоформлении собственности на землю, 
граждане должны надлежащим образом закрепить свое право путем прохож-
дения регистрации в Росреестре.  

Довольно часто граждане ищут более легкие пути для бесплатного по-
лучения земли и используют способ самозахвата земельного участка. 

Самозахват представляет собой бесплатное владение земельным участ-
ком. Чаще всего это вариант присоединения к собственной части соседского 
участка или земли общего пользования.  

Самопроизвольное расширение границ своей территории бывает раз-
ным. В одних случаях активные владельцы земельных участков на протяже-
нии нескольких лет разрабатывают прилегающую бесхозную территорию. 
Они могут расширяться совсем ненамного. Бывают варианты дружбы с сосе-
дями. Одни отдают часть своего участка по доброте душевной или в обмен 
на что-то. По прошествии нескольких лет и смене хозяев на данных участках 
возникают споры ввиду несоответствия документам. Есть и третий вариант. 
Люди просто огораживают бесхозный участок. Разрабатывают его и возводят 
постройки. Первые два случая попадают под определение прирезки земли к 
своему участку.  

Граждане не имеют права изменять границы участков, вести на них де-
ятельность и даже меняться ими без предварительного оформления докумен-
тов. В соответствии с новым Федеральным законом №171 от 23.06.2014, ко-
торый вступил в силу 1 марта 2015 года, прирезки к участкам оформляются 
без серьезных денежных вложений и длительного сбора бумаг. Прирезки не 
должны быть частью собственности соседа1. Процедура оформления являет-
ся и платной, представляя собой выкуп дополнительной земли за небольшую 
цену. Ст. 60 Земельного кодекса РФ предписывает лицам, осуществившим 
самозахват, восстановить нарушенные права законных владельцев за соб-
ственный счет.  

Чтобы оформить самозахват земли, нужно получить кадастровый пас-
порта участка занятого участка. Обязательное условие - участок не должен 
значиться в кадастровом реестре. Зная об этом, следует простоподать заявле-
ние о своем желании стать владельцем данного участка. К заявлению следует 

                                                 
1О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-
ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2014.№ 26 (Часть I).Ст. 3377; 
2018.№ 1 (Часть I).Ст. 90. 
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приложить все документы, подтверждающие, что за время использования 
участок должным образом обрабатывался. Это могут быть свидетельские по-
казания соседей, различные квитанции и прочее. 

Затем создается специальная комиссия. В ее состав входят инженеры, 
архитектор и представитель регистрационной палаты. Они на месте оценивают 
недвижимое имущество и выделяют его на генеральном плане. Исходя из ре-
зультатов оценки, определяется стоимость участка для возможности ее выкупа 
и дальнейшего использования уже на законных основаниях. В редких случаях 
возможен вариант дарения физическому лицу, желающему владеть частью зем-
ли. Оба случая предусмотрены для самозахватов, признанных законными.  

Есть еще и незаконный самозахват, который не предусматривает 
предоставление земли в дальнейшее использование. Обычно это земли, где 
планируется строительство коммуникаций, дорог и прочего.  

Прежде чем обращаться за оформлением права, следует оплатить 
штраф за незаконное пользование землей. Наложение административного 
штрафа не мешает подавать заявление на право владения участком уже в ро-
ли законного собственника. Незаконный участок, используемый для выра-
щивания овощей и фруктов не в коммерческих целях, можно попробовать 
получить в качестве бесплатного надела. Подобные условия должны быть 
включены в законодательство региона. Через пять лет добросовестного ис-
пользования земельного надела его уже можно будет оформлять на вполне 
законных основаниях.  

Наличие на незаконно захваченном земельном участке еще и само-
вольной постройки серьезно усложняет процесс. Чаще всего при решении 
вопроса об узаконивании захвата постройки требуют снести. Право соб-
ственности в случае с капитальными строениями признается только решени-
ем суда. На строение должно распространяться право собственности или хотя 
бы наследования.  

Обязательно следует помнить, что самовольное использование земель 
влечет административную, уголовную и гражданскую ответственность. 
Граждане или юридические лица, уличенные в подобном нарушении, под-
вергаются наложению штрафов. Во время судебного заседания оценивается 
ущерб, нанесенный земельному участку, наличие отягчающих обстоятельств. 
Результатом заседания в дополнение к штрафным санкциям может стать: 
ограничение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 2 лет1;  

Все незаконные постройки на самозахваченном участке сносятся за 
счет предприимчивого землевладельца. Также за его счет участок приводится 

                                                 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002.№ 1 (ч. 
1).Ст. 1; 2018.№ 15 (Часть I).Ст. 2035. 
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в первоначальное состояние при нанесении ему ущерба. Захваченная терри-
тория возвращается законному владельцу.  

Как правило, безвозмездная передача земельных участков в частную 
собственность в основном регулируется Земельным Кодексом Российской 
Федерации, но также сюда можно отнести Закон о приватизации № 178-ФЗ; 
Закон о государственной регистрации № 122-ФЗ; Закон «о дачной амнистии» 
(название неофициальное) № 171-ФЗ.  

Согласно закону о приватизации участки земли, находящиеся под не-
движимыми объектами, законно принадлежащими гражданам, должны быть 
взяты в аренду либо приватизированы1. В той же статье указывается, что от-
каз в выкупе, по общему правилу, не допустим. 

Но все эти законы, так или иначе, предусматривают не полную безвоз-
мездность. Безвозмездная передача земельных участков в пользование пре-
кратилась после начала действия Земельного кодекса. Единственная возмож-
ность сегодня бесплатно стать обладателем земельного участка – это прива-
тизация его лицами, которым он ранее был передан на ином праве. 

Законодательная база Российской Федерации нуждается в дополнении. 
В целях данной статьи, среди граждан от 18 до 65 лет был проведен опрос, в 
ходе которого ставились вопросы касаемо необходимости введения нового 
федерального закона, который предусматривал бы возможность получить в 
собственность земельный надел на более простых и выгодных условиях, чем 
те, которые предусмотрены земельным кодексом. 

67% проголосовали за то, что такой закон необходимо ввести. 19% оста-
лись довольными текущим положением и не пожелали ничего менять в законо-
дательстве, а оставшиеся 14% остались равнодушными к данному вопросу. 

Государство установило много ограничений касаемо бесплатного 
предоставления земли. Ведь главная цель государства – это заселять терри-
тории сельской местности и осваивать еще не обжитые территории. 

На сегодняшний день существует довольно много желающих прожи-
вать вне больших городов. И они бы охотно согласились взять себе землю 
для ведения личного подсобного хозяйства, не становясь в очередь, как это 
делается сейчас, потому что, не имея льгот, получить землю бесплатно на де-
ле практически невозможно. 

В настоящее время уже составлен проект Закона «О родовых поместь-
ях», который предусматривает предоставление в собственность следующих 
категорий земель: 

1. сельскохозяйственного назначения 
2. земель сельских населенных пунктов 

                                                 
1О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 
.2002.№ 4.Ст. 251; 2017. № 27.Ст. 3952. 
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3. земель лесного фонда 
4. земель запаса1 
Назначение земли: для ведения личного подсобного хозяйства, кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного использования 
или сельскохозяйственного производства без права продажи. 

Данный законопроект был рассмотрен, но не одобрен, поскольку мно-
гие аспекты нуждаются в дополнении. Также в дополнении и совершенство-
вании нуждается и действующая законодательная база. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что предоставление земли в 
частную собственность граждан является одной из гарантий реализации прав 
граждан на землю. 

Как уже было сказано, право такое есть у всех, но не каждый гражда-
нин имеет возможности это право реализовать. Поэтому бесплатное предо-
ставление земельных участков в собственность поможет решить данную 
проблему. 

Одним из существующих препятствий в процедуре получения земли 
бесплатно, является ограниченный круг субъектов. Так, по закону право на 
бесплатное получение земли есть лиц, имеющих различные льготы, что су-
щественно вызывает много проблем при осуществлении процедуры оформ-
ления собственности. 

Данная процедура сложна тем, что гражданам необходимо подготовить 
целый ряд различных документов и потратить много времени на это. Так же 
еще одним препятствием является большое количество желающих получить 
землю безвозмездно, в то время как соответствующих земельных участков 
может не хватать. 

В связи с этим процедура бесплатного предоставления земельных участ-
ков гражданам должна быть четко и последовательно определена в законе. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Проект Федерального закона № 555230-6 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
Родовых поместьях и Родовых поселениях в Российской Федерации» (ред., внесенная в 
ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.06.2014) // http://asozd.duma.gov.ru.  
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Медиативные соглашения в школьной службе примирения 

 
В современной России активно развиваются школьные службы прими-

рения. В рамках их деятельности осуществляется воспитание молодежи в ду-
хе гражданского общества и разрешение различных межличностных кон-
фликтов. Во исполнение функции примирения используется медиация, кото-
рая является относительной новинкой для отечественного законодательства. 
Медиация (от лат. mediare и англ. mediation – посредничество) – примири-
тельная процедура, в основе которой лежат переговоры конфликтующих сто-
рон с участием медиатора (посредника) с целью выработки взаимовыгодного 
соглашения сторон по спорным вопросам.1 У школьной службы примирения 
есть своя специфика примирения заключающаяся в том, что многие кон-
фликты попадающие в службу находятся вне сферы правового регулирова-
ния. Таким образом, все примирительные соглашения, заключаемые в 
школьной службе примирения можно разделить на две группы:  

1. Медиативные соглашения, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре у регулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)», в случае со школьной 
службой примирения они относятся к гражданско-правовым договорам. 

2. Примирительные соглашения, не предусмотренные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре у регулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» в случае со 
школьной службой примирения они относятся к натуральным соглашениям. 

Касаемо деятельности школьной службы примирения, соглашения от-
носящиеся к первой категории будут возникать из гражданских правоотно-
шений. В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» медиативное соглашение по возникшему 
из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате 

                                                 
1 Основы юридической конфликтологии и медиации / О.В. Лукьяновская, Р.Г. Мельни-

ченко; ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы». – Волгоград: Изд-
во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – 96 с. 
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процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда 
или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, 
направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязан-
ностей сторон. К такой сделке могут применяться правила гражданского за-
конодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречно-
го однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного 
соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским зако-
нодательством. Таким образом, правовая природа данных медиативных согла-
шений очевидна, они являются гражданско-правовыми сделками. К сожалению, 
законодатель не уделил должного внимания медиативным соглашениям, возни-
кающим из трудовых или семейных споров, и это обстоятельство может вы-
звать соответствующие сложности в процессе правоприменения.1  

Медиативное соглашение по своей правовой природе, целям, функци-
ям, задачам и принципам значительно шире регулируемых им правоотноше-
ний.2 Жесткая регламентация и формализация процедуры медиации, а также 
привязка ее к отдельным отраслям права может свести весь положительный 
эффект на нет. Поскольку в рамках процедуры медиации стороны урегули-
руют спор исходя из своих интересов, а не на основе правоприменения, то при-
нимаемое сторонами медиативное соглашение может содержать положения, не 
только регулируемые правом, но и выходящие за пределы правового регулиро-
вания.3 Так стороны при заключении медиативного соглашения могут опирать-
ся на социальные нормы, не регламентируемые правом, такие как мораль, нрав-
ственность и т.д. Отметим, что закон указывает в числе прочих принципов, 
принципы добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равнопра-
вия сторон. Данные принципы во многом имеют идейно-нравственную природу 
и частично выходят за пределы правового регулирования. 

Медиация, как способ разрешения конфликтов, позволяет использовать 
сторонам специфические методы, что предоставляет им большую свободу. 
Стороны самостоятельно определяют предмет спора и вопросы, которые 
должны быть обсуждены в процессе медиации. Кроме того, стороны в про-
цессе медиации могут использовать неписаные правила, психологические 
приемы и методы и включать их в текст медиативного соглашения, главное, 
чтобы они не противоречили императивным нормам закона, что может быть 
отражено в самом медиативном соглашении. Таким образом, медиативное 
соглашение может выходить за пределы возможных исковых требований или 
                                                 

1 Лисицын В.В., Фуртак А.А. К вопросу о правовой природе медиативного согла-
шения // Третейский суд. 2012. N 4. С. 89. 

2 Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. / О.В. Аллах-
вердова, Р.Ю. Банников, О.И. Величкова и др.; под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. 
М.: Инфотропик Медиа; Берлин, 2012. Серия "Библиотека медиатора". Кн. 4. 320 с. 

3 Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» / под ред. С. К. Загайновой, 
В. В. Яркова. М., 2011. С. 5 (автор комментария — С. К. Загайнова). 
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даже не совпадать с ними. Следовательно, привязка к отдельным отраслям 
права медиативных соглашений только ограничивает стороны при заключе-
нии медиативного соглашения. С другой стороны, универсальные межотрас-
левые медиативные соглашения, имеющие частично вне правовой предмет, 
могут запутать правоприминителей. 

Всемирная практика применения медиации показывает, что она может 
быть использована для урегулирования почти всех видов конфликтов. Мно-
гие страны используют медиации, в том числе при уголовных преступлениях 
или административных проступках. Обычно это достигается путем закрепле-
ния в законодательстве универсального характера медиативного соглашения, 
а не его отраслевой привязки. Соответствующая правовая доктрина позволя-
ет применять медиацию для урегулирования различных конфликтов, в том 
числе основанных на общественных отношениях, не входящих в предмет 
правового регулирования. 

Заключенное по результатам примирительной процедуры соглашение 
само по себе не может разрешить конфликт. Для этого необходимо, что бы 
стороны его добросовестно исполняли. В случаях с конфликтами правового 
характера заключается медиативное соглашение в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре у регу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», обязатель-
ное к исполнению в силу закона. Но возникает проблема с примирительными 
соглашениями для конфликтов, лежащих вне сферы правового регулирова-
ния. Как правило, все или большая часть положений соответствующего со-
глашения так же имеют вне правовой характер, а как следствие не защища-
ются правом. Таким образом, их стоит рассматривать как натуральные обяза-
тельства, обеспечение исполнения которых, как правило, основано на добро-
совестности сторон и передерживания принципа «Pacta sunt servanda». 

Однако ни смотря на то, что привлечь к ответственности за неисполне-
ние такого соглашения или принудить к его исполнению невозможно, его все 
равно следует заключать в письменной форме. Есть две причины для этого. 
Первая это надежная фиксация положений соглашения. Так как человеческая 
память несовершенна, некоторые важные детали могут быть забыты, пись-
менная форма, в свою очередь, позволяет полностью сохранить изначальное 
содержание. Вторая основана на том, что в сознание людей коренится мысль 
о том, что письменный источник обладает некой силой и важностью, а зна-
чит его необходимо соблюдать неукоснительно. Устные соглашения в свою 
очередь обычно обеспечиваются лишь моралью сторон. 

Письменная форма, таким образом, придает больший вес натуральному 
обязательству. При этом на практике возникают ситуация, когда одна из сто-
рон уклоняется от исполнения заключенного соглашения или нарушает дого-
воренности. В образовательной среде соответствующие отклонения могут 
быть решены в рамках воспитательной работы. Школьная служба примире-
ния может оказать помощь в определении порядка исполнения обязательств, 
зафиксированных в примирительном соглашении, тем самым снизив вероят-
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ность их нарушения. Но если соглашение все равно было нарушено, могут 
проводиться дополнительные встречи с целью выявления причин нарушения 
и поиска путей преодоления данных причин. Такие повторные встречи могут 
проводится как в стандартном формате и иметь в качестве результата нова-
цию натурального обязательства, так и в формате обсуждения сложностей в 
исполнении соглашения и определения путей. В случае неумышленного 
нарушения натурального обязательства такие встречи помогут избежать воз-
рождения конфликта или появления нового. А в случае умышленного нару-
шения позволят воззвать к совести нарушителя и убедить его исполнить со-
глашение. Тем не менее такие повторные встречи не должны быть нормой, 
соглашение изначально должно иметь такое содержание, какое возможно ис-
полнить и полностью устраивает обе стороны. 

Так же могут возникнуть ситуации, когда сторонам соглашения может 
потребовать помощь иных специалистов для надлежащего исполнения со-
глашения. При необходимости участники школьной службы примирения 
направляет стороны конфликта к иным сотрудникам образовательной органи-
зации, школьному психологу, социальному педагогу или иному специалисту. 

Натуральные обязательства наиболее уязвимы для нарушений так как 
не подвержены судебной защите. Однако в школе благодаря воспитанию они 
могут быть максимально обеспечены и даже значительно повлиять на разви-
тие чувства ответственности. Таким образом, ни смотря на то, что они не 
имеют правового значения, положительный результат может быть достигнут. 

Иначе обстоит дело с примирительными соглашениями, относящимися 
к гражданско-правовым договорам. Они снабжены всем спектром правовых 
средств защиты предусмотренных для гражданско-правовых договоров. Од-
ним из основных способов является самозащита гражданских прав, в силу 
того, что она не предусматривает обращения к третьим лицам ее применение 
может оказаться наиболее оперативным способом защиты. В соответствии со 
ст. 14 Гражданского кодекса Российской Федерации способы самозащиты 
должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения. В случаях с примирительным соглашением 
это прежде всего может быть связано с встречным неисполнением обязатель-
ства. Другим способом защиты является судебная защита. Данный способ 
является наиболее распространенным в гражданских правоотношениях. В 
соответствии с ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии 
с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодатель-
ством, суд, арбитражный суд или третейский суд. 

Так как часть примирительных соглашений, заключаемых в школьной 
службе примирения можно отнести к медиативным соглашениям, стоит за-
тронуть проблему нарушения медиативных соглашений. Так как в соответ-
ствии с п. 4 ст. 12 Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре у регулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» медиативное соглашение является гражданско-правовой 
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сделкой, в случае добровольного неисполнения медиативного соглашения 
заинтересованная сторона будет вынуждена обращаться в суд.1 Типовой за-
кон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной проце-
дуре» ссылается на скорость принудительного исполнения медиативного со-
глашения, как на фактор увеличивающий привлекательность медиации. Ис-
ходя из этого государствам рекомендовано включать в нормативно-правовые 
акты, посвященные медиации, положений о приведении в исполнение медиа-
тивных соглашений или отсылать к другим источникам регулирования. Вопрос 
о способах принудительного исполнения медиативных соглашений также неод-
нократно затрагивался в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы. 
Согласно ст. 6 Директивы 2008/52/EC государства – члены ЕС должны преду-
смотреть инструменты признания медиативных соглашений подлежащими ис-
полнению и, таким образом, гарантировать заинтересованной стороне возмож-
ность требовать исполнения содержания письменного соглашения, достигнуто-
го в результате медиации (независимо от вида медиации).2 

Отметим и другой способ придания исполнительной силы медиатив-
ному соглашению. Он заключается в заверении соглашения нотариусом. Так, 
в Германии существует несколько способов придачи «исполнимости» медиа-
тивного соглашения, в том числе обращение к нотариусу.3 Видится обосно-
ванным включение аналогичной нормы в ст. 12 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Соответствую-
щее расширение видов исполнительных документов дисциплинирует участ-
ников медиации при исполнении медиативного соглашения и повысит авто-
ритет соответствующей процедуры. Это позволит популяризовать медиацию 
как способ разрешения конфликтов в России. Соответствующие изменения 
законодательства будут актуальны и для образовательной среды, так как 
обеспечат быстрым и эффективным способом защиты наиболее важные си-
туации в школьной жизни. 

В школьной службе примирения могут заключатся два типа соглаше-
ний по результатам примирения: имеющие правовую защиту и не имеющие. 
Из-за специфики школьных конфликтов большая часть таких соглашений не 
будет обладать правовыми способами защиты. В соответствии действующим 
состоянием законодательства их можно отнести к натуральным соглашени-
ям. Для изменения соответствующей ситуации необходимо разработать кон-
цепцию универсальности медиативного соглашения и внедрить ее в законо-
дательство. При этом универсальной и межотраслевой характер медиативных 
                                                 

1 Войцеховский С.А Медиация в России: проблемы исполнения медиативного со-
глашения // Вестник Северо-Восточного государственного университета Магадан 2015. 
Выпуск 23. С. 62-64 

2 Директива № 2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза 
«О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах» 
[рус., англ.] (Принята в г. Страсбурге 21.05.2008). 

3 Коммерческая медиация: теория и практика / под ред. С.К. Загайновой, В.О. Або-
линина. – М., 2012. 304 с. 
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соглашений имеют огромный потенциал и вызывают неподдельный интерес. 
Это позволит применять медиацию в правовом русле не только по правовым 
спорам, но в конфликтах самого разнообразного характера, в том числе ле-
жащим вне сферы правового регулирования.  Особое значение универсаль-
ности медиативных соглашений имеет для школьных служб примирения. Как 
уже отмечалось выше, многие конфликты в школе находятся вне рамок пра-
вового регулирования и как следствие не могут быть урегулированы прими-
рительным соглашением с точки зрения действующего законодательство. А 
правовые способы обеспечения такого соглашения позволят не только под-
нять авторитет медиации, но предотвратить многие будущие конфликты. 
Второй тип примирительных соглашений относится к двусторонним или 
многосторонним гражданско-правовым сделкам (гражданско-правовым до-
говором) относящимся к «мировым сделкам». В качестве их сторон будут 
выступать несовершеннолетние, а медиатором будет является медиатор-
педагог. Медиативное соглашение заключается в простой письменной форме 
в виде единого документа и должно содержать сведения о сторонах, предме-
те спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласован-
ные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. Стороны сво-
бодны в определении содержания медиативного соглашения, но оно не 
должно противоречить действующему законодательству и затрагивать права 
и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, 
или публичные интересы. На данный тип соглашений распространяются спо-
собы защиты гражданских прав. 
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В рамках действующей нормативно правовой базы России, в условиях 

ее постоянного совершенствования линейные объекты, как достаточно новый 
институт цивильных отношений не является менее дискуссионным, чем дру-
гие объекты гражданских прав, поскольку характеризуется наличием как 
публичного, так и частного механизма правового регулирования и установ-
ления соответствующего правового режима.  
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Понятие «правовой режим» активно используется как в действующем 
российском законодательств, так и в научных трудах по юриспруденции. 
Правовой режим - это, во-первых, особая направленность правового регули-
рования; во-вторых, осуществляется по поводу конкретных объектов или 
сфер; в-третьих, осуществляется с помощью конкретных способов и прие-
мов; в-четвертых, закрепляет особенности правоотношений по поводу кон-
кретных объектов (или в конкретной сфере) через определение объема субъ-
ективных прав и обязанностей субъектов соответствующих правоотношений.  

Газопроводы - сложный производственно-технологический и имуще-
ственный комплекс, выполняющий задачи по транспортировке (перемеще-
нию) газа от производителя (поставщика) к переработчику (потребителю) на 
всей территории Российской Федерации, а также за ее пределы; правовой 
режим, которых как на территории РФ, так и за ее пределами формируется 
многими отраслями права, например, гражданским, земельным, градострои-
тельным, административным, природоохранным и конечно международным 
правом, имеющими совершенно разные методы правового регулирования в 
отношении соответствующих объектов.  

В исследуемой сфере как, впрочем, и в других в качестве фундамен-
тальной основы правового регулирования следует выделить, прежде всего,  
положения Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года1, 
которая имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 
на всей территории Российской Федерации. При этом согласно ч. 1ст. 15 
Конституции РФ законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции РФ как основному Зако-
ну государства. С учетом положений ст. 8 Конституции РФ установлен еди-
ный порядок правового регулирования общественных отношений на терри-
тории РФ, что гарантируется независимо от форм собственности (частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности) в условиях 
обеспечения единства экономического пространства, свободного перемеще-
ния товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции и свобо-
ды экономической деятельности.  

В тоже время, важным вопросом в области газопроводов остаются 
международные правоотношения в условиях взаимодействия с широким кру-
гом стран-импортеров российского газа. Газопроводы по технологическим 
особенностям являются, как правило, единым конструктивным сооружением 
независимо от территории расположения, и могут находиться в собственно-
сти иностранных лиц (нерезидентов РФ). Все же, стоит отметить, продолжа-
ют оставаться  дискуссионными вопросы главенства общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и международных договоров над зако-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята на референдуме 12 декабря 1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 25.02.2014 № 2-ФКЗ) // РГ. 25.12.1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
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нами Российской Федерации для случаев, когда между ними возникают про-
тиворечия (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

Принципы свободы и равенства в экономических отношениях закреп-
лены и в Гражданском кодексе Российской Федерации от 30 ноября 1994 го-
да №51-ФЗ (далее - ГК РФ)1. Однако до сих пор общими проблемами дей-
ствующего гражданского законодательства выступают, прежде всего, соот-
ношение норм гражданского законодательства и специального законодатель-
ства (например, природоохранного, земельного и т.д.), устанавливающих со-
ответствующие правовые режимы тех или иных ресурсов и объектов. Также 
дискуссионными вопросами продолжают оставаться вопросы отнесения га-
зопроводов, к видам так называемого движимого/недвижимого имущества. Так, 
гражданским ГК РФ установлено, что к недвижимым вещам (недвижимое иму-
щество, недвижимость) относятся объекты, прочно связанные с землей, в т. ч.  
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (ст. 130 ГК РФ). 
Эта связь с землей подчеркивается невозможностью ее разрыва с объектом не-
движимости без потери функционального назначения данного объекта, т.е. не-
возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов для целей и задач, кото-
рые были определены при организации их строительства. 

Весьма интересные позиции, требующие дополнительного анализа, 
выражены в монографической работе А.C. Лалетиной2 и научной статье 
Т.М. Гандилова3. Так, если А.C. Лалетина утверждает о том, что ГК РФ сво-
дит имущественные комплексы исключительно к предприятиям, и, это, по ее 
мнению, не позволяет регистрировать в качестве предприятия объекты, не 
используемые для осуществления предпринимательской деятельности. То 
Т.М. Гандилов полагает, что вряд ли правильно газопровод как линейный 
объект, приравнивать к предприятию и говорить о государственной реги-
страции именно газопровода. В связи с тем, что газопровод не является объ-
ектом гражданского оборота, государственной регистрации подлежат не сами 
газопроводы, а права на них как на объекты недвижимости.  

Также А.С. Лалетина считает нецелесообразным использовать такой 
критерий отнесения их к недвижимости, как принадлежность газопроводов к 
категории сооружений и в качестве аргумента ссылается на сборно-
разборный характер сооружений, в том числе и газопроводов, в результате 
чего, газопроводы, по ее мнению, можно отнести как к движимому, так и не-
движимому имуществу. При этом автор, считая, что газопровод не является 

                                                 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, чет-

вертая (текст Кодекса приводится по состоянию на 01.02.2018 г.). М.: Омега-Л, 2018. - 
622с. 

2 Лалетина А.С. Правовой режим газопроводов: Монография. М., 2011. С 199. 
3 Гандилов Т.М. О правовых вопросах газопроводов как линейных объектов граж-

данского права // Вестник Московского Университета Мвд России. 2013. № 10. C. 53–56. 
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сооружением, не указывает к какому виду из перечня объектов ст. 130 ГК РФ 
следует отнести газопроводы1. 

В данном контексте уместна критическая позиция Т.М. Гандилова, что 
критерии, предусмотренные в ГК РФ, являются оценочными. В основе при-
знания конкретного объекта недвижимостью лежат не только объективные 
критерии (т.е. природа самих вещей), но и субъективные факторы, в соответ-
ствии с которыми некоторые движимые вещи, тем не менее, согласно ст. 130 
ГК РФ отнесены к недвижимому имуществу. 

В тоже время согласно позиции экспертов службы ПК Гарант с точки 
зрения Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Феде-
рации утвержденной приказом Минфина России от 26.12.1994 №170 затраты, 
связанные со строительством внешних инженерных сетей и объектов, фор-
мируют их стоимость как отдельных объектов основных средств2. При этом 
общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 к группиров-
ке «Сооружения» код 220.00.00.00.000 относит «Трубопровод местный для 
газа (газопровод)» код 220.42.21.12.120 и «отвод от трубопровода местного 
газопровода)» код 220.42.21.12.1523, а в понимании Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору газопровод – это 
конструкция (сооружение), состоящая из соединенных между собой труб, 
предназначенная для транспортирования газа4. 

Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 5, дифферентно 
определяет предмет правового регулирования земельных участков: сервитута 
(за исключением публичного не требующего изъятия земельного участка) - к 
гражданскому праву, а аренды - к собственным компетенциям и гражданскому 
законодательству (ч. 1 ст. 23 и ч. 2 ст. 22 ЗК РФ). В целом, исходя из предмета 
регулирования гражданского законодательства (ст. 2 ГК РФ), можно сделать 
вывод о том, что осуществление прав на землю, а также совершение сделок с 
земельными участками относятся к сфере гражданского законодательства. Дан-
ное утверждение находит свое и в самих нормах ЗК РФ, например, при объеди-
нении земельных участков нескольких правообладателей, у них возникает пра-
во общей собственности на образуемый земельный участок в соответствии с 
гражданским законодательством (ч. 4 ст. 11.6 ЗК РФ).  
                                                 

1 Лалетина А.С. Правовой режим газопроводов как объектов предпринимательско-
го права:  Дисс. докт. юрид. наук. М., 2011. С. 133. 

2 Мозалева Н., Родюшкин С. Консультации Специалиста // Бухгалтерский Учет В 
Бюджетных и Некоммерческих Организациях. 2009. № 17. C. 57–59. 

3 ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) (с Изме-
нениями № 1-4)/ / [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200121648 
(дата обращения: 19.02.2018). 

4 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 06.02.2017 № 47// [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
456040996 (дата обращения: 19.02.2018) 

5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 
31.12.2017 № 507-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2017. № 27. Ст. 3932; № 31. Ст. 4740, 
4766, 4767, 2429.  
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Вместе с тем, ЗК РФ закрепляет цели предоставления земельных участков 
для размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов и размещения наземных объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 
транспорта (п. п. 1 и 2 ч. 6 ст. 90 ЗК РФ). При этом, установление охранных зон 
осуществляется на основании строительных норм и правил, правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке 
нормативных документов (п. 3 ч. 6 ст. 90 ЗК РФ). Следует учитывать, что ЗК 
РФ закрепляет не только положения о характере временного занятия земельных 
участков на период осуществления строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта таких объектов, но и отсутствия необходимости оформления прав 
собственников на данные подземные объекты трубопроводного транспорта, от-
носящиеся к линейным объектам, при одновременном возникновении ограни-
чения прав собственников земельных участков в связи с установлением охран-
ных зон таких объектов. 

Не менее важным источников правового регулирования выступает в 
исследуемой сфере Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - ГрК РФ) 1, который устанавливает, что 
правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строитель-
ства определяется градостроительным регламентом (ч. 1 ст. 36 ГрК РФ). 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» (далее - Закон 69-ФЗ) 2 определяет правовые, эко-
номические и организационные основы отношений в области газоснабже-
ния в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения 
потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов. 
Данным нормативным правовым актом закреплены понятия системы газо-
снабжения, газораспределительной системы, независимой и газотранспорт-
ной организации (ст. 2 Закона 69-ФЗ). Однако вместе с этим данным зако-
ном не установлено понятие газопровода. В тоже время, в ряде иных, регули-
рующих условия и методы эксплуатации систем газораспределения и газопо-
требления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая 
инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуа-
тации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального 
ремонта, консервации и ликвидации, имеет место указание на существова-
ние определенного вида газопровода, при этом легальное определение этого 

                                                 
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ (ред. от 31.12.2017 № 507-ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч.1). Ст. 16; Гарант [Электронный 
ресурс]: СПС. Режим доступа: // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2018). 

2 Федеральный закон от 31.03. 199 №- 69-ФЗ (в ред. от 05.12.2016 № 412-ФЗ) «О га-
зоснабжении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст.1667; 2016. № 27.          
Ст. 4203. 
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вида (его признаки, характеристики) отсутствуют (например, магистральный 
или распределительный газопровод)1.  

Однако немаловажным остается сторона исследования газопровода как 
линейного объектов в составе общего термина объекта капитального строи-
тельства. Так, согласно ГрК РФ объект капитального строительства - здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее 
- объекты незавершенного строительства), за исключением временных по-
строек, киосков, навесов и других подобных построек. Линейные объекты - 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (ст. 10.1 ГрК РФ). 

 Для строительства линейных объектов необходимо получение разре-
шение на строительство, после завершения строительства - разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию (ст. 51, 55 ГрК РФ). Следовательно, линейные 
объекты являются недвижимым имуществом (с точки зрения гражданского 
законодательства) и право собственности на них должно подтверждаться со-
ответствующим свидетельством. Минэкономразвития РФ2 занимает пози-
цию, что протяженные сооружения возможно отнести к недвижимому иму-
ществу только как индивидуально-определенные вещи при наличии требова-
ний, указанных в ст. 130 ГК РФ. При этом государственный регистратор, ру-
ководствуясь требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»3, в каждом отдельном случае, принимает решение о госрегистра-
ции права собственности соответствующих объектов недвижимости на осно-
вании представленных на государственную регистрацию документов.  

Таким образом, линейные объекты являются недвижимым имуществом 
и право собственности на них должно подтверждаться соответствующим 
свидетельством. Стоит особо подчеркнуть, что не каждый газопровод являет-
ся линейным объектом, а, следовательно, и объектом недвижимости. Таким 
примером могут служить газопроводы, входящие в состав иного сооружения, 
технологического комплекса. При этом данные газопроводы не несут само-
стоятельного хозяйственного назначения, а лишь обеспечивают функциони-
рование основного объекта капитального строительства. В связи с этим право 
собственности на него не подлежит регистрации независимо от его физиче-
ских характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих проч-
ную связь этого сооружения с соответствующим земельным участком. 
                                                 

1Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870  (в ред. от 20.01.2017 № 42) 
«Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га-
зопотребления» // СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5853; 2017. № 5. Ст. 791. 

2Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 
13.02.2009 № Д05-382// https://zakonbase.ru/content/base/131381 (дата обращения: 
19.02.2018). 

3 Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 361) «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. 
№ 30. Ст.3594; 2016. № 27. (часть II). Ст. 4294. 
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Незаконная приватизация естественных водоемов и их бережных полос 
 
На сегодняшний день значимость природы в жизни человека несколько 

изменилась, и теперь окружающая среда стала ресурсом, удовлетворяющим 
его потребности. Не напрасно советский и российский писатель Анатолий 
Митяев говорил, что родная земля может накормить своим хлебом, напоить 
из своих родников, удивить своей красотой, но одного она не может – защи-
тить себя. Человек действительно изменяет и использует природу в соответ-
ствии со своими потребностями, но при этом полностью зависит от нее, жи-
вет за счет ее ресурсов. 

Экологические организации бьют тревогу, утверждая, что загрязнен-
ными являются почти все водоемы на территории Российской Федерации. 
Как отмечает директор Института экологии человека и гигиены окружающей 
среды Юрий Рахманин «Большинство водоисточников в России относятся к 
наихудшему третьему классу. К первому классу – всего 1%». Например: к 
третьему классу относятся и водоемы г. Москва, причем и по химическим 
показателям, и по микробиологическим. Причиной такого загрязнения они 
видят: на сельскохозяйственных территориях животноводческие фермы, ко-
торые зачастую также в нарушение всех норм расположены вблизи водое-
мов. Отдельно отмечается, что это общая картина для поверхностных вод 
Российской Федерации за исключением сибирских и северных рек, где ниже 
антропогенная нагрузка. 

Способны ли мы сохранить или можем только разрушать? В данной 
статье объектом исследования является правовой статус водоемов. Они бы-
вают как искусственные, созданные человеком в своих определенных целях, 
так и естественные. Редкий населенный пункт может похвастаться есте-
ственными водоемами. Рассмотрим Краснодарский край, так в городе Крас-
нодаре, где таких водоемов свыше 15. Проблема в том, что на данный момент 
человек не в состоянии уберечь окружающую природную среду от самого 
себя должным образом. Всегда найдется недоброжелатель, не понимающий, 
какой ущерб он наносит окружающим и в частности самому себе, а что за-
трагивает безопасность других лиц, чьи права отстаивает Конституция РФ и 
иные нормативно-правовые акты. Нам не известно считает данное лицо в та-
ких случаях, что запасы воды на планете нескончаемы в силу своей необра-
зованности или же дело вовсе не в этом, главная проблема – экология ухуд-
шается не по дням, а по часам. Однако, никто из граждан не переживает, без-
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заботно покупая себе новую квартиру в доме, стоявшем вплотную к есте-
ственному водоему, о нравственной стороне данного вопроса. Им, видимо, 
важен только личный комфорт и собственная радость, что окна открывают 
вид на широкую реку.  

Исходя из данных постулатов, возникает закономерный вопрос: «за-
конно ли строительство многоэтажных великанов рядом с естественным во-
доемом?» Законодатель отвечает на этот вопрос отрицательно. Тогда почему 
же эти солдаты стоят вдоль рек? Проблема действительно существует, и она 
остается открытой. Не зря, глава Кубани, губернатор Вениамин Кондратьев 
23 мая 2016 года на встрече с представителями 12 инициативных групп реги-
она отметил, что такие вопросы от граждан не поступают, а если их «утаива-
ют» и не поднимают, на поверхность его коллеги, то он будет вынужден с 
ними распрощаться. Этими словами он подчеркнул, что бороться не только 
можно, но и нужно. А раз уж губернатор говорит о том, что необходимо дан-
ные вопросы решать, то усомниться в том, что работы в данном направлении 
проводятся – мы не можем. Где же тогда таится проблема?1 

Проблема заключается в том, что в законодательстве существуют некие 
узкие места или так называемые «правовые лакуны», благодаря которым не-
добросовестный застройщик может производить застройку многоэтажными 
домами на территории, где такое строительство не допустимо, то есть приво-
дит к возможности обхода закона. Хотя согласно правилам землепользования 
и застройки, большое количество участков в рекреационных зонах города в 
нарушение решений генерального плана переведено в зоны жилой и обще-
ственно-деловой застройки, а также имеют иные существенные расхождения 
с ним. Из-за этого и ущемляются права и интересы жителей города, и регу-
лярно возникают конфликтные ситуации.2 

Согласно Водному кодексу РФ, статье 8 естественные водные объекты 
относятся к федеральной собственности, поэтому местные власти не могут 
ими распоряжаться. Точнее, не могли до июня 2016 года, когда Советский 
районный суд своим решением изменил статус Карасунских озер, назвав их 
прудами. И если ранее охранной зоной водных объектов могли распоряжать-
ся исключительно федеральные органы власти, то теперь эту функцию взяли 
на себя муниципальные чиновники. В ходе этих изменений разрешение на 
многоэтажную застройку практически у среза воды в Комсомольском микро-
районе и поселке Пашковском дали разрешение. Получается, для того, чтобы 
застройщик мог вести строительство с нарушением градостроительных пра-
вил ему достаточно, чтобы земля изменила статус с федеральной собственно-
сти в муниципальную. В этом и заключается проблема, так как у гражданина, 
                                                 

1 Официальный сайт телеканала «Кубань 24» / режим доступа URL: 
http://kuban24.tv/item/kondrat-ev-vstretilsya-s-predstavitelyami-kitajskoj-agrokompanii-195453 
Дата обращения: 14.04.2018 г. 

2 Официальный сайт администрации г. Краснодара // Режим доступа URL: https:// 
krd.ru/ podrazdeleniya/ administratsii-krasnodara/ departament-arkhitektury-i-gradostroitelstva/ 
normativnye-dokumenty/ pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/ дата обращения: 16.04.2018 г. 
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возводившего дома, появилась возможность обходить закон стороной. Далее 
землю выставляют на аукцион или предоставляют в аренду для одних целей, 
например для малоэтажной застройки, а фактически приобретаются данные 
участки для другого. Таким образом, представляется сделать следующий вы-
вод, получается, что недобросовестные предприниматели обманывают мест-
ную власть, после чего приватизируют данный участок и возводят на них 
многоэтажные жилые дома или здания коммерческого назначения.1 

К тому же на основании статьи 8. права граждан, «Федерального закона 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют 
право «на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека; получать в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, органах, осуществляющих государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о са-
нитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, каче-
стве и безопасности продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной 
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг».2 

Согласно данному правовому документу любой владелец жилья даже 
многоэтажного дома имеет право ознакомиться с экологическим паспортом 
строения и убедиться собственноручно, что данная постройка расположена в 
законном месте и соответствует нормам и правилам строения. Проверять доку-
менты необходимо, особенно в наше время, когда застройщики проявляют бес-
печность и стремятся снизить затраты на материалы или возвести своего нового 
«великана» близь естественного водоема для большей выручки от продажи. 

Рассматривая Краснодар, мы можем сказать, что за последние 15 лет 
город стремительно развивается, увеличивается численность его населения, а 
городская застройка приобретает новые обширные территории. Все это при-
обретает характер негативных экологических последствий, которые выража-
ются в загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также захва-
ту береговых зон водоемов, что нарушает право общего пользования земель-
ных территорий, а значит прав и интересов граждан и норм законодательства, 
согласно Гражданскому Кодексу РФ. 

На примере конкретных случаев попытаемся разобраться, в каком ме-
сте образовывается упущение контроля над незаконной постройкой. Факты 
подобных нарушений присутствуют в некоторых городах Краснодарского 
края могут иметь достаточно серьезный характер, в тоже время в силу выяв-
ленной нами неурегулированности законодательства строительство много-
этажных построек на территории земель общего пользования продолжается.  

                                                 
1 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 2018 г. 
2 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СПС «КонсультантПлюс». 2018 г. 
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Для решения выявленных нами проблем, необходимо разобраться, ка-
кими изменениями нормативно-правовых актов, возможно, улучшить зако-
нодательство по данному вопросу. Так, компания «Счастье», работающая в 
одном из микрорайонов города N возвела жилой комплекс «Белые Паруса», 
частично присвоив береговую полосу реки Кубань, которая является есте-
ственным водоемом и относится к ведению общего пользования. Стоит отме-
тить, что для строительства сотрудниками компании еще в 2014 году осуще-
ствилась незаконная выруба деревьев, были уничтожены гектары леса. По-
ложительными можно отметить действия прокуратуры Краснодарского края, 
которая отреагировала активно и направила в адрес администрации Красно-
дарского края представление, в котором требовалось отозвать все разреше-
ния на строительство домов данного жилого комплекса, противоречащее ге-
неральному плану города. Что позволило не допустить строительство двух 
запланированных домов из четырех. Таким образом, недоработка законода-
тельства привела к ситуации, когда органы государственной власти могут 
предотвратить строительство нового незаконного жилья, но не могут повли-
ять на уже возведенные многоэтажные постройки. Отсюда следует промежу-
точный вывод о необходимости наделения прокуратуры, дополнительными 
полномочиями, для усиления надзора в данной области.  

Следует отметить, что законодатель активно работает в данной отрасли 
права. Так, по адресу Береговая, 150 города Краснодар расположено поме-
стье с кадастровым номером 23:43:0208042:1046, которое изначально предо-
ставлялось по договору социального найма для общественно полезных целей, 
но впоследствии было приватизировано, в результате чего у частного вла-
дельца оказалась береговая полоса реки Кубань. Органы местного само-
управления своевременно отреагировали на данную ситуацию, и достроить 
сооружение на этом земельном участке не дали. По данному случаю было 
возбуждено уголовное дело в 2011 году. 

Защитой окружающей природной среды занимается и судебная власть. 
Так, на участке напротив улицы 1-й Воронежский проезд была самовольно 
засыпана грунтом водная часть реки Кубань, что в последствии частично пе-
рекрыло русло данного водного объекта. На этом месте возвели незаконно по-
строенную дамбу. Еще в первые месяцы после постройки данного сооружения 
судом было принято решение о сносе данного объекта.1 Также, в начале 2017 
года шло разбирательство по делу Карасунских озер, которые расположены 
между поселком Пашковский и микрорайоном Комсомольский. В плане за-
стройщика стояла цель провести их «реконструкцию», куда потратились 
огромные суммы муниципальных средств. В результате застройки береговой 
линии озер, жилим комплексом «Курортный берег». На основании судебного 

                                                 
1 Информационный ресурс: Экологическая Вахта по Северному Кавказу // Режим 

доступа URL: http://ewnc.org/node/20853, Дата обращения: 20.04.2018 г. 
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решения Решение № 12-3965/2017 от 28 ноября 2017 г. по делу № 12-3965/2017, 
вынесенного 28 ноября 2017 года такое строительство было приостановлено.1 

Помимо всего этого необходимо подчеркнуть крайне важную положи-
тельную роль органов прокуратуры, а также Департамента архитектуры и 
градостроительства Краснодарского края, которые систематически в течение 
последних лет предпринимали попытки исправить перекосы в хаотичной 
градостроительной политике краснодарских городских властей. 

К тому же в Госдуме признают, что полностью убрать все незаконные 
постройки от водоемов теперь едва ли возможно, и рассчитывают хотя бы 
минимизировать экологический ущерб. Депутаты Государственной думы 
Российской федерации отмечают, что помимо повышения штрафов необхо-
димо «сделать более жестким» статус водоохранной зоны, исключив на бу-
дущее те лазейки, которые сейчас используют граждане и предприниматели. 
Так, например, председатель думского подкомитета по экономике природных 
ресурсов. О.Д. Валенчук, в свою очередь, предложил обязать граждан и 
предприятия, разместившиеся в водоохранной зоне, устанавливать очистные 
сооружения. «Нужно сделать это экономически более выгодным, чем уплата 
штрафов за нарушение Водного кодекса». В тоже время повысить штрафы 
выше установленных в Кодексе об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации пределов нельзя, а увеличить эти пределы не позволяет 
социально-экономическая ситуация в стране отметил депутат. 

Представляется возможным сделать следующий вывод: в настоящий 
момент времени законодательство не отвечает требованиям по охране окру-
жающей природной среды в зонах, прилегающих к водоемам. Существует 
еще немало примеров такого рода нарушений. Для исключения большего 
процента таких случаев мы предлагаем: 

1. Усилить контроль органов местного самоуправления органами про-
куратуры. А именно: сделать так, чтобы каждый проект администрации 
местного самоуправления проходил, в том числе и прокурорскую проверку, 
для увеличения количества третьих лиц, участвующих в процессе, дабы в 
корне истребить коррупционные моменты, касающееся вопроса о захвате или 
так называемой незаконной приватизации земель бережных линий есте-
ственных водоемов. 

2. Внести изменения в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (последняя редакция), добавив обязанность органам муниципаль-
ных властей осуществлять надзор за своевременным исполнением застрой-
щиком своих обязанностей, закрепленных Федеральным законом № 214-ФЗ 

                                                 
1 Официальный сайт судебного департамента // Режим доступа URL: http:// su-

dact.ru/regular/doc/BTTi9DnBVu5k/?regular-txt=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1% 
81%D1%83%D0%BD&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular- 
date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-
judge=&_=1530614574618&snippet_pos=1706#snippet дата обращения 25.04.2018 г. 



86 
 
 

«Об участии в долевом строительстве…», Статья 3.1, касающаяся выклады-
вания всех удостоверяющих документов о правомерности проекта планируе-
мой постройки в открытый доступ. 
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Субъекты ответственности за убытки, причиненные лицами, 
уполномоченными выступать от имени юридического лица 

 
В соответствии с п. 1 ст. 53.1 ГК РФ1 лицо, которое в силу закона, ино-

го правового акта или учредительного документа юридического лица упол-
номочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по 
требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступаю-
щих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юри-
дическому лицу.  

Анализ нормативных положений гражданского законодательства, а 
также изложенных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 622, 
Постановлении Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 533 разъяснений к субъек-
там правоотношений, которые могут быть привлечены к ответственности за 
убытки, причиненные юридическому лицу, в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ 
можно отнести: 

1) лица, входящие в состав органов юридического лица:  
- единоличный исполнительный орган – директор, генеральный дирек-

тор и т.д. В данном случае необходимо учитывать, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ) руководство текущей 
деятельностью организации и функции единоличного исполнительного органа 
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 «О 
некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридиче-
ского лица // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых 
вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве» // СПС «КонсультантПлюс». 
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юридического лица могут выполнять несколько лиц, действующие как сов-
местно, так и независимо друг от друга (механизм определения полномочий 
(совместно, независимо либо смешанно) определяется уставом организации); 

- временный единоличный исполнительный орган (например, в случае, 
предусмотренном абз. 4 п. 4 ст. 69 Закона об АО1); 

- лицо, исполняющее обязанности руководителя организации, в том 
числе ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии2; 

- управляющая организация или управляющий хозяйственного обще-
ства, в случае, когда полномочия единоличного исполнительного органа пе-
реданы управляющей организации или управляющему; 

- руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.;  
То есть к данной группе субъектов отнесены лица, наделенные правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности, в случаях, 
предусмотренных законодательством или учредительными (уставными) до-
кументами организации; 

2) члены коллегиального органа юридического лица - члены совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного ор-
гана (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления ко-
оператива и т. п. К этой же категории субъектов могут быть отнесены члены 
ликвидационной комиссии организации. Пунктом 2 ст. 53.1 ГК РФ установ-
лено законодательное ограничение привлечения членов коллегиальных орга-
нов юридического лица. В частности, к ответственности не могут быть при-
влечены те лица, которые голосовали против решения, в результате принятия 
которого юридическому лицу были причинены убытки, а также те лица, ко-
торые действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании (напри-
мер, в случае ненадлежащего их уведомления о проведении собрания); 

3) лица, входящие в состав органов управления юридического лица, не 
отнесенные к субъектам, указанным во второй группе: участники (акционе-
ры) хозяйственных обществ, принимающие участие в общем собрании 
участников (акционеров), члены кооператива, не входящие в правление, соб-
ственник имущества унитарного предприятия;  

4) лица, имеющие фактическую возможность определять действия 
юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, 
названным в пунктах 1 и 2 ст. 53.1 ГК РФ. В контексте рассмотрения данной 
группы лиц необходимо обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ от 
21.12.2017 № 53, раскрывающему понятие «контролирующее лицо», приме-
нительно к субсидиарной ответственности таких лиц в процессе о банкрот-
стве. Полагаем, что понятие «контролирующее лицо» может быть использо-
вано и при применении общих правил об ответственности, предусмотренной 

                                                 
1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 См. например: Постановление АС г. Москвы от 14.07.2017 по делу № А40-

44084/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из системы «Картотека арбитражных дел». 
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ст. 53.1 ГК РФ. В частности, в соответствии с п. 3 Постановления Пленума 
ВС РФ от 21.12.2017 № 53 общим правилом и необходимым условием отне-
сения лица к числу контролирующих должника является наличие у него 
фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения 
указания или иным образом определять его действия.  При этом осуществ-
ление фактического контроля над юридическим лицом возможно вне зави-
симости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффи-
лированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав 
органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в 
управлении и т.п.). Решение вопроса о возможности привлечения такого 
контролирующего лица будет зависеть от определения судом степени во-
влеченности этого лица в процесс управления юридическим лицом, а также 
степени значимости его влияния на принятие существенных деловых реше-
ний относительно деятельности организации. 

Неоднозначным, на наш взгляд, является возможность включения в 
круг субъектов, подлежащих ответственности по ст. 53.1 ГК РФ, еще не-
скольких категорий лиц, отнесенных к числу контролирующих в соответ-
ствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 21.12.2017№ 53: 

- лица, определившие существенные условия сделок, изменивших эко-
номическую и (или) юридическую судьбу должника (в контексте нашего ис-
следования повлекших наступление убытков) и заключенных под влиянием 
этого лица; 

- фактический директор (антипод номинальному директору, формально 
входящему в состав органов юридического лица, но не осуществлявшему 
фактическое управление), которому было полностью передоверено управле-
ние на основании доверенности либо дававший указания или явно выражен-
ное согласие, но не имевший соответствующих формальных полномочий. 
Согласно разъяснениям ВС РФ такой фактический директор является также 
контролирующим лицом, так как указанное выше поведение не означает по-
терю возможности оказания влияния на организацию и не освобождает но-
минального руководителя от осуществления обязанностей по выбору пред-
ставителя и контролю за его действиями (бездействием), а также по обеспе-
чению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (пункт 
3 статьи 53 ГК РФ); 

- лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе недобро-
совестного, поведения руководителя должника (в силу подп. 3 п. 4 
ст. 61.10 Закона о банкротстве1). В частности, к таким лицам могут быть от-
несены лица, извлекшие существенную (относительно масштабов деятельно-
сти организации) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не 
могла бы образоваться, если бы действия руководителя организации соответ-
ствовали закону, в том числе принципу добросовестности и т.п. Таким обра-

                                                 
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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зом, поведение данных лиц косвенным образом привело к возникновению 
убытков у юридического лица. 

Неоднозначность возможности отнесения к числу субъектов ответ-
ственности по ст. 53.1 ГК РФ указанных лиц в соответствии с п. 3 указанной 
статьи является недостаточность формального критерия фактической воз-
можности определять действия юридического лица, в том числе возможность 
давать указания лицам, указанным в п.п. 1-2 ст. 53.1 ГК РФ. Как представля-
ется, отличия от субсидиарной ответственности должника в процедурах 
банкротства от решения вопроса о взыскании убытков в соответствии со ст. 
53.1 ГК РФ именно в характере причинно-следственных связей между поведе-
нием лиц, контролирующих должника, и лиц, уполномоченных выступать от 
имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица 
и лиц, определяющих его действия. Если в случае привлечения к субсидиарной 
ответственности поведение контролирующих лиц скорее является косвенной 
причиной возникновения ситуации банкротства и возникновения ущерба у кре-
диторов (например, одним из оснований возложения субсидиарной ответствен-
ности является неподача руководителем должника заявления о признании 
должника банкротом в соответствии с требованиями Закона о банкротстве), то 
при решении вопроса об ответственности по ст. 53.1 ГК РФ необходимым усло-
вием будет наличие прямой причинной связи между противоправным поведе-
нием названных в законе лиц и убытками юридического лица. 
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Значение Единой информационной системы (ЕИС)  
для осуществления нотариального делопроизводства при наследовании 

 
В современно обществе практически невозможно обойтись без дея-

тельности нотариата, особенно в наследственных отношениях. Для быстроты 
и функциональности были созданы определенные программные обеспечения, 
которые с каждым годом совершенствуются, и помогают нотариусам быстро 
и качественно выполнять свою детальность. 

В рамках рассматриваемых отношений действуют несколько ведом-
ственных источников для нотариального делопроизводства. К числу которых 
необходимо отнести:  
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- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30 августа 
2017 года № 156 «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нота-
риальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нота-
риусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования»1,  

- Приказ Министерства юстиции РФ утвержденный 17 июня 2014 
№ 129 «О внесении изменений в Порядок ведения реестров единой информа-
ционной системы нотариата» (в ред. 21 декабря 2017 г. № 267) 2; 

- Приказ Министерства юстиции РФ  утвержденный 17 июня 2014 
№ 128 «О внесении изменений в Требования к содержанию реестров единой 
информационной системы нотариата, приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 21 декабря 2017 г. № 266)3.  

Со вступлением в законную силу данных приказов, претерпели изме-
нения и наследственные дела. Как и ранее наследники обращаются к нотари-
усу для открытия наследственного дела. Необходимо предоставить в нотари-
альную контору документы подтверждающиеся родство с наследодателем, 
документ подтверждающий факт смерти наследодателя, в том числе доку-
менты подтверждающие принадлежность наследственного имущества насле-
додателю, выписку из лицевого счета квартиросъемщика либо домовую кни-
гу или справку из паспортно-визовой службы, в качестве документ подтвер-
ждающих последнее место жительства наследодателя, например, наследода-
тель был зарегистрирован на момент смерти в городе Новороссийске то и 
наследственное дело будет заводиться в Новороссийском нотариальном 
округе у любого действующего нотариуса либо у нотариуса того округа в ко-
тором находится большая часть наследственного имущества,  и тому подоб-
ные документы4. 

Нотариус проверяет через Единую Информационную систему (далее – 
ЕИС) - это единая автоматизированная система, предназначенная для сбора 
информации о деятельности нотариусов, помимо этого система позволяет за-
прашивать необходимую информацию для нотариальных действий. В данной 
системе осуществляется проверка - не заводилось ли наследственное дело 
другим нотариусом. Например, у наследодателя осталось двое наследников 
«А» и «В», «А» обратился к нотариусу для открытия наследственного дела, 
проверяя через ЕИС, нотариус обнаружил, что наследственное дело открыто 
у другого нотариусу и «А»  уже не может завести наследственное дело, 
наследственное дело уже заведено.  

                                                 
1 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons.doc./ (по состоянию на 30.03.2018). 
2 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons.doc./ (по состоянию на 30.03.2018). 
3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //docs.cntd.ru/ document/420202051. 

(по состоянию на 30.03.2018). 
4 Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации: Учебник / 

Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2016. С. 273-275. 
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После  того, как нотариус убедился, что наследственное дело не заво-
дилось, он выясняет у наследников, желают ли они принять наследство либо 
отказаться от него (в пользу одного из наследников или абсолютный отказ). 
Закон предусматривает, если наследник отказался от наследства, то поменять 
свое решения, он уже не сможет. Нотариус заносит в программу Автомати-
зированное рабочее место (далее – АРМ) нотариуса «Экспресс». АРМ нота-
риуса «Экспресс» - представляет собой библиотеку для нотариусов  с удоб-
ным и функциональным текстовым редактором, любой нотариус имеет до-
ступ в «Экспрессе» только к своей базе, которая направлена на «Базу данных 
наследственных дел» новое наследственное дело и присваивает ему порядко-
вый номер, например, 1/2018. В базу заносятся сведения о наследодателе. 
После этого нотариус печатает заявления от наследников, в программе «Экс-
пресс». До января 2018 года, нотариус присваивал реестровый номер в бу-
мажном реестре регистрации нотариальных действий и после этого присваи-
вался номер в программе, теперь ситуация изменилась, программа «Экс-
пресс» и ЕИС синхронизировались и реестровый номер присваивается авто-
матически, сначала в электронном варианте нотариальное действие заносится 
в ЕИС после регистрируется в бумажном реестре1. 

До 2018 года свидетельства о праве на наследства, заявления о приня-
тии, заявления об отказе и т.д., не заносились в ЕИС, они хранились в про-
грамме «Экспресс». С 2018 года все нотариальные действия обязательно, не 
позднее дня их совершения, должны быть занесены в ЕИС и подписаны 
электронно-цифровой подписью нотариуса или помощника нотариуса. При 
нарушении процедуры занесения нотариальных действий в ЕИС, программа 
не допустит подписание нотариального действия днем позднее и, следова-
тельно, совершения действия без уважительной на то причины. При реги-
страции совершенного нотариального действия в реестре нотариальных дей-
ствий ЕИС, после устранения причин невозможности его регистрации указы-
ваются объективные причины, по которым регистрация действия невозмож-
на. Например, выезд нотариуса для совершения нотариального действия вне 
помещения нотариальной конторы, отключения электроэнергии, отсутствие 
доступа к сети Интернет или к ЕИС в связи с плановыми профилактическими 
работами. Только после проверки причины, программа дает либо согласие на 
подписание электронно-цифровой подписью либо отказывает полностью, 
считая причину не объективной. Данная процедура позволяет избежать фаль-
сификации нотариальных документов. 

После открытия наследственного дела, нотариус через ЕИС проверят 
наличие завещания у наследодателя, так как наследники могут и не подозре-
вать о его существовании. Не нужно забывать, что ЕИС функционирует с 01 

                                                 
1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 

129 «Об утверждении Порядка ведения реестров единой информационной системы нота-
риата»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //docs.cntd.ru/ document/420202051. 
(по состоянию на 30.03.2018). 
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июля 2014 года и может не содержать сведения о завещаниях, удостоверен-
ных до этого времени, нотариус, открывший наследственное дело, вправе 
направить соответствующие запросы другим нотариусам. Если нотариус 
узнает, что завещание составленное наследодателем не в пользу обративше-
гося к нему наследника, он информирует наследника, о том, что наследода-
тель составил завещание не в его пользу, но никакой другой информации но-
тариус не имеет права предоставлять наследнику1. 

Программа «Экспресс» с этого года начала полностью проверять 
наследников и других лиц, обратившихся к нотариусу за совершением нота-
риального действия, на наличие сведений о банкротстве, причастности к экс-
тремистской и террористической деятельности, а также проверку паспортных 
данных. После этой проверки, сведения автоматически прикрепляются к но-
тариальному действию и отправляются в ЕИС, без этой проверки нотариус не 
имею право регистрировать нотариальное действие. 

По истечении 6-ти месячного срока либо позже, наследник принявший 
наследство, обращается к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на 
наследство (по закону или  по завещанию). До выдачи свидетельства нотари-
ус обязан проверить недвижимое имущество направив запрос в Росреестр 
для подтверждения того, что на имущество не наложено обременение и не 
имеется сособственников. Наличие арестов на движимое имущество нотари-
усом проверяется через ЕИС. После получения всех ответов, когда нотариус 
убедился документально в «чистоте» наследуемого имущества, он может 
осуществить выдачу свидетельства о праве на наследство.  

Значительно выросло обращение к электронным реестрам ЕИС. Но да-
же учитываю нагрузку на сервер, программа успешна, поскольку справляется 
с запросами и занесением соответствующих нотариальных действий. При 
всей простоте и удобстве работы в ЕИС для самих нотариусов, сама система 
защищена от любого воздействия из вне, а хранящиеся сведения в программе 
зашифрованы. Прежде чем получить доступ к данным, каждый пользователь 
системы проходит двухфакторную аутентификацию. Полная информация о 
том или ином нотариальном действии есть только у нотариуса, который со-
вершал это действие. Только в случае одобрения нотариального действия 
сведения о нем может получить другой нотариус либо определенное ведом-
ство, направившее соответствующий запрос в установленном законом поряд-
ке. При этом передача данных в системе производится также в зашифрован-
ном виде.  Поэтому фальшивый нотариальный документ вычислить можно за 
считанные минуты. А каждый человек, видя, к примеру, свидетельство о 
праве на наследство, будет уверен, что перед ним отвечающий всем нормам 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018)  // СПС 
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons.doc./ 
(по состоянию на 30.032018). 
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закона юридически значимый документ, содержащий исключительно досто-
верные сведения. 

Благодаря современным компьютерным разработкам, действующим в 
системе нотариата можно с уверенностью сказать о качественно новой гаран-
тии защиты и достоверности юридически значимых сведений. Электронный 
нотариат становится неотъемлемой составляющей современного мира и 
намного упрощает деятельность нотариусов. 

В завершении хотелось бы отметить, что на данном этапе развития 
компьютерных технологий параллельно не отстают и прогрессируют мошен-
нические операции в рассматриваемой сфере, для предотвращения и пресе-
чения которых и созданы непосредственно функционирующие системы (про-
граммы) ЕИС и «Экспресс». 
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Суд присяжных в гражданском судопроизводстве 

 
Суд присяжных представляет собой особую форму судопроизводства, 

которая направлена на разрешение определенных категорий дел. В Россий-
ской Федерации данный институт в рамках гражданского судопроизводства 
не применяется.  

При этом в рамках гражданского судопроизводства идея введения ин-
ститута суда присяжных нашла поддержку у ряда процессуалистов. Даже при 
разработке ГПК РФ1 у многих членов рабочей группы (например, Г.А. Жи-
лин, М.М. Бобров и С.Б. Ромазин)2 велась активная дискуссия о введении 
данного института в гражданский процесс, однако, он так и не был введен. 
Следует обратить внимание, что суд присяжных заседателей в гражданском 
судопроизводстве активно применяется в США, что является отличительной 
чертой гражданского процесса США от российского.  

                                                 
1 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 

138-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4772, «Россий-
ская газета», № 172, 04.08.2017. 

2 Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная система России. М.: Статут, 2011. 
496 с. 
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В научной литературе также часто встречаются мнения о необходимо-
сти и целесообразности введения суда присяжных в гражданское судопроиз-
водство Российской Федерации, в частности, такой позиции придерживается  
Д.М. Ямашев.  

Разумеется, что введение института суда присяжных необходимо толь-
ко по некоторым категориям дел. Так многие авторы обосновывают необхо-
димость рассмотрения дел с участием присяжных заседателей споров, в ко-
торых необходимо дать оценку о нравственности, и к таковым относят: 

- споры о детях; 
- дела о лишении родительских прав; 
- принудительный обмен жилищного помещения и так далее. 
Другие авторы еще ранее предлагали отдавать на рассмотрение суду 

присяжных дела, по которым имеются определенные объективные сложно-
сти, связанные со сбором и оценкой доказательств, например, дела о призна-
нии гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, ряд 
жилищных дел1.  

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что большая часть авто-
ров придерживается необходимости ввести суд присяжных заседателей при 
рассмотрении брачно-семейных споров, связанных с детьми, а также ряд жи-
лищных споров. Разумеется, что является нецелесообразным вводить данный 
институт при разрешении споров, вытекающих из договоров, гражданско-
правовых деликтов или неосновательного обогащения.  

При этом следует отметить, что проведенный социологический опрос 
россиян показал, что чуть более 18 процентов считают ненужным вводить 
суд присяжных в гражданских процесс, так как судить должны профессио-
нальные судьи, что данный институт уместен только при рассмотрении уго-
ловных дел. На сегодняшний день идея введения присяжных заседателей ак-
тивно обсуждается не только в литературе, но и среди практиков, которые 
обозначают введение анализируемого института как шаг в развитии судебной 
системы Российской Федерации, что поможет избежать произвола со сторо-
ны судебной власти, а также повысить уровень доверия граждан к суду и в 
целом к судебной власти. 

При этом встречаются и противники введения суда присяжных заседа-
телей в гражданское судопроизводство, так как это, по их мнению, приводит 
к негативным последствиям, так как присяжные заседатели подвержены эмо-
циональному давлению (реагируют на речи сторон по делу; на некоторые ка-
тегории доказательств и так далее)2. 

Главными недостатками суда присяжных являются: 
Во-первых, эмоциональность. 

                                                 
1 Коваленко А.Г. Суд присяжных в гражданском судопроизводстве // Арбитражный 

и гражданский процесс. 1998. № 1 - 2. С. 35 - 36. 
2 Нарутто С.В., Смирнова В.А. Присяжные и арбитражные заседатели: теория и 

практика. М., 2008. С. 100. 
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Во-вторых, субъективность.   
Следует обратить внимание, что в США на сегодняшний день активно 

обсуждается реформа суда присяжных заседателей  в рамках гражданского 
судопроизводства, предлагается внести поправки, которые обеспечили бы 
присяжным больше прав и свободы при рассмотрении дел, более активное их 
участие.  

Относиться к проблемам суда присяжных только с позиции одобрения 
или искать недостатки с целью отрицания дальнейшего развития этого инсти-
тута, как представляется, неконструктивно. Это может привести лишь к 
обострению проблем вместо их решения. Высказанные в юридической литера-
туре точки зрения, в том числе и о введении института присяжных заседателей 
в гражданском судопроизводстве Российской Федерации, в основном представ-
ляют собой лишь предложения, к сожалению, недостаточно обоснованные. 

В настоящее время имеется множество проблем в отношении суда при-
сяжных в уголовном судопроизводстве. Они касаются качества отбора при-
сяжных, а также повышения активности участия граждан. Эти вопросы под-
лежат обсуждению и решению, в том числе и на законодательном уровне. 
Данные проблемы имеются не смотря на то, что в уголовном процессе дан-
ный институт существует уже большое количество времени. Что же говорить 
о гражданском судопроизводстве и введении для него совершенно нового и 
непривычного для российского гражданского процессуального права инсти-
тута. Если институт присяжных и введут в гражданский процесс Российской 
Федерации, то потребуется много лет, чтобы сделать его эффективным и ре-
зультативным, наладить его работу.  

Сомнения в эффективности данного института продиктованы сомнени-
ями в возможности присяжных заслушивать показания об определенных 
фактах и давать объективную оценку данным сведениям, применять к ним 
без надлежащей квалификации соответствующие положения права1. 

Итак, использование судов присяжных для рассмотрения гражданских 
дел является отличительной чертой гражданского процесса США в сравне-
нии с российским правом, допускающим использование суда присяжных ис-
ключительно при рассмотрении уголовных дел. Использование института 
суда присяжных в гражданском процессе США берет свое начало в истори-
ческих традициях английской правовой системы, воспринятых правовой си-
стемой США. 

Эффективность разрешения спора с участием присяжных заседателей 
обусловливается, с нашей точки зрения, двумя условиями: его местом в кон-
кретной системе гражданского судопроизводства, взаимосвязанностью с дру-
гими институтами, а также соответствием данного способа разрешения кон-
фликтов социокультурному типу общества. 

                                                 
1 Аболонин Г.О. Досудебное совещание, заключение мирового соглашения, рас-

смотрение гражданского дела по существу в суде первой инстанции в гражданском про-
цессе США // Вестник гражданского процесса. 2014. № 5. С. 194 - 250. 
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На наш взгляд, на сегодняшней день преждевременно вводить суд при-
сяжных в гражданском судопроизводстве Российской Федерации, так как 
данное представляет собой реформирование судебной системы, введение 
существенных поправок в нормы ГПК РФ. Данные нововведения могут быть 
негативно восприняты со стороны общества, так как в каком-то роде могут 
быть рассмотрены как нарушение прав на неприкосновенность частной и се-
мейной жизни, если, например, будет решено отдать на рассмотрение при-
сяжным споры о детях. 

Есть определенные минусы введения суда присяжных заседателей в 
гражданское судопроизводство: 

Во-первых, рассмотрение дел с участием присяжных затягивает их во 
времени, так как присяжным нужно время на совещание, принятие реше-
ние и т.п. 

Во-вторых,  присяжные часто не понимают юридической сути рассмат-
риваемого дела; сложных технических и специальных вопросов, инструк-
ции и т.д.  
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Проблемы доказывания в гражданском судопроизводстве  

по земельным спорам 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие в 

нашем государстве осуществляется исключительно судом, а он в свою оче-
редь осуществляет свою деятельность в соответствии с предоставленной ему 
компетенцией действующим законодательством, которое устанавливает сро-
ки и порядок разрешения дел, вытекающих из различных правоотношений: 
гражданских, трудовых, семейных и т.д. В данной статье нам хотелось бы 
сделать акцент на процессе доказывание в гражданском судопроизводстве по 
земельным спорам.   

Деятельность суда сводится к достижению точного знания о фактиче-
ских обстоятельствах дела, присущих данному правоотношению. Суд обязан 
применить к этим фактам норму или совокупность норм материального пра-
ва. Доказательственная деятельность осуществляется в соответствии с прин-
ципами гражданского процесса и регулируется действующим законодатель-
ством. Так же проблемы совершенствования нормативно-правовой базы яв-
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ляется весьма актуальными. В ГПК не дается определение понятиям: процесс 
доказывания и предмет доказывания, - лишь основываясь на теории можно 
самостоятельно попытаться провести отношение некоторых положений в 
предмет и процесс доказывания. В основном судьям при разрешении таких 
правовых пробелов приходится строить свою практическую деятельность 
при рассмотрении и разрешении конкретных дел, особенно, в сфере земель-
ных правоотношений. От качества судебного доказывания зависит возмож-
ность вынесения обоснованных судебных решений, а так как субъекты зе-
мельных правоотношений и роли,  в которых они могут выступать, достаточ-
но широки, то можно говорить о высоком уровне ответственности, ложащий-
ся на плечи судебных органов.    

Институт судебных доказательств и судебного доказывания привлекает 
внимание потому, что он, являясь неотъемлемой частью гражданского про-
цессуального законодательства России, играет особо существенную роль в 
решении задач, стоящих перед гражданским судопроизводством, к которым 
относится защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых 
законом интересов граждан, организаций и их объединений, а также охрана 
государственных и общественных интересов, укрепление законности, преду-
преждение гражданских правонарушений, воспитание граждан. Данный ин-
ститут во многом определяет состояние гражданско-правовой практики. 

Отсутствие в теории гражданского процессуального права ясности по 
целому ряду вопросов о сущности, процессуальном значении и особенностях 
доказательств в целом, а также отдельных его видов является одной из тех при-
чин, которые нередко приводят к недостаточной исследованности фактических 
обстоятельств, что ведет к неправильному разрешению гражданских дел.1 

Проблемы доказательства в гражданском процессе входит в число про-
блем всего гражданско-процессуального права, которые в свое время рассмат-
ривали такие авторы как: Шершеневич, Черепахин, Покровский, Суханов. С 
трансформацией законодательства проблема стала еще сложнее и актуальней, 
достаточно обратить внимание на большое количество публикаций по пробле-
мам доказывания. Так, по данным статистической отчетности за 2016 г. земель-
ные споры составляют около 2,2% от общего числа оконченных судами области 
гражданских дел. Кроме того, с учетом существенной публично-правовой спе-
цифики характера спорных правоотношений значительное число дел, связан-
ных с применением земельного законодательства, учитывается в статистиче-
ской отчетности по категории «жалобы на неправомерные действия (бездей-
ствие) должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления». 

Субъектами судебного доказывания являются не любые лица, а лишь 
участвующие в судебном деле в целях защиты своих прав и интересов или 

                                                 
1 Горбунова Е. Н. «Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав 

участника долевого строительства». «Пробелы в российском законодательстве». №1. 2012 
С.84 
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прав и интересов граждан, организаций и государства. К субъектам доказы-
вания относятся стороны (заявители), третьи лица, представители сторон и 
третьих лиц; прокурор, граждане и организации, предъявившие иск в защиту 
прав других лиц; заинтересованные лица, привлеченные в дела особого про-
изводства; представители организаций, дающих заключение по делу. Субъ-
ектом доказывания является и сам суд. 

Своеобразен предмет доказывания, что обусловлено характером судеб-
ной деятельности по гражданским делам. Как орган власти, призванный бо-
роться с нарушениями закона и обеспечить защиту прав и интересов соответ-
ствующих лиц, суд озабочен установлением фактов нарушения права или 
угрозы такого нарушения. Поэтому и предметом судебного доказывания яв-
ляются факты, с которыми закон связывает наличие или отсутствие спорного 
правоотношения, факты, обосновывающие требования и возражения сторон, 
и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
судебного дела. 

Специфика средств судебного доказывания состоит в том, что они ис-
черпывающе перечислены в законе (статья 17 Основ гражданского судопро-
изводства): объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, пись-
менные доказательства, вещественные доказательства и заключения экспер-
тов. Другими средствами доказывания пользоваться в суде не разрешается 
(присяга, клятва и тому подобное). 

Переходя к земельным спорам, стоит отметить, что если ранее большая 
часть споров была связана с межевыми конфликтами, порядком пользования 
земельными участками, оборотом земель сельскохозяйственного назначения, 
то в настоящее время значительным является число дел, связанных с ограни-
чением прав на землю, проведением кадастрового учета земельных участков. 

Статья 11 Земельного кодекса РФ приводит понятие земельного участ-
ка, согласно которой под земельным участком понимается часть земной по-
верхности границы, которой определены федеральным законом. 

Установление границ земельного участка является одним из правовых 
средств его индивидуализации. При этом такая индивидуализация (определе-
ние и закрепление на месте границ) означает, что земельный участок прошел 
кадастровый учет и ему присвоен соответствующий кадастровый номер. 
Стоит отметить, что зачастую в земельных спорах возникает вопросы о пра-
вомерности и правильности определения границ участка, а также установле-
ния истинного собственника того или иного земельного участка. Зачастую 
субъекты в качестве аргументов ссылаются на ошибки в процедуре межева-
ния участка, говорят о не компетенции специалиста, осуществлявшего дан-
ную процедуру, что приводит в итоге долгим и нудным судебным разбира-
тельствам с затратой большого количества времени и денег. 

Особенно такие споры актуальны для участков, давно находящихся в 
собственности. Например, новый собственник купил землю с установленными 
границами. Но соседи утверждают, что при межевании участка прежним вла-
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дельцем была захвачена их земля. Теоретически возможно наличие кадастровой 
ошибки. Необходимо новое межевание и точное определение границ.1  

Однако перед проведением работ по межеванию мы рекомендуем 
учесть некоторые нюансы, чтобы не нарушить земельные права граждан. В 
частности осуществлять межевание можно только после уведомления сосе-
дей о предстоящих работах. Для этого составляется соответствующее изве-
щение, в котором указывается время проведения работ, их состав, исполни-
тель и иные значимые обстоятельства. Все заинтересованные соседи должны 
поставить подпись на извещении. Подписанное извещение передается орга-
низации, которая проводит межевание. По итогам межевания составляется 
акт согласования границ, который нужно представить на подпись всем сосе-
дям. Все споры с несогласными соседями о местоположении границ земель-
ных участков решаются через суд. 

В спорах о границах участков предметом доказывания чаще выступает 
определение фактов: 

1. Принадлежности участков сторонам конфликта. 
2. Смежности земель. 
3. Фактического изменения границ в сравнении с межевыми линиями 

по документам. 
4. Причин и обстоятельств изменения. 
Обязанность доказывания принадлежности участка, его границ и 

нарушения прав возлагается на истца. 
В качестве доказательств при рассмотрении споров о границах участ-

ков используются: 
1. Правоустанавливающая документация. 
2. Планы границ смежных участков. 
3. Общий план территории по данным кадастра с отображением спор-

ных участков. 
4. Заключение эксперта. 
5. Иные доказательства. 
Таким образом, мы видим, что действующие законодательство Россий-

ской Федерации в сфере доказывания в гражданском процессе нуждается в 
изменении, так как неспособность аккумуляции достоверных фактов влечет к 
еще большему нарушению земельных отношений, которые являются в 
настоящее время основной сферой экономического обмена, обеспечивающе-
го социальную стабильность российского общества.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Апелляционное определение Верховного суда республики Мордовия от 22.10. 

2015 по делу № 33-2596/2017. 
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К вопросу о категории земель предназначенных  

для  обеспечения космической деятельности 
 
Суверенная государственность Российской федерации предусматривает 

возможность выделения земельных участков для обеспечения космической 
деятельности (к таким землям можно отнести территории, которые могут ис-
пользоваться для способствования осуществлении деятельности объектов 
космической промышленности или организаций, выполняющих работы в 
данной сфере). В целях обеспечения космической деятельности могут предо-
ставляться земельные участки для размещения наземных объектов космиче-
ской инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пуско-
вые установки, командно-измерительные комплексы, центры и пункты 
управления полетами космических объектов, пункты приема, хранения и пе-
реработки информации, базы хранения космической техники, районы паде-
ния отделяющихся частей ракет, полигоны приземления космических объек-
тов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для от-
работки космической техники, центры и оборудование для подготовки кос-
монавтов, другие наземные сооружения и технику, используемые при осу-
ществлении космической деятельности. Выделение данных участков земли 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Основными документами, регулирующими правовой режим данной 
группы земель, являются ЗК (92-я статья) и закон № 5663. Контроль и учет за 
космическими объектами осуществляет Государственная корпорация по кос-
мической деятельности Роскосмос. Земли, выделяемые для нужд космиче-
ской деятельности можно разделить по некоторым признакам на два вида: 
земли, занятые различными наземными объектами космической инфраструк-
туры, и земли, включенные в состав районов падения отделяющихся частей 
ракет. 

На территориях, предназначенных для ведения мероприятий, связан-
ных с космической деятельностью, могут размещаться разнообразные стаци-
онарные и мобильные объекты, в частности: 

 тренировочные центры с соответствующим оборудованием, предна-
значенные для подготовки сотрудников-космонавтов к предстоящим полетам 
в космос; 

 полигоны, предназначенные для посадки космических объектов; 
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 территории возможного падения частей космических объектов; 
 комплексы, которые используются специалистами космической сферы 

деятельности, для хранения и ремонта космической техники и запчастей к ней; 
 пункты по приему, сортировке, анализу, хранению информации, ко-

торая необходима для подготовки полетов космических аппаратов; 
 центры по управлению за полетами космических аппаратов; 
 комплексы, предназначенные для размещения различной измери-

тельной аппаратуры, которая необходима в ходе осуществления командных 
действий по управлению полетами; 

 площадки, на которых располагаются космические объекты, ком-
плексы стартово-пусковых установок; 

 космодромы. 
В данное время многих граждан волнует вопрос, а что же будет с 

нашей землей, если на нее упадет обломок от космического аппарата? Будут 
ли ее изымать и возможны ли компенсации? 

Использование районов падения осуществляется на основании догово-
ров, заключаемых Минобороны России с органами исполнительной власти 
субъектов РФ, на территории которых находятся эти районы. В этих догово-
рах предусматриваются установление местоположения и размеров районов 
падения, периодичности и продолжительности их использования, а также по-
рядка оповещения о предстоящих пусках ракет и обеспечения безопасности 
населения и окружающей среды; обеспечение Минобороны России совмест-
но с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления безопасности населения и возмещение затрат, связанных с 
оповещением и эвакуацией населения из районов падения на период прове-
дения пусков ракет; установление порядка возмещения Минобороны России 
причиненного ущерба и приведения районов падения в состояние, пригодное 
для хозяйственного использования, и некоторые другие вопросы. 

Статьей 92 (пунктом 3) ЗК России установлено, что земли, находящие-
ся в пределах территории, на которую могут упасть обломки либо отдельные 
части космических объектов, не изымаются у фактических владельцев за ис-
ключением случаев, когда такие земли использовались в ходе операций по 
обороне страны. Собственникам таких участков полагается материальная 
компенсация в случае попадания на землю обломков космических аппаратов. 
Рассчитывает размер компенсации объединенная комиссия в составе пред-
ставителей федерального органа по контролю за состоянием окружающей 
среды, Минобороны и МЧС РФ. Возмещение убытков гражданам, чьи земли 
пострадали от упавших обломков космических аппаратов, осуществляется 
средствами Минобороны. 

К одному из объектов, обеспечивающему космическую деятельность 
можно отнести космодром «Восточный». 

В 2007 году Владимир Путин подписал указ о строительстве космо-
дрома «Восточный» в Амурской области, вблизи города Циолковского, в 45 
км севернее города Свободного и одноименного военного космодрома. Ос-
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новным мотивом отказа от космодрома «Байконур» в пользу «Восточного» 
стало его зарубежное расположение и высокие финансовые затраты. Соглас-
но официальной аргументации, космодром «Восточный» возводился с целью 
обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения 
международных и коммерческих космических программ, сокращения затрат 
на космодром Байконур и улучшения социально-экономической обстановки 
в Амурской области. 

Эскизное и техническое проектирование космодрома началось только в 
2011 году. Куратором строительства космодрома был назначен зампред пра-
вительства России Дмитрий Рогозин. 

Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и 
завершилось в апреле 2016 года. Стройка сопровождалась громкими корруп-
ционными скандалами, забастовками и голодовками рабочих из-за задержек 
зарплаты.1 

На май 2016 года стоимость построенных объектов составляла 84 мил-
лиардов рублей (около 0,5% бюджета России). Бюджет строительства второй 
очереди Восточного на 2017-2019 годы утвержден в размере 25-30 миллиар-
дов рублей ежегодно. 

На начало 2017 года космодром располагает одним стартовым ком-
плексом «1С» для ракет «Союз-2» легкого и среднего классов. Между тем, до 
конца 2015 года на космодроме планировалось построить два стартовых сто-
ла под ракету-носитель «Ангара». Однако только к началу 2017 года Роскос-
мос определится с подрядчиком строительства стартового комплекса для 
«Ангары», а само строительство планировалось завершить к концу 2021 года. 

28 апреля 2016 года состоялся первый и пока единственный успешный 
пуск с космодрома «Восточный» с выводом на орбиту трех искусственных 
спутников Земли. 

В конце мая 2017 года, однако, стало известно, что создание инфра-
структуры для пилотируемых запусков на космодроме Восточный (монтаж-
но-испытательный корпус пилотируемого корабля, системы жизнеобеспече-
ния на стартовом столе, инфраструктура для проживания космонавтов) пла-
нируется отложить до разработки сверхтяжелого носителя для полетов к 
Луне. Это напрямую связано с фактическим отказом Роскосмоса от разработ-
ки перспективной ракеты-носителя «Ангара-А5» , который должен был вы-
водить на орбиту космический корабль «Федерация». Для запуска «Федера-
ции» будет использована еще не существующая ракета-носитель среднего 
класса «Феникс», сами запуски предполагается осуществлять с «Байконура». 

Отметим, что на конец мая 2017 года «Дальспецстрой» должен строи-
телям космодрома «Восточный» 192 миллиона 872 тысячи рублей. Еще 18 
миллионов должны три организации-банкрота: ОАО «Поляное», МУП «Пас-

                                                 
1 Горбунова Е. Н. «Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав 

участника долевого строительства». «Пробелы в российском законодательстве». №1. 2012 
С.84 
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сажирское автотранспортное предприятие» Сковородинского района и АО 
«Буреягэсстрой». 

Кадровые «дыры» на «Восточном» намерены затыкать студенческими 
строительными отрядами. Их подвоз на космодром начнется уже летом 2017 года. 

В мае 2017 года с космодрома Восточный был произведен запуск раке-
ты-носителя «Союз-2.1а» с использованием экологически безопасных ком-
понентов топлива – керосина и кислорода. По причинам несправности уже 
находясь в околоземном космическом пространстве ракета-носитель не вы-
полнила своего предназначения и рухнула на Землю. Роскосмос выделили 
поисковые группы для обнаружения обломков ракеты-носителя. Фрагменты 
были обнаружены в Амурской области. Три боковых блока первой ступени 
нашлись в Зейском и Тындинском районах Амурской области, а часть двига-
тельной установки второй ступени – в Вилюйском улусе Якутии.1  

Помимо этих районов обломки упали еще в 7 и также северные части 
Хабаровского края. Представитель минприроды Виктор Бардюк  заявил, что 
все они расположены в труднодоступных территориях, где нет населенных 
пунктов. Однако с такой оценкой не согласны коренные жители. Нынешний 
глава Удского сельского поселения, где живут эвенки, в Тугуро-
Чумиканском районе Хабаровского края Василий Третьяков заявлял о страхе 
местных жителей за свои дома и семьи перед угрозой с неба. В районах па-
дения были взяты экологические пробы почвы и снега. Тесты показали, что 
никакого вреда экологии нанесено не было.   

Также существуют данные о падении фрагмента космической ракеты 
на крышу жилого дома в Алтайском крае, но в Федеральном космическом 
агенстве опровергли данную информацию, что полностью совпадает с дан-
ными МЧС по Алтайскому краю, некий металлический фрагмент – полоска 
длиной 1 м, шириной 32 см и толщиной в 5см – действительно был обнару-
жен, но не на крыше жилого дома, а во дворе частного дома некоего гражда-
нина Антонова из села Барановка. «Не исключено, что имеет место быть по-
пытка заработать деньги на компенсации за причинение вреда от падения 
фрагментов ракет» - заявил пресс-секретарь «Роскосмоса» Александр Воро-
бьев. Напомним, что уже имелись случае в отказе компенсаций двум гражда-
нам в Алтайском крае, чьи земельные участки пострадали от падения фраг-
ментов ракеты-носителя «Протон-М», запущенной с космодрома Байконур.  

В апреле прошлого года глава администрации Усть-Канского района 
Леонид Маиков обратился к Роскосмосу с просьбой расширить зону РП, 
включив в него большую часть территории возглавляемого им муниципали-
тета и выделить средства на строительство в Усть-Кане диагностического 
центра для обследования пострадавших. По его словам, за последние 5 лет 
зафиксировано более 30 случаев приземления фрагментов вблизи сел за пре-

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.05.2016 по де-

лу № А44-7201/2017. 
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делами РП. В районе, где проживает более 28 000 человек, в 2006 году было 
выявлено 18 000 больных раком, а в 2007 году – уже 20 000…  

По этим данным можно сделать вывод о том, что хоть законом и 
предусмотрена компенсация для граждан, но защиты от падения фрагментов 
ракет на их земли нет никакой, хотя зоны падения обозначены как малонасе-
ленные и труднодоступные. 

В завершение статьи следует выделить несколько ключевых моментов: 
1. Территории, предназначенные для обеспечения космической дея-

тельности, делятся на две категории: земли, предназначенные для возведения 
объектов космической отрасли и земли, на которые могут упасть обломки 
космических объектов. 

2. Земли, на которые могут упасть обломки космических аппаратов, не 
изымаются у их владельцев за исключением ситуаций, когда осуществляется 
оборона страны. 

Министерство обороны осуществляет возмещение ущерба собственни-
кам участков, на которые упали обломки космических объектов. 

 
 

Такиулина Эльвира Руслановна, 
курсант 3 курса 
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Вина органа юридического лица как условие гражданско-правовой  
ответственности за причинение вреда юридическому лицу 

 
Статья 53.1 ГК РФ закрепляет ответственность органа юридического лица 

за вред, причиненный юридическому лицу. Как известно, вина это одно из че-
тырех условий гражданско-правовой ответственности1. В науке гражданского 
права сложились 2 концепции вины: психологическая и объективистская. 

Сторонники психологической концепции рассматривают вину как пси-
хическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведе-
нию и его последствиям2. Такое понимание вины берет свое начало в уголов-
                                                 

1 См., например: Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 
2-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2017.   

2 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие по-
ложения. М., 1998; Степанов М.А. Доказывание вины деликвента и причинной связи пра-
вонарушения с его последствиями в гражданских делах по искам о компенсации мораль-
ного вреда // Закон и право. 2001.N 11; Шепель Т.В. О легальном определении вины в 
гражданском праве // Современное право. 2006. N 7; Гражданское право: Учебник: В 3-х т. 
Т. 1. 6-е изд. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М., 2008. 
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ном праве, где речь идет именно об ответственности физического лица (лич-
ная ответственность). В гражданском праве ответственность всегда носит 
имущественный характер, к гражданско-правовой ответственности привле-
каются как физические, так и юридические лица. Психические процессы 
свойственны человеку, поэтому если в уголовном праве можно говорить о 
психическом отношении, то в гражданском это не всегда правильно. Да и 
значение гражданско-правовой ответственности другое: гражданско-
правовая ответственность призвана восстановить имущественный статус по-
терпевшего (кредитора). Нет у гражданско-правовой ответственности кара-
тельной направленности, она не преследует цели наказания привлекаемого к 
ответственности лица, так как воздействует на имущественную сферу право-
нарушителя, но не на его личность. Психологические аспекты вины исследо-
вались в гражданско-правовой литературе. Но при этом акцент делался на 
волевом компоненте вины. Значительный вклад в разработку понятия воле-
вого компонента вины внес В.А. Ойгензихт1.  

Вторая концепция вины в цивилистике именуется объективистской. Ее 
сторонники считают, что в определении понятия вины (ст. 401 ГК РФ) зало-
жен именно объективный подход, ссылаясь в первую очередь на абзац вто-
рой п. 1 данной статьи, где невиновность лица характеризуется как принятие 
всех мер, которые требовались от него по характеру обязательства и услови-
ям оборота. Но в этом же абзаце речь идет и о психологических категориях: 
«внимательность» и «заботливость». Как справедливо отмечают некоторые 
авторы, данные понятия находятся в плоскости субъективной реальности2. 
Формы вины (умысел и неосторожность) также, на наш взгляд, являются 
психологическими категориями. Кроме того, представляется, что законода-
тель в ст. 401 ГК РФ говорит не о вине, а о невиновности.  

Таким образом, можно сказать, что, во-первых, понимание вины в 
гражданском праве значительно отличается от вины в публичных отраслях 
права: в частном праве вина, являясь субъективным признаком, во многом 
характеризуется через объективные признаки (через противоправное поведе-
ние, наличие вреда и необходимой причинно-следственной связи между этим 
вредом и противоправным поведением). Во-вторых, представляется, что це-
лесообразно было бы закрепить в ГК РФ общие нормы о гражданско-
правовой ответственности, поскольку глава 25 ГК РФ распространяется 

                                                 
1Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (очерки теории, философии и психологии 

права). Душанбе, 1983;Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе, 
1972. 

2Пашенцев Д.А. Особенности вины в гражданском праве // Экономика и право. XXI 
век. 2015. N 4. ; Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве: Учеб. 
пособие. Воронеж, 1997. 



106 
 
 

только на ответственность за нарушение обязательств. Об этом же говорили 
многие авторы1. 

Проанализируем, кто же является субъектами гражданско-правовой от-
ветственности, то есть, кто непосредственно будет нести ответственность на 
вред, причиненный юридическому лицу.  

Так, ими могут быть как коллегиальные органы управления юридиче-
ским лицом (совет директоров, правление, дирекция, управляющая организа-
ция), так и единоличные органы управления юридическим лицом (директор, 
генеральный директор, управляющий). Учитывая специфику понимания ви-
ны в гражданском праве, целесообразным представляется рассмотреть в ка-
честве субъектов, несущих ответственность за принятое юридическим лицом 
решение, лиц, осуществляющих руководство юридическим лицом, непосред-
ственное его управление. Тогда можно будет говорить о психическом отно-
шении лица к совершенному деянию, выраженному в действии или бездей-
ствии. Органы управления юридическим лицом не являются субъектами граж-
данско-правовой ответственности ввиду того, что они не являются самостоя-
тельными субъектами права. Конечно, существует концепция орган юридиче-
ского лица – его представитель, но она достаточно спорна. И все же более обос-
нованы, логичны и традиционны подходы к рассмотрению органа юридическо-
го лица как его части, то есть несамостоятельного субъекта гражданско-
правовых отношений2. В этой связи, целесообразно привлекать к ответственно-
сти физических лиц, состоящих в органах управления юридическим лицом и 
вину соответственно рассматривать у них, как у физических лиц.  

Согласно п. 1 ст. 51.1 ГК РФ «лицо, которое в силу закона или учреди-
тельных документов юридического лица выступает от его имени, должно 
действовать в интересах представляемого им юридического лица добросо-
вестно и разумно и обязано по требованию учредителей (участников) юриди-
ческого лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возме-
стить убытки, причиненные им юридическому лицу». Таким образом, винов-
ным поведением в этой ситуации будет признаваться совершение органом 
юридического лица (конкретным физическом лицом или физическими лица-
                                                 

1См. например: Шепель Т.В. О легальном определении вины в гражданском праве // 
Современное право. 2006. N 7; Пашенцев Д.А. Особенности вины в гражданском праве // 
Экономика и право. XXI век. 2015. № 4. 

2 См., например: Российское гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 
2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наслед-
ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/; Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / 
Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 
Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина. М: КНО-
РУС, 2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/; Витрянский В.В. Реформа россий-
ского гражданского законодательства: промежуточные итоги [Электронный ресурс]. М.: 
Статут, 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/; Чудиновская Н.А. Институт 
представительства в современном цивилистическом процессе: некоторые аспекты // Ар-
битражный и гражданский процесс. 2015. № 10. С. 21 и др. 
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ми) действий вопреки законным интересам юридического лица, недобросо-
вестно и неразумно. 

На практике возникают трудности, относительно доказывания того, что 
лицо действовало неразумно и недобросовестно. Значение термина  добросо-
вестности мы можем увидеть в толковом словаре: «добросовестный – честно 
выполняющий свои обязательства, обязанности»1. Новицкий И.Б. рассматри-
вал содержание понятия «добрая совесть» как «знание о другом, о его инте-
ресах, элемент доверия, уверенность, что нравственные основы принимаются 
во внимание»2. Агарков М.М. отмечал: «начало доброй совести означает, что 
каждый должен оправдать доверие, а также борьба с обманом»3.  

Указанные оценочные понятия исследовались не только теоретиками 
гражданского права, но и практиками. Так, Лукьяненко М.Ф. рассматривает 
понятие «разумность» через разумные меры и разумные действия. Под ра-
зумными мерами понимаются меры, которые способны в силу своей обосно-
ванности и рациональности привести к уменьшению вреда, которого можно 
было ожидать, если бы никаких мер не принималось вовсе. Автор подчерки-
вает, что такими мерами могут быть только меры, являющиеся реально воз-
можными и доступными при сложившихся обстоятельствах4. Разумность 
действий Лукьяненко М.Ф. определяет как характеристику волевого аспекта 
поведения лица, подчеркивая, что субъект гражданского права должен при-
нимать свои решения, оценив риски и выгоды различных вариантов решения, 
а учитываться при этом должны интересы обеих сторон: как действующего 
субъекта, так и того, в чьих интересах установлено требование разумности5. 

Таким образом, разумность означает, что действия (бездействие) ха-
рактеризовалось осмотрительностью и прилежанием, требуемыми в данных 
обстоятельствах. Данный критерий разумности близок к понятию необходи-
мой заботливости. Кроме того, разумность означает рациональность и осно-
ванность на здравом смысле. 

Законодатель использует понятие «добросовестность» в различных 
правовых ситуациях, относящихся к различным видам гражданско-правовых 
отношений: вещным, обязательственным, корпоративным6. В целом же во всех 
ситуациях добросовестность означает обязанность лица в соответствии с зако-
ном, договором или учредительными документами честно действовать. Но оце-
ниваться она должна исходя из вида правоотношений и конкретной ситуации. 

                                                 
1 С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь: // [Электронный ресурс]. –URL: / 

http: ozhegov.info/slovar/. (Дата обращения 28.11.2017). 
2 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // 

Вестник гражданского права. 2006. №1. 
3Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 375 – 376. 
4 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросо-

вестность, существенность. М.: Статут, 2010. 
5  Там же. 
6 Там же. 
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В п. 5 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности и разумно-
сти действий участников гражданских правоотношений: «Добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность их действий предпо-
лагаются». 

Понятия «добросовестность» и «разумность» разъяснены также в По-
становлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица»1. Так, «действия директора 
считаются виновными, если с его стороны имели место недобросовестные и 
(или) неразумные действия (бездействие)», а это значит, что «добросовест-
ность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей 
заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достиже-
ния целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том чис-
ле в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых 
на юридическое лицо действующим законодательством». В соответствии с  
п. 2 указанного постановления недобросовестными, к примеру, будут счи-
таться действия в условиях конфликта интересов, не одобренные в установ-
ленном порядке органами управления юридическим лицом; сокрытие или 
искажение информации о совершенной сделке; совершение сделки без одоб-
рения соответствующих органов юридического лица; уклонение от передачи 
юридическому лицу документов по сделке или другим значимым действиям 
уже после прекращения полномочий, а также тот факт, что лицо знало или 
должно было знать о том, что его действия противоречат интересам юриди-
ческого лица.  Пункт  3 данного постановления раскрывает неразумные дей-
ствия и относит к ним  принятие лицом решения без учета известной ему ин-
формации, имеющей значение в данной ситуации; отсутствие действий, 
направленных на получение необходимой и достаточной для принятия реше-
ния информации, которые обычны для деловой практики при сходных обсто-
ятельствах; совершение сделки без соблюдения обычно требующихся или 
принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения 
аналогичных сделок.  

При этом п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 62 разъясняет, что 
сам по себе тот факт, что действие директора, повлекшее для юридического 
лица негативные последствия, в том числе совершение сделки, было одобре-
но решением коллегиальных органов юридического лица, а равно его учре-
дителей (участников), либо директор действовал во исполнение указаний та-
ких лиц, не является основанием для отказа в удовлетворении требования о 
взыскании с директора убытков, поскольку директор несет самостоятельную 
обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и 
разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ). Таким образом, даже если иные сотрудники и 

                                                 
1 О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица : Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 // [Электрон-
ный ресурс]. –URL: / КонсультантПлюс. (Дата обращения 27.11.2017). 
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подразделения компании согласовывают сделку, ее негативные последствия 
в любом случае ложатся на генерального директора. 

Наступление гражданско-правовой ответственности за недобросовест-
ное и неразумное поведение предусмотрено в Постановлении Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 9 декабря 2013 г.1 Согласно резолютив-
ной части решения суда о возмещении обществу убытков за заключенную 
генеральным директором сделку с фирмой-однодневкой, неразумность, вы-
раженная в недостаточной степени внимательности и заботливости, прояви-
лась в том, что действующее лицо перед заключением сделки не проверило 
деловую репутацию фирмы, наличия опыта, способности к реальному вы-
полнению предоставляемых услуг, и заключило договор с контрагентом, за-
ведомо неспособным исполнить свои обязательства. Еще одним примером 
нарушения принципа добросовестности и разумности является злоупотреб-
ление правом распоряжаться имуществом компании, которое имеет руково-
дитель организации, если совершенная им сделка фактически нарушает ин-
тересы компании, например, понижая ее конкурентоспособность или при-
быльность в долгосрочной перспективе, или когда руководитель соблюдает 
нормы закона при совершении сделки, но заключаемые сделки влекут иму-
щественные убытки для организации (закупка дорогостоящего оборудования, 
которое в дальнейшем не будет использовано). 

Кроме того, в Постановлении Пленума ВАС РФ № 62 указано, что по-
ведение органов юридического лицо считается добросовестным и разумным 
в том числе, если оно соответствовало целям создания юридического лица, то 
есть орган действовал в интересах юридического лица. Определяя интересы 
юридического лица следует исходить из того обстоятельства, что основной 
целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибы-
ли. Цель деятельности создаваемой организации обычно указывается в учре-
дительном документе.  Директор не может быть признан действовавшим в 
интересах юридического лица, если он действовал в интересах одного или 
нескольких его участников, но в ущерб самому юридическому лицу. Напри-
мер, когда речь идет о том, что номинальный директор выполнял заведомо 
неправомерный приказ или распоряжение учредителей юридического лица, 
идущие вразрез с интересами организации. Данное поведение ни в коем слу-
чае не считается допустимым. 

Следует отметить, что ранее в литературе господствовала точка зрения 
о возможности применения в подобных случаях так называемой смешанной 
формы вины, которая позволяет изменить объем гражданско-правовой ответ-
ственности управляющих. Постановление Пленума ВАС РФ № 62 говорит не 
о снижении размера ответственности директора в случае наличия вины само-
го общества, а лишь о солидарной ответственности членов коллегиальных 

                                                 
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2013 г. 

№ 09АП-40205/2013 по делу № А40-56721/2013 // [Электронный ресурс]. –URL: / Роспра-
восудие (Дата обращения 28.11.2017). 
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органов. Следовательно, с принятием Постановления Пленума ВАС РФ № 62 
возможность применения так называемой смешанной вины для изменения 
объема ответственности управляющих практически исчезла. 

Исходя из вышеуказанных положений, можно сделать вывод о том, что 
при установлении согласно ст. 53.1 ГК РФ ответственности органа юридиче-
ского лица за вред, причиненный юридическому лицу,  виновность лица 
охватывается недобросовестностью и неразумностью действий, осуществля-
емых в ущерб интересам юридического лица. Такой точки зрения также при-
держиваются Иванов И., Телескин Ф.1, Брагинский М.И., Витрянский В.В.2, 
которые говорят о том, что вина в действиях наличествует тогда, когда 
нарушается принцип добросовестности и разумности. Установление соблю-
дения или несоблюдения принципа добросовестности или разумности в по-
ведении, полежит установлению судом в каждом конкретном случае. 
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Вопросы допустимости аудио- и видеозаписей  

в гражданском судопроизводстве 
 
В гражданском судопроизводстве в 21 веке – веке технического 

прогресса – все большее значение приобретает такой сравнительно новый 
вид доказательств, как аудио- и видеозаписи, впервые получивший отдельное 
закрепление в ГПК РФ в 2002 году. В связи с этим актуальным становится 
вопрос о допустимости такого рода доказательств. 

Исходя из понятия допустимости доказательств, приводимого в ст. 60 
ГПК РФ и литературе3, могут быть выявлены следующие условия 
допустимости аудио- и видеозаписей в процессе. 

                                                 
1   Иванов  И., Теселкин Ф. Юридическая ответственность  руководителей россий-

ских компаний // Корпоративный юрист. 2005. № 4.  
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е 

изд., стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1.  
3См. например: Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуаль-

ному кодексу Российской Федерации / Под ред. Жуйкова В.М., Пучинского В.К., Треуш-
никова М.К. – М., 2009. – С. 188; Особенности доказывания в судопроизводстве: Научно-
практическое пособие / Под ред. А.А. Власова.  М.: Изд-во «Экзамен». – 2007. – С. 9. 
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Во-первых, необходимо соблюдение и указание порядка и условий 
осуществления записи. Однако в науке существует два противоположных 
мнения по этому поводу: одни ученые считают, что при отсутствии 
соответствующей информации невозможно будет провести экспертное 
исследование на предмет фальсификации и определить ее достоверность1; 
другие – что отсутствие таких записей лишь свидетельствует о 
необходимости более тщательного исследования, выявления 
дополнительных доказательств, достоверности сведений.2 

Во-вторых, условием допустимости является законность получения 
доказательств. Для аудио- и видеозаписей она исчерпывается соблюдением  
ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, закрепляющей право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, переговоров, а 
также п. 8 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», 
предусматривающей запрет получения информации о частной жизни 
гражданина помимо его воли. Отсюда можно сделать три вывода: данное 
право не распространяет свое действие на служебные переговоры (кроме 
охраняемой законом тайны)3; юридические лица не могут ссылаться на тайну 
частной жизни; незаконными будут являться записи, сделанные с целью 
сбора информации о конкретном гражданине. Формулировка приведенной 
статьи федерального закона не позволяет трактовать ее однозначно в том 
смысле, что при производстве записи обязательно требуется согласие лица. 
Не содержат таких указаний и другие нормы материального права. 
Открытым остается вопрос о законности записи в общественном месте или о 
тех случаях, когда противоположная сторона своими действиями нарушает 
права другой стороны.  

Некоторые исследователи полагают, что соблюдение права на частную 
жизнь необязательно для данного вида доказательств: суд должен принимать и 
исследовать любые аудио- и видеозаписи, поскольку соблюдение тайны 
частной жизни обеспечивается исследованием доказательств в закрытых 
судебных заседаниях4. Тем не менее это не исключает привлечения к 
юридической ответственности лиц, совершивших подобные нарушения5. 
Другие авторы в целом признают необходимость получения записей с согласия 

                                                 
1См: Гордейчик А. В. Допустимость аудио- и видеозаписей в гражданском и арбит-

ражном процессах. URL: 
http://subscribe.ru/archive/law.russia.advice.process/200403/29141456.html  

2Сергун А. К. Доказательства  // Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Фудерации / отв. Ред. М. С. Шакарян. М., 2003. С. 185. 

3Боннер А. Т. Аудио- и видеозаписи как доказательство в гражданском и арбит-
ражном процессе. С. 82 – 87. 

4Гражданский процесс: учебник / Под ред. М. К. Треушникова. 5-е изд., перераб. 
и доп. М.: Статут, 2014. С. 307-311. 

5А.В. Смирнов, д.ю.н., проф., советник Конституционного Суда РФ. К вопросу о 
допустимости в качестве доказательств сведений, полученных с нарушением закона. 
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частного лица, но допускают нарушение права на частную жизнь в случаях, 
когда есть оправдывающая нарушение цель: защита прав стороны по делу1. 

Обращаясь к практической стороне проблемы, необходимо обратить 
внимание на ряд судебных решений, затрагивающих вопрос несоблюдения 
материальных и процессуальных прав граждан при предоставлении и 
исследовании аудио- и видеозаписей. Большинство исков касаются того 
факта, что противоположная сторона изначально не была уведомлена о 
проведении записи, что, казалось бы, нарушает конституционный принцип 
неприкосновенности частной жизни. Однако, судебная практика исходит из 
того, что не во всех случаях необходимо информировать лиц о проведении 
аудио- или видеозаписей.2 В ряде постановлений судов речь идеи о 
посягательстве видеосъемкой на принадлежащие лицам нематериальные 
блага3; в других, наоборот, о законности скрытых записей переговоров, 
осуществляемых частными лицами4.  

Анализ судебных решений показывает, что для определения 
относимости и допустимости аудио- или видеозаписей, суду необходимо 
полное изучение обстоятельств каждого дела, после чего можно делать 
вывод о наличии или отсутствии нарушения конституционных прав граждан. 
При определении допустимости доказательств, суду следует определить 
назначение доказательства, а также убедиться в том, что субъектом 
доказательства выступало лицо, чьи права были нарушены. 

Единообразный подход к данной проблеме отсутствует: в одних 
судебных разбирательствах ссылка на такие доказательства признается 
недопустимой, тогда как в других с помощью аудио- и видеозаписей 
граждане защищают свои интересы и нарушенные законные права.  

Думается, что в гражданском процессуальном законодательстве нужно 
точнее сформулировать допустимый порядок получения рассматриваемых 
доказательств, чтобы еще до начала какого-либо гражданского процесса 
граждане понимали, каким образом они самостоятельно могут создать запись 
как доказательство.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Павлушина А.А., Федяшова А. Н. Особенности оценки аудио- видеодоказательств 

и иных материалов в гражданском и арбитражном процессе // Вестник самарского госу-
дарственного экономического университета. 2012 7 (93) С. 71-76. 

2 Постановление Президиума Московского городского суда от 10.05.2014 № 307 
3 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22 апреля 

2014 г. № 33-5804/2014. 
4 Определение Верховного Суда № 33-389/2017. 
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Проблемы современного российского общества  
в гражданском законодательстве 

 
Понятие сделки имело место быть еще в римском праве, но оно не бы-

ло общим, абстрактным. Тогда почему Рим можно считать местом возникно-
вения? Ответ прост: основной задачей римских юристов было правовое регу-
лирование сделок. Также, помимо возникновения понятия «сделка», из рим-
ского права пришло деление сделок на некоторые виды. 

Ссылаясь к современному Российскому законодательству, а именно к 
Гражданскому кодексу, хотелось бы отметить, что «сделками признаются 
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изме-
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей» (ст. 153 ГК РФ). 
Любая сделка состоит из четырех элементов: субъект (физические или юри-
дические лица, наделенные дееспособностью), субъективная сторона (един-
ство воли и волеизъявления; каков образ их формирования), форма (внешнее 
выражение воли лица), содержание (совокупность составляющих сделку 
условий). Исходя из выше названного, можно сделать вывод, что сделка- 
правомерное действие. Но наряду с этим появляется противоположное опре-
деление, которое звучит как недействительная сделка.1 

Согласно статье 168 ГК РФ, недействительной считается сделка, кото-
рая нарушает требования закона или иного правового акта. Классификация 
недействительных сделок исходит из порочности какого-либо элемента. Та-
ким образом выделяют: 

1. Сделки с пороками в субъекте; 
2. Сделки с пороками воли; 
3. Сделки с пороками формы; 
4. Сделки с пороками содержания. 
Но хотелось бы заметить, что даже при соблюдении всех четырех эле-

ментов, сделка также может считаться недействительной, в случае несоблю-
дения статьи 168 ГК РФ. 

                                                 
1 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

С.57. 
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Согласно статье 166 ГК РФ, все недействительные сделки принято де-
лить на ничтожные (не порождающие с самого начала предусматриваемых 
правовых последствий и второе им название «абсолютно недействительные») 
и оспоримые (несмотря на порождение правовых последствий, могут быть 
недействительными в результате оспаривания и второе им название «относи-
тельно недействительные»). 

Говоря о статистике недействительных сделок, хотелось бы ссылаться 
на судебную практику. Вот один из примеров : 

Фирма 1 по договору купли-продаж приобрело транспортное средство 
у фирмы 2. Обязательства по договору в части оплаты и передачи были вы-
полнены в полном объеме. Но впоследствии выяснилось, что лицо, продав-
шее транспортные средства, не имело права распоряжаться ими без разреше-
ния таможенных органов, так как транспортные средства были вывезены на 
территорию Республики Беларусь в режиме свободного размещения, уста-
новленного с предоставлением таможенных льгот в части обложения тамо-
женными пошлинами, в качестве имущественного вклада иностранного 
участника в уставной фонд Фирмы 2.В связи с подачей иска на основании 
статьи 180 ГК РФ «Обман», суд решил, что договор купли-продажи был за-
ключен под влиянием обмана, выраженного в умолчании Фирмы 2 о том, что 
приобретаемое имущество Фирмой 1 обременено установленными законода-
тельством ограничениями. 

Таким образом, данные судебной статистики выглядят следующим об-
разом: 

1. 2009 год - 20 690 дел; 
2. 2010 год – 20 893 (на 1% больше); 
3. 2007 (17 473) и 2008 (17 973) – наименьшее количество дел; 
4. 2009-2010 – увеличение дел на 15% по сравнению с третьим пунктом.1 
В настоящее время право можно представить в виде проекции нашей 

культуры. Ведь именно оно способно регулировать индивидуальное и обще-
ственное сознание. Основной задачей любого государства должно, в первую 
очередь, являться верховенство права. Воспитав в наших гражданах правосо-
знание, можно с уверенностью сказать, что проведена профилактика по 
борьбе с правонарушениями и преступностью. 

Чаще всего влиянию мошенников подвергаются люди с низким право-
сознанием, довольно инфантильные. Ведь несмотря на огромное количество 
СМИ, за редким случаем мы можем где-то услышать о новых законах, либо о 
статистике преступлений, правонарушений. Мало кто знает, что входит в 
нормативно-правовую базу нашего государства. Исходя из ограниченного 
информирования, можно заметить, что увеличивается число как преступни-
ков, так и потерпевших. Тем самым увеличивается нагрузка в работе право-

                                                 
1 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-

ции. В 2т. Т.1. Части I,II ГК РФ/ под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – 7 изд., перераб. 
и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С.180. БВС РФ. 1995. № 3. 
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охранительных органов, что в итоге может привести к дисбалансу, и повле-
чет за собой процветание в коррупции. Иначе говоря, из одной поправимой 
проблемы вытекает множество более сложных. 

Вернусь к правосознанию и отмечу тот факт, что наше современное за-
конодательство предполагает глубокое знание права, но из-за определенных 
факторов образованность общества в этой сфере низкая. 

На протяжении длительного времени наше общество пренебрежитель-
но относится к нормам права. Примером этого могут послужить пословицы, 
одной из которых является: «Где закон, там и обида». 

Мне понравилось высказывание кандидата юридических наук Соколо-
ва Н.С., который отметил, что «наша страна мечется между патриотизмом и 
универсализмом, вселенской общечеловечностью и верой в исключитель-
ность самобытного российского пути». Именно в этом, по моему мнению, и 
заключается причина низкого правосознания.  

Подтверждению последнего является также опрос, проведенный в 90-х 
годах 20 века; когда на вопрос «нарушались ли ваши права?», не смогла от-
ветить почти половина опрошенных. Именно на такие моменты нашему гос-
ударству стоит обращать внимание и придумывать план действий, который 
поспособствует дальнейшему повышению правосознания. 

На данный момент на территории РФ активно ведут свою деятельность 
мошенники, нелегальная работа которых заключается в том, чтобы убедить 
людей в официальном существовании своей «компании» и в дальнейшем по-
лучить за это денежное вознаграждение. Цель компании: предоставить жилье 
за предоплату, которая в дальнейшем будет причислена к стоимости жилья за 
месяц, и в итоге вы «ничего не теряете в деньгах».  

Придя в эту компанию, люди не подозревают о неправомерных дей-
ствиях со стороны мошенников: они заходят в благоустроенный офис, при 
входе в который имеется перечень всех документов, подтверждающих офи-
циальную деятельность данной компании. В нем имеется определенное ко-
личество работников, называемых менеджерами и топ-менеджерами. Зайдя в 
кабинет менеджера, лицу предоставляется договор, в котором определены 
его обязанности (п.5), заключающиеся в том, чтобы: 

5.1. С целью наиболее эффективного использования услуги рассмот-
реть все предоставленные посредствам  смс-рассылки варианты жилья. 

5.2. Прозванивать поступившие через смс варианты жилья после их 
прихода либо появления их в базе данных. 

5.3.Самостоятельно подбирать себе жилье из предоставленных вариан-
тов в базе данных и посредством смс-рассылки. 

5.4.Не сотрудничать с агентствами недвижимости, частными риэлтора-
ми и другими посредниками в сфере недвижимости, а также не передавать 
им полученную от Оператора информацию. 

5.5.Не использовать полученную от оператора информацию в коммер-
ческих целях, а равно для поиска жилья третьими лицами. 
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Но основные подпункты, на которые стоило бы каждому, подписываю-
щему данный договор, обратить, заключены в п.8 «Ответственность сторон»: 

8.4.В случае нарушения абонентом п.п.5.1.-5.5.,претензии по оказанию 
услуг оператором не применяются. 

8.5.Оператор не несет ответственность за отношения абонента с соб-
ственником жилья, так как эти отношения не являются предметом договора. 
Также оператор не несет ответственность за поведение собственников и из-
менения ими условий аренды жилья или его состояния. 

Исходя из последнего подпункта (8.5) абонент не может противоречить 
оператору, хотя последний в свою очередь дает фальшивые номера дома и 
квартиры, а также фальшивый номер телефона собственника. Поняв, что соб-
ственник не сдает квартиру, абонент возвращается в офис и, имея право на 
расторжение договора, расторгает его, написав заявление, ответ на которое 
абонент должен получить в течение 10 дней. Но как уже стало понятно, ни 
ответа, ни денег абонент в итоге не получает. 

Борьба с правонарушениями и преступлениями- основная задача пра-
воохранительных органов. Но в любом государстве существует понятие «си-
стема», которое подразумевает взаимосвязь всех ветвей власти. Поэтому пол-
гаться только на исполнительную ветвь власти нельзя.  

Исходя из перечисленных случаев, хотелось бы представить свои спо-
собы борьбы с данными преступлениями: 

 а) строгий надзор и контроль за правоохранительными органами. Ра-
нее было сказано, что высокая нагрузка в работе может повлечь либо халат-
ность, либо процветание коррупции.  

б) частое использование правовой информации в СМИ. С помощью 
данных средств информации люди могут знакомиться не только с норматив-
но-правовой базой нашей страны, но также видеть, как применяются нормы 
права на реальных случаях из жизни. 

в) создание сайтов оказания бесплатной помощи адвокатами лицам, в 
ней нуждающихся. Если бы в нашей стране была развита виртуальная юри-
дическая помощь и о ней знали многие люди, то перед каждым непонятным и 
сомнительным шагом при оформлении документов или подписании догово-
ров человек мог бы обращаться к юристам, что непосредственно привело к 
сокращению преступных деяний.  
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Право собственности как центральный институт вещного права 
 
Собственность можно определить как исторически определенный вид 

общественных отношений по присвоению материальных благ, как средств 
производства, так и предметов потребления1. 

Практически бесспорным можно признать факт, что собственность 
является необходимым, одним их наиболее важных условий нормальной, 
полноценной жизни любого человека, дающим ему возможность быть 
равноправным членом гражданского общества, активно участвовать в его 
жизни, реализовывать свои права, исполнять обязанности и нести 
ответственность. Вместе с тем в науке нет единого понятия права 
собственности, дискуссионными остаются вопросы о положении права 
собственности в системе гражданских прав личности. 

Этим объясняется возросшая актуальность выбранной темы научной 
статьи. 

Слово «право» употребляется юристами в двояком значении - в 
объективном и субъективном. В объективном смысле право - система норм, 
установленных государством правил поведения, регулирующих 
общественные отношения. Применительно к праву собственности 
достаточно в приведенном, самом кратком определении заменить слова 
«общественные отношения» словами «отношения собственности». В 
субъективном смысле под правом понимается принадлежащая 
определенному субъекту возможность и обеспеченность определенного 
поведения. Переход от этого общего определения к понятию субъективного 
права собственности более сложен2. 

Право собственности – это система правовых норм, регулирующих 
отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником 
принадлежавшей ему вещью по усмотрению собственника и в его интересах, 
а также по устранению вмешательства третьих лиц в сферу его 
хозяйственного господства. 

                                                 
1 Гражданское право: Учебник /Под ред. Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2016. – С. 95. 
2 Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М., - М.: ИНФРА-М, 2016. – С.258. 
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Экономические отношения в обществе, также как и другие 
общественные отношения регулируются нормами права. Свое выражение 
экономические отношения находят в праве собственности. Исходя из этого, 
право собственности – это совокупность правовых норм, закрепляющих, 
регулирующих и охраняющих состояние принадлежности (присвоенности) 
материальных благ конкретным лицам. В совокупности эти нормы права 
образуют один из центральных институтов гражданского права. В этом 
заключается право собственности в объективном смысле. В этом смысле 
право собственности содержит различные нормы1: 

- устанавливающие принадлежность вещей определенным лицам 
- определяющие полномочия собственника по использованию 

принадлежащего ему имущества; 
- устанавливающие средства защиты прав собственника. 
Право собственности в субъективном смысле означает меру 

возможного поведения собственника в отношении принадлежащих ему 
вещей. Субъективное право собственности имеет свою специфику. 

Право собственности относится к абсолютным имущественным 
правам. Это означает, с одной стороны, что управомоченное лицо субъект-
собственник сам может распоряжаться своим имуществом в своих интересах. 

Право собственности является основополагающим (первоначальным) в 
числе иных вещных прав, которые носят производный от права 
собственности  характер, а их владельцы имеют иной правовой титул 
(основание), чем собственник. Как и большинство вещных прав, право 
собственности бессрочно. 

Характеристика права собственности как вещного права связана с тем, 
что его объектом всегда является предмет материального мира - вещь, 
выступающий как товар, имеющий определенную экономическую ценность в 
обществе. Поэтому объекты права собственности и объекты гражданских 
прав не совпадают. Глава 14 (ст.218-234) ГК РФ о приобретении права 
собственности относится только к вещам и не регулирует отношения по 
поводу других объектов гражданских прав. 

Итак, центральное место в системе вещных прав занимает право 
собственности. В юридическом смысле оно есть не что иное, как 
совокупность правовых норм, регулирующих принадлежность материальных 
благ определенным лицам. Право собственности – сложное, комплексное 
право, включающее в себя совокупность трех самостоятельных правомочий: 
владения, пользования и распоряжения2. 

                                                 
1 Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М., Демичев А.А. и др. - М.: ИНФРА-М, 2016. – С.402. 
2 Гражданское право / Алексий П.В., Рассолов М.М., Кузбагарова А.Н., - 3-е изд. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С.294. 
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В свою очередь, содержание права собственности составляют 
принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и 
распоряжению вещью. Указанные правомочия, как и субъективное право 
собственности в целом, представляют собой юридически обеспеченные 
возможности поведения собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока 
он остается собственником. В тех случаях, когда собственник не в состоянии 
эти правомочия реально осуществить (например, при аресте его имущества 
за долги или когда имуществом незаконно владеет другое лицо), он не 
лишается ни самих правомочий, ни права собственности в целом. Чтобы 
раскрыть содержание права собственности, необходимо дать определение 
каждого из принадлежащих собственнику правомочий. 

Нельзя не отметить, что правомочие владения означает 
гарантированную законом возможность фактического обладания вещью, 
возможность хозяйственного господства над ней. Владение может быть 
законным (титульным) и незаконным (беститульным). Беститульное 
владение, в свою очередь, делится на добросовестное и недобросовестное. 
Если владелец не знает и не должен знать о незаконности своего владения, он 
– добросовестный владелец. Действительно, приобретая вещь в 
комиссионном магазине, покупатель может не знать о том, что она краденая. 
Владелец недобросовестен, если он знал или должен был знать о 
незаконности своего владения. 

Таким образом, правомочие пользования – это основанная на законе 
возможность эксплуатации, извлечения из вещи ее полезных свойств, плодов 
и доходов в процессе ее потребления. 

Правомочие распоряжения представляет собой гарантированную 
законом возможность решения юридической судьбы вещи вплоть до ее 
полного уничтожения. 

Собственник владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
имуществом по своему усмотрению. Однако усмотрение это не должно 
граничить с произволом. 

Юридическая защита обеспечивается владельцам самостоятельным, 
т.е. правомочным устанавливать временное владение другим лицам 
(несамостоятельным владельцам). Так, собственник, как самостоятельный 
владелец вещи, вправе передать вещь во временное владение арендатора, 
залогодержателя и т.д. Несамостоятельный владелец, если ему 
предоставлено такое право собственником, также может передать вещь во 
владение другому лицу (например, субарендатору или в последующий залог). 
В таком случае будет несколько несамостоятельных и один самостоятельный 
владелец одной вещи. Законом предоставляется охрана всем владельцам, 
независимо от титула владения. Исключение сделано для лиц, 
осуществляющих господство над вещью на предприятии, принадлежащем 



120 
 
 

другому лицу, или в его домашнем хозяйстве, или в схожих условиях, когда 
такие лица обязаны подчиниться в отношении вещи указаниям лица, 
признаваемого владельцем1. 

Право собственности является исключительным правом. Собственник 
вправе исключить противоречащее его интересам влияние как физических, 
так и юридических лиц. 

Как мы знаем, объектами права собственности могут быть любые виды 
имущества: движимого и недвижимого, а также деньги, ценные бумаги.  

В силу многообразия объекты права собственности могут подвергаться 
разграничению по принадлежности. Например, земля и другие природные 
ресурсы, в отношении которых отсутствуют какие-либо доказательства 
принадлежности их к собственности граждан, юридических лиц либо 
муниципальных образований, предполагаются объектами государственной 
собственности (п. 2 ст. 214 ГК) и т.д2. 

Таким образом, право собственности - наиболее широкое по объему 
правомочий вещное право, предоставляющее управомоченному лицу 
максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества. 
Ограниченные вещные права (ст. 216 ГК РФ) связаны с использованием 
чужих земельных участков и других объектов недвижимости, в силу чего 
подлежат государственной регистрации. К числу таких прав относятся 
сервитут, пожизненное наследуемое владение, постоянное пользование.  

Ограниченные вещные права, оформляющие имущественную 
обособленность государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
казенных предприятий и учреждений - юридических лиц, не являющихся 
собственниками закрепленного за ними имущества. Имущество за 
названными юридическими лицами закрепляется собственником на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления. 

На сегодняшний день право собственности распределено по всем 
общественным отношениям, а не сосредоточено только и исключительно в 
имущественном праве. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С.632. 
2 Гражданское право. Особенная часть / Павлова И.Ю. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

– С.83. 
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Материальные и процессуальные особенности взыскания средств  
на содержание других членов семьи 

 
Глава 15 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)1 

накладывает алиментные обязательства на других членов семьи, помимо ро-
дителей и детей и соответственно к ним относит братьев и сестер, пасынков и 
падчериц, бабушек и дедушек, внуков, а также фактических воспитанников. 

Алименты – денежные средства, выделяемые на содержание нуждаю-
щихся членов семьи для поддержания необходимого жизненного уровня, 
имеющие регулярный, т.е. по действующему законодательству, ежемесячный 
характер, которые могут выплачиваться и назначаться по-разному (уплата на 
основании судебного решения; добровольного перечисления по договорен-
ности; выплата на основании нотариально оформленного соглашения об 
уплате алиментов).  

СК РФ предоставляет возможность оформлять соглашение об уплате 
алиментов в письменной форме, подлежащей нотариальному удостоверению 
(ст. 100 СК РФ) и только лично между сторонами (ст. 99 СК РФ). Представи-
тельство допускается только в случае недееспособности стороны. При этом 
соглашение об уплате алиментов должно содержать: порядок, способ, период 
уплаты, размер, подлежащих уплате алиментов. Размер алиментов в согла-
шении может быть определен в следующем виде:  

- в долях по отношению к имеющемуся доходу плательщика;  
- в периодически  или единовременно уплачиваемой твердой денежной 

сумме;  
- путем предоставления имущества;  
- иными способами, по которым сторонами достигнуто соглашение или 

путем сочетания нескольких способов уплаты алиментов. 
Следовательно, вопросы по уплате алиментов другими членами семьи 

могут быть урегулированы в добровольном порядке на основании алимент-
ного соглашения, оформленного надлежащим образом у нотариуса. Однако 
чаще всего разрешение данного вопроса происходит в судебном порядке. 

                                                 
1Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017 № 438-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16; 2017. № 25. Ст. 3596.  
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Данная категория дел рассматривается мировыми судьями на основании ис-
кового заявления. При этом мировой судья назначает, отменяет или коррек-
тирует алиментные платежи, руководствуясь действующим законодатель-
ством, регламентирующим соответствующие основания для этого. Следует 
учитывать, что, если параллельно исковому требованию истца об уплате 
алиментов также так же определены требования (запланированы) о разделе 
имущества, превышающего 50 тыс. руб., истец должен обратиться в район-
ный суд, исходя из подведомственности и подсудности дела. К исковому за-
явлению необходимо приложить: 

- копию паспорта заявителя;  
- документы, подтверждающие родство с ответчиком (за исключением 

лиц, осуществлявших надлежащее фактическое воспитание несовершенно-
летних не менее 5 лет);  

- справки о состоянии здоровья и о составе семьи;  
- документы, подтверждающие доходы сторон;  
- доказательства нуждаемости в содержании. 
Согласно ст. 93 СК РФ, нуждающиеся в помощи братья и сестры, в 

случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют 
право на получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 
средствами. Аналогичное право предоставлено нетрудоспособным нуждаю-
щимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут по-
лучить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супру-
гов (бывших супругов) или от родителей. При этом обязательства по выплате 
алиментов затрагивают как полнородных братьев и сестер, так и неполнород-
ных (общий отец или мать), если они достигли 18-ти летнего возраста, трудо-
способны и имеют финансовую возможность выплачивать содержание. 

Алиментная обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков 
аналогична алиментной обязанности трудоспособных совершеннолетних 
братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспо-
собных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 94 СК РФ). При этом трудо-
способность бабушек и дедушек не учитывается, а необходимым условием 
является наличие у них совокупного дохода, превышающего прожиточный 
минимум. Правом же требовать предоставления содержания обладают несо-
вершеннолетние внуки или совершеннолетние, но нетрудоспособные.  

Бабушки и дедушки также имеют право требовать алименты от своих 
достигших 18-летнего возраста, трудоспособных и финансово обеспеченных 
внуков, если не имеют возможности получать материальную помощь от сво-
их детей или супругов (причины по которым они не могут получить содер-
жание от них значения не имеют), и, предоставив доказательства, что суммы 
получаемой ими пенсии или пособия не достаточно для поддержания жиз-
ненного уровня (исходя из установленного прожиточного минимума), а так-
же их нетрудоспособности (достижение пенсионного возраста, наличие ин-
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валидности I, II или в отдельных случаях III группы). При этом необходимо 
учитывать, что присужденный к уплате размер алиментов не должен приво-
дить к серьезному ухудшению материального положения плательщика алимен-
тов1. Вне зависимости от того, к кому из внуков предъявлен иск о взыскании 
алиментов, суд вправе привлечь к участию в деле всех внуков истца и опреде-
лить размер подлежащих выплате алиментов в твердой денежной сумме, еже-
месячно (п. 2 ст. 98 СК РФ) с учетом их материального положения. 

Алиментные обязательства также могут иметь место быть в отношении 
фактических воспитателей, которые содержали и осуществляли надлежащее 
воспитание неродных детей более 5 лет и не могут получить алименты от своих 
детей, достигших 18-летнего возраста или от супруга (бывшего супруга). При 
этом воспитанники на момент взыскания должны быть совершеннолетними и 
трудоспособными. Данное положение не распространяется на лиц, находив-
шихся на воспитании в приемной семье или под опекой (попечительством). 

Мачеха или отчим, нетрудоспособные либо достигшие пенсионного 
возраста, также вправе требовать содержания от пасынка или падчерицы при 
наличии таких условий как:  

- в прошлом они принимали участие в их воспитании;  
- их содержание в прошлом осуществлялось надлежащим образом в те-

чение не менее 5 лет; 
- при отсутствии у них возможности получить содержание от собствен-

ных детей или супруга. 
В целом, общими необходимыми условиями для взыскания содержания 

со всех выше перечисленных лиц являются следующие:  
1) алименты с них взыскиваются только в пользу лица, которое не мо-

жет получить содержание от детей, родителей или супругов в связи с их 
смертью, уклонением от выплат или отсутствием финансовой возможности;  

2) другие члены семьи должны располагать достаточными материаль-
ными ресурсами, чтобы производить выплаты родственнику.  

Как уже было отмечено, дела о взыскании алиментов с братьев, сестер, 
бабушек и дедушек рассматриваются судами в порядке искового производ-
ства, т.к. разрешение соответствующих требований в приказном порядке не 
представляется возможным в силу того, что на истца возлагается обязанность 
предоставить доказательств о невозможности получения содержания от ро-
дителей, а соответствующая категория родственников обладает необходи-
мыми средствами2. При этом наиболее частым поводом для обращения в суд 
                                                 

1Данилов Е.П. Образцы судебных документов с коментариями. 4-е изд., перераб. и 
доп. (Профессиональная практика). М.: Юрайт, 2010. С. 239-240. 

2Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несо-
вершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (Утв. Пре-
зидиумом Верховного суда РФ 13.05. 2015 [Электронный ресурс] // Информационно-
правовой портал. Гарант. Ру: http: //www.garant.ru /hotlaw/federal/ 625027/ (по состоянию 
на 01.04.2018). 
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с требованиями о взыскании алиментов с братьев, сестер, бабушек и дедушек 
ребенка является неисполнение родителем ребенка ранее вынесенного су-
дебного решения о взыскании алиментов. Также чаще всего к судебному по-
рядку взыскания с внуков алиментов в пользу дедушки и бабушки обраща-
ются в случае наличия разногласий между ними о порядке и размере необхо-
димых денежных выплат. Следует учесть, что взыскатель (истец) госпошли-
ну оплачивать не обязан. 

Алименты могут быть взысканы из следующих видов дохода ответчика: 
- заработной платы; 
- доходов от осуществления предпринимательской деятельности; 
- пособий, стипендий или пенсий; 
- премий, доплат и иных видов вознаграждений. 
Следует отметить, что требования к братьям и сестрам, к бабушкам и 

дедушкам как механизм взыскания алиментов предъявляются в судебные ин-
станции очень редко, следовательно, и судебная практика по указанной кате-
гории дел весьма незначительна. 

 Таким образом, алиментные обязательства на других членов семьи, 
помимо родителей и детей, являются производными в силу того, что не могут 
быть обеспечены со стороны детей или супруга (бывшего супруга), а это 
означает, что они являются соответственно вторичными. Специфической 
особенностью рассмотрения данной категории дел также является и то, что, 
несмотря на то, что иск мог быть предъявлен к одному или нескольким ли-
цам, в обязанности суда входит выявление всех членов семьи, на которых за-
коном возложена обязанность по соответствующему содержанию указанных 
лиц, которые, в свою очередь приобретают процессуальный статус соответ-
чиков. По отношению к соответчикам суд вправе устанавливать размер доли 
каждого в содержании получателя алиментов, при этом они могут носить и 
несоразмерный эквивалент по отношению к доле каждого плательщика. 

Также можно сделать вывод о том, что в общем виде можно выделить 
два способа оформления алиментных обязательств, а именно путем заключе-
ния соглашения об уплате алиментов, и путем подачи иска в суд. Особо сле-
дует подчеркнуть, что на сегодняшний день законодатель не установил ми-
нимальный размер уплаты алиментов другим членам семьи, что на наш 
взгляд следует законодательно регламентировать, т.к. не всегда прожиточ-
ный минимум на который ориентируется суд способен в отдельно взятых 
случаях и жизненных ситуациях позволить обеспечить соответствующий и 
необходимый уровень (например, уход, стоимость необходимых лекарствен-
ных препаратов и процедур, реабилитационные мероприятия и т.д.). 
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Некоторые проблемы института эмансипации 
 
В условиях современного мира, в связи с неуклонным развитием ры-

ночных отношений и наличия широких возможностей для занятия предприни-
мательской деятельностью большое развитие получил институт эмансипации.  

Как правовое явление эмансипация приобрела значение еще в период 
существования Древнего Рима. Она рассматривалась как возможность осво-
бождения детей от отцовской власти. Отец мог лишиться своей власти над 
детьми, если он незаслуженно  жестоко обращался с ними (например, изби-
вал их), либо бесчеловечно (например, не давал детям есть)1.  

В рамках гражданского законодательства РФ, эмансипация – это объ-
явление несовершеннолетнего лица, достигшего  шестнадцати лет, полно-
стью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занима-
ется предпринимательской деятельностью, в соответствии с ст.27 ГК РФ.  

Всем известно, что осуществление предпринимательской деятельности 
связано с риском, а ее эффективность - с совершением сделок. Дееспособ-
ность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
закрепленная в ст.26 ГК РФ закрепляет возможность лица совершать сделки 
без согласия родителей (связанные с распоряжением доходами, с интеллек-
туальной деятельностью, с внесением и распоряжением вкладами в кредит-
ные организации и мелкие бытовые сделки). Все же остальные сделки со-
вершаются «с письменного согласия своих законных представителей - роди-
телей, усыновителей или попечителя». Тогда мы не можем говорить об эф-
фективности предпринимательской деятельности, потому что предпринима-
тель должен быстро реагировать на изменяющиеся условия, на выгодные 
предложения, а если это невозможно сделать без согласия родителей, то 
осуществление данной деятельности не принесет должного результата и это 
может в дальнейшем привести к банкротству.  

Чтобы этого не произошло, лицо и стремится приобрести полную дее-
способность, чтобы осуществлять самостоятельную деятельность.  

                                                 
1 Юрченко О. Ю., Заярная О. В. Новые аспекты эмансипации несовершеннолетних 

// Евразийский юридический журнал. 2016. №1 (92) 
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Это можно сделать двумя способами:  
1) по решению органа опеки и попечительства (при согласии обоих ро-

дителей);  
2) при помощи решения суда (при отсутствии согласия родителей).  
Но даже при обретении указанной в законодательстве «полной дееспо-

собности» возникает такой парадокс. Казалось бы, лица, обладающие полной 
дееспособностью вправе осуществлять все, предусмотренные законодатель-
ством РФ права и исполнять закрепленные обязанности, но есть случаи, ко-
гда законодателем установлены определенные возрастные границы для реа-
лизации прав и исполнения обязанностей. Так, в соответствии с п.3 ст.14.1 
Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»1 субъекты Российской Федерации для 
предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию руко-
водствуются собственными законами, устанавливающими: 

1) запрет нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, на территори-
ях, в помещениях, специализирующихся на реализации товаров только сек-
суального характера, в местах, предназначенных для реализации только ал-
когольной продукции; 

3) меры по недопущению нахождения лиц, не достигших возраста 18 
лет, в ночное время в общественных местах, транспортных средствах общего 
пользования, в специализированных местах, предназначенных для обеспече-
ния доступа к сети «Интернет» и в иных общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей. 

В соответствии с ст. 80 Семейного Кодекса РФ родители обязаны со-
держать своих несовершеннолетних детей. Если родители не содержат своих 
несовершеннолетних детей, то средства на их содержание (алименты) взыс-
киваются в судебном порядке.  

Также в соответствии со ст.35 Гражданского Кодекса РФ опекунами и 
попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 
граждане, то есть  эмансипированный несовершеннолетний не может быть 
назначенным в качестве опекуна или попечителя. Также он не вправе усыно-
вить ребенка. 

Следует отметить, что эмансипация несовершеннолетнего не влечет 
изменения его правового статуса в трудовом правоотношении. Согласно 
нормам трудового законодательства несовершеннолетние приравниваются  
совершеннолетним в своих правах, но в области охраны труда, рабочего вре-
мени, отпусков и т.д. пользуются определенными льготами, установленными 
законом. Получается, что у лица изменяется объем принадлежащих ему прав 
и обязанностей, но дееспособность он приобретает не в полном объеме, он 
сохраняет правовой статус несовершеннолетнего. 
                                                 

1 Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, №31, ст. 3802. 
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С. Букшина в своих научных трудах акцентирует внимание на том, что 
эмансипация не влечет за собой изменения во всех правоотношениях, а лишь 
в некоторых гражданских и трудовых. В остальном лицо продолжает оста-
ваться ребенком и обладает связанными с этим статусом ограничениями1.  

Изучив мнения специалистов и ученых в сфере гражданского права, я 
соглашусь с К.Б. Ярошенко, который не относит занятие предприниматель-
ской деятельностью или работу по трудовому договору к единственным ос-
нованиям для эмансипации. Орган опеки и попечительства, суд в каждом 
случае должны индивидуально подходить к рассмотрению ситуации. Им 
необходимо оценить длительность и устойчивость трудовой или предприни-
мательской деятельности несовершеннолетнего, размер его заработка и дру-
гих доходов, иные обстоятельства.  

Кроме того, справедливой представляется позиция С.Н. Беловой, кото-
рая считает, что в ст. 27 ГК РФ нужно внести изменения, добавить критерий 
достижения лицом необходимой психической, социальной зрелости, от уров-
ня которой зависит его способность к пониманию значения своих действий и 
возможность руководить ими2.  

Для определения уровня психофизиологического созревания ребенка 
необходима экспертиза. А также помимо этих дополнений, необходимо, что-
бы лицо обладало определенными профессиональными навыками, знаниями 
и способностью субъекта нести ответственность самостоятельно. Это связано 
с тем, что лицо в процессе эмансипации объявляется полностью дееспособ-
ным (способно своими действиями приобретать гражданские права и соблю-
дать обязанности). Это лицо приобретает новую совокупность прав и обязан-
ностей, оно самостоятельно будет отвечать по своим обязательствам, нести 
ответственность за причиненный ущерб, а выполнять данные требования мо-
гут не все лица, который достигли возраста шестнадцати лет. В связи с этим 
необходимо назначать экспертизу на соответствие несовершеннолетнего ли-
ца требованиям, в соответствии с которыми его можно признать полностью 
дееспособным.  

Так же необходима деятельность психолога, который сможет опреде-
лить реальные причины желания несовершеннолетнего лица стать эмансипи-
рованным и выявить его наклонности и способности, определить, сможет ли 
оно отвечать по своим обязательствам и нести ответственность без вмеша-
тельства родителей. Бывают случаи, когда родители, подверженные злоупо-
треблению алкоголя, наркотических веществ, хотят избавиться от обяза-
тельств по отношению к своим детям и целенаправленно пытаются подверг-
нуть их эмансипации, такие случаи необходимо устранять. 

                                                 
1 Букшина С. Эмансипация: Проблемы и перспективы // Хозяйство и право.           

№ 27,28. 2006. 
2 Юрченко О. Ю., Заярная О. В. Новые аспекты эмансипации несовершеннолетних // 

Евразийский юридический журнал. 2016. №1 (92) 
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Необходимо дополнить норму, закрепленную в ст.27 ГК РФ положени-
ями, указанными выше, для того, чтобы избежать наступления неблагопри-
ятных последствий. 
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Наследственный договор и совместное завещание:  

перспективы внедрения в правовую систему Российской Федерации 
 
В ближайшем будущем возможно серьезное реформирование институ-

та наследования по завещанию, а именно внедрение в правовую систему РФ 
наследственного договора и совместного завещания. Почва для подобных 
размышление была подготовлена еще в 2015 году, когда Председателем Ко-
митета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству П.В. Крашенинниковым был внесен в Государственную Ду-
му законопроект № 801269-6 «Об изменениях в Гражданский кодекс и иные 
законы в сфере наследственного права»1. Данный законопроект предусмат-
ривает введение в российское законодательство институтов наследственного 
договора и совместного завещания, создание наследственных фондов, упро-
щение процедуры принятия наследства, в частности, предлагается возложить 
бремя сбора доказательств на нотариусов, а не на наследников.  

Прежде, чем анализировать предлагаемый и разрабатываемый законо-
проект необходимо изучить и проанализировать правовую природу завеща-
ния в соответствии с действующим гражданским законодательством. Под-
черкнем, что, несмотря на то, что в ГК РФ закреплено, что завещание являет-
ся односторонней сделкой (п. 5 ст.1118 ГК РФ), в науке до сих пор не утиха-
ют споры о соответствии нормативно закрепленного понимания его правовой 
природы действительности.  

Согласно пунктам 2,3 статьи 154 ГК РФ односторонней считается 
сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли 
одной стороны, для заключения же договора необходимо наличие согласо-

                                                 
1 Законопроект № 801269-6 «Об изменениях в Гражданский кодекс и иные законы в 

сфере наследственного права» // URL: 
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/31801FF20E2DC67643257E51002C7

AAB/$FILE/801269-6.PDF?OpenElement (дата обращения: 09.05.2017). 
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ванной воли двух и более сторон. При этом в соответствии со статьей 153 за-
крепляется, что, во-первых, сделка – это действие граждан и юридических 
лиц, и, во-вторых, сделки направлены на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанностей. 

Так С.Н. Рождественский подчеркивает, что, имущество по завещанию 
от завещателя переходит к наследникам только после смерти первого и в 
случае принятия вторыми. Таким образом, завещатель на себя никаких обя-
занностей при жизни не берет, и, следовательно, относить завещание к одно-
сторонним сделкам неправильно. Он придерживается позиции, что составле-
ние завещания – это своего рода оферта, а принятие наследства – акцепт, 
следовательно, указанные отношения являются двусторонними, а завещание 
двусторонней сделкой1. 

Эта точка зрения на практике и в доктрине критикуется. Отмечается, 
что договорные отношения предполагают наличие как минимум двух сторон, 
тогда как в случае совершения завещания до смерти завещателя наследник 
еще не является стороной данных правоотношений, а после смерти уже за-
вещатель объективно не может считаться стороной таких правоотношения. 
Подчеркнем, что также нельзя называть право на принятие наследства акцеп-
том, так как указанное право является секундарным и проистекает из элемен-
та правоспособности гражданина, то есть права наследовать имущество2. 

В литературе высказываются и точки зрения, согласно которым юри-
дический результат завещания проявляется при жизни наследодателя и вы-
ражается в способности завещания как сделки сберегать будущую правовую 
силу на случай смерти завещателя3. 

Отметим, что в науке также критикуется и точка зрения, определяющая 
завещание как одностороннюю сделку. Профессор В.И. Серебровский 
наиболее характерным признаком завещания считает факт распоряжения по-
средством него имуществом на случай смерти4. Именно он в полной мере 
определяет специфику данного института наследственного права. При этом, 
исходя из всего вышесказанного очевидно, что завещание отвечает первому 
признаку односторонней сделки, а именно выражение воли одного лица.  

Согласно статье 155 ГК РФ односторонняя сделка создает обязанности 
для лица, совершившего сделку, а также для других лиц в случаях, преду-
смотренных и установленных законом либо соглашением с этими лицами. 
Соответствие завещания данному признаку и ставится теоретиками под со-
мнение. Как мы уже отмечали выше, в момент совершения завещания и 
                                                 

1 Рождественский С.Н. Завещание как сделка по гражданскому законодательству  // 
СПС «КонсультантПлюс»: поиск по автору и названию. 

2 Сараев А.Г. О правовой природе завещания // URL: 
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=4427 (дата обращения: 17.05.2017). 

3 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. 
Л.П. Ануфриева.  М.: Волтерс Клувер, 2004. 656 с. 

4 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву // 
СПС Консультант Плюс. 
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непосредственно после его совершения у завещателя никаких прав и обязан-
ностей не возникает, следовательно, и правоотношение как таковое не обра-
зуется. По мнению В.А. Белова, совершение завещания в отличии от обыч-
ной сделки направлено на изменение состава установленного законом круга 
лиц, подлежащих призванию к наследству, очередности наследования1. 

Совершение завещания также не влечет возникновения каких-либо 
правовых последствий для наследника, для их возникновения необходима 
совокупность юридических фактов: открытие наследства, принятие наслед-
ства2. Некоторые авторы указывают на то, что посредством совершения за-
вещания складываются особые наследственные отношения3. 

Отметим, что, несмотря на то, что данная критика абсолютно обосно-
ванна, нам представляется логичным определять завещание как односторон-
нюю сделку, так как некоторым основным признакам односторонней сделки 
его правовая природа соответствует, но с указанием на индивидуализирую-
щие признаки, например, личный характер4. Считаем, что возможное изме-
нение подхода к определению правовой природы завещания повлечет за со-
бой необходимость кардинального изменения многочисленных нормативно-
правовых актов, например, Основ законодательства РФ о нотариате 1993 год, 
ГК РФ, что представляется нецелесообразным. 

Институты совместного завещания и наследственного договора доста-
точно сильно распространены в странах континентальной Европы и системы 
общего права: Германия, Великобритания, США. При этом в наибольшей 
степени указанные институты распространены и разработаны в праве ФРГ. 
Согласно § 2269 ГГУ 5 совместное завещание в Германии совершается ис-
ключительно супругами, допускается их взаимное назначение наследниками 
друг друга. Совместное завещание может быть написано собственноручно 
только одним супругом или совершено в форме публичного завещания, но 
обязательно оба супруга его должны подписать, оно также может быть со-
вершено в чрезвычайных обстоятельствах. Отменяется или изменяется оно 
только по обоюдному согласию супругов, переживший же супруг вправе отме-
нить завещание в случае отказа от тех завещательных распоряжений, которые 
были сделаны в его пользу. Наследственный договор является соглашением 
между завещателем и теми наследниками, к которым после его смерти перейдет 
наследство. Совершается в письменной нотариальной форме, отменяется дого-
вором об отмене наследственного договора, заключенным между теми же ли-

                                                 
1 Гражданское право. Т. 3. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые 

формы: Учебник / В.А. Белов. М.: Юрайт, 2012. 1189 с. 
2 Гришаев С.П. Наследственное право // СПС «Гарант», 2005. 
3 Лиманский Г.С. Наследственное правоотношение: общие теоретико-

методологические проблемы учения: Дис. ....док. юр. наук. Москва. 2007. 398 с. 
4 Абашин Э.А. Завещание и договор дарения. М.: Инфра-М, 2012. 30 с. 
5Германское Гражданское Уложение 1900 // URL: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/ (дата 
обращения: 20.04.2017). 
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цами и в нотариальной форме, в одностороннем порядке наследственный дого-
вор отменяется завещателем, если такое положение предусмотрено в наслед-
ственном договоре, либо в случае, если наследник совершил недостойный по-
ступок в отношении него (§§ 2289-2290, 2293-2294 ГГУ). 

Следовательно, в ФРГ определение правовой природы завещания не 
ограничивается указанием на то, что завещание – односторонняя сделка, а 
закрепление интересующих нас институтов является далеко не новеллой 
гражданского законодательства, подобным образом законодатель реагирует 
на сформировавшиеся общественные вызовы. Считаем, что российскому за-
конодателю необходимо, обратив внимание на регулирование этих институ-
тов в ГГУ, проанализировать соответствие их правовой природы правовой 
природе завещания согласно российскому праву, оценить уровень потребно-
сти в осуществлении подобной реформы российского общества. 

В соответствии с законопроектом № 801269-6 как наследственный до-
говор, так и совместное завещание – это в первую очередь двусторонние 
сделки, в связи с этим предлагается исключить из текста ГК РФ указание на 
то, что завещание является односторонней сделкой. 

Помимо этого, предполагается, что совместное завещание совершается 
исключительно между супругами, состоящими в зарегистрированном браке, 
подразумевает распоряжение имуществом супругов на случай смерти одного 
или обоих супругов одновременно. Предмет совместного завещания сформу-
лирован в указанном законопроекте как порядок перехода общего имущества 
супругов, либо имущества каждого из супругов к другому супругу или к тре-
тьим лицам. Совместное завещание утрачивает силу с прекращением брака, а 
также в случае совершения завещания в последующем одним из супругов.  

В легальном определении совместного завещания предмет расплывчат 
– порядок перехода прав. В отличии от практики зарубежных стран не за-
креплено никаких ограничений для пережившего супруга, в частности, за-
прета отмены или изменения совместного завещания, что в свою очередь по-
рождает проблему недостаточной защищенности прав наследников по сов-
местному завещанию. Также в законопроекте не разрешены вопросы, кото-
рые могут возникнуть при признании брака недействительным, волеизъявле-
ния одного из супругов порочным, о характере правовых последствий в слу-
чае несоблюдения требования об определении в совместном завещании по-
рядка перехода прав. В случае совершения завещания одним из супругов по-
сле совершения совместного завещания, совместное завещание теряет силу. 
Закрепление этого положения представляется нецелесообразным, ведь су-
пруг, может посредством завещания распорядится имуществом, которое не 
было указано в совместном завещании1. 

                                                 
1 Экспертные заключения Совета при Президенте Российской Федерации по коди-

фикации и совершенствованию гражданского законодательства 2015 г. Материалы Меж-
дународной конференции «Гражданское право России: наука, законы, правосудие. Итоги 
года». Москва: Статут, 2016. 30-37 с. 
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 Также обоснованной критике можно подвергнуть следующие положе-
ния законопроекта о наследственном договоре, а именно: предмет наслед-
ственного договора – определяет порядок перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти к указанным им лицам или к третьим лицам; 
заключается между наследодателем и лицами, которые могут призываться к 
наследованию, а также может заключаться между супругами; совершается 
только в нотариальной форме; изменение и расторжение: по соглашению 
сторон или на основании судебного решения; совершенное в дальнейшем за-
вещание действует в части, не противоречащей его условиям. В частности, 
предмет наследственного договора также расплывчатый – порядок перехода 
прав, а единственной причиной, по которой наследственный договор можно 
включить в раздел V ГК РФ, это то, что посредством наследственного дого-
вора разрешается вопрос перехода прав на имущество после смерти наследо-
дателя. В силу того, что наследственный договор может выполнять функцио-
нал совместного завещания, то есть заключаться между супругами, встает 
вопрос о целесообразности одновременного внедрения этих институтов в 
правовую систему РФ. При этом отмечаемся, что заключение наследственно-
го договора ограничивает свободу завещания. Авторы законопроекта не раз-
решили проблему конкуренции нескольких наследственных договоров. Так-
же не закреплены положения, предусматривающие требования к сторонам 
наследственного договора, например, в отношении их дееспособности, за-
ключения договора лично. 

 Таким образом, по итогам сравнительного исследования законодатель-
ства зарубежных стран, российского права, регулирующего наследственные 
правоотношения, можно сделать вывод, что институты наследственного до-
говора и совместного завещания на данном этапе развития правовой системы 
РФ включать в действующее законодательство нецелесообразно по причине 
того, что правовая природа указанных институтов не соответствует, даже 
противоречит, правовой природе завещания по действующему ГК РФ, а до-
статочных социальных предпосылок для осуществления такого кардинально-
го и рискованного реформирования законодательства пока нет. Ведь в отли-
чии от зарубежных стран, где рассматриваемые институты очень распро-
странены и социально и экономически значимы, в России, начиная с древ-
нейших времен и до сегодняшних дней, завещание рассматривалось исклю-
чительно как односторонняя сделка, общество еще экономически и социаль-
но не созрело для осознания объективной необходимости реализации указан-
ной реформы. 

Подчеркнем, что включение данных институтов в правовую систему 
РФ в будущем возможно будет более рациональным решением. При этом по-
добная реформа должна сопровождаться кропотливой законотворческой ра-
ботой, целью которой стало бы достижение соответствия между нормами о 
наследственном договоре и совместном завещании и другими нормами 
наследственного права. 
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Альтернативное решение споров  

в определении алиментных выплат на детей 
 
Основные права человека и гражданина, их неотчуждаемость и при-

надлежность с рождения каждому индивиду, равноправие мужчин и женщин 
в реализации их законных интересов, гарантии защиты таких прав – закепле-
ны в Конституции РФ.1 

Российское законодательство регламентирует обязанность родителей 
содержать своих детей, заниматься их воспитанием и развитием. Данные 
обязательства возникают с момента рождения ребенка и вне зависимости от 
того, зарегистрированы ли отношения родителей в органах ЗАГСа или нет. 

Как правило, дети являются наиболее уязвимым звеном  в системе реали-
зации и защиты своих прав. Именно поэтому защита интересов несовершенно-
летних граждан более детально предусмотрена в Семейном  Кодексе  РФ2 и ФЗ 
«Об основных гарантиях защиты прав ребенка в Российской Федерации»3.   

В семейном праве средства на содержание других лиц называют али-
ментами (от лат. alimentum - питание). В свою очередь, алиментные обяза-
тельства - это обязательства особого рода, возникающие при заключении со-
глашения между сторонами или по решению суда, в силу которых одни чле-
ны семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние 
вправе его требовать. 

Вступление в брачный союз является осознанным, взаимным  и добро-
вольным поступком, порождающим определенные правовые последствия. 
Любовь, привязанность, желание поддерживать и помогать друг другу в лю-

                                                 
1 Гл. 2 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014        
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 

3 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях защиты прав ре-
бенка в Российской Федерации» № 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, 
№ 31, ст. 3802; 
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бых жизненных ситуациях лежат в основе семейных отношений. Но, к сожа-
лению, чувства людей могут меняться, что приводит к расставанию и разво-
ду. Поэтому Семейный кодекс Российской Федерации1 регулирует не только 
условия заключения брака, но и условия его расторжения. 

Важно отметить, что ни в одном нормативном акте не содержится по-
нятия «брака», при этом оно выведено и используется в юридической литера-
туре. Именно на это определение ориентирована судебная практика.  

В ряде зарубежных стран существуют альтернативные формы заклю-
чения брака – религиозная и гражданская.2 Но в России официальной формой 
заключения брака является исключительно государственная регистрация 
брака в органах записи гражданского состояния.3 Иные отношения мужчины 
и женщины, которые в обиходе ошибочно называют «гражданским браком», 
правильнее определять как сожительство или «фактическим, незарегистри-
рованным браком». 

С начала 21 века такая форма отношений стала набирать популярность. 
Поэтому в 2017 г. был подготовлен спорный и неоднозначный проект о при-
равнивании «фактического брака» к официальному.  

Важно отметить, что правовой статус ребенка, родившего вне брака ни 
чем не отличается от правового статуса ребенка, родившегося в браке.4 Та-
ким образом дети, рожденные в официально зарегистрированных отношени-
ях, и дети вне брака имеют равные права и обязанности по отношению к сво-
им родителям. 

Семейный кодекс РФ содержит перечень лиц, имеющих право на со-
держание и обязанных его выплачивать это – родители на содержание несо-
вершеннолетних детей (или нетрудоспособных совершеннолетних детей); 
взрослые дети на содержание нуждающихся нетрудоспособных родителей; 
нуждающийся супруг от другого супруга; при отсутствии детей, родителей 
или супругов – другие члены семьи. 

Сохранение семейных ценностей, брака, приложение всех возможных 
усилий для примирения супругов, или, в крайнем случае, нахождение ком-
промисса - являются приоритетными направлениями в семейном праве и су-
дебной практике. Законодатель закрепил ряд мер, направленных на сглажи-
вание конфликтной ситуации между супругами. Например:  расторжение 
брака возможно не ранее, чем через месяц, после подачи заявления5, а так же 
предусмотрено наличие возможности предоставления суду соглашения, до-

                                                 
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 
2 См.: Бондов С.Н. Брачный договор // Закон и право. 2000. С. 37. 
3 Ст. 10 Семейного Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 
4 Ст. 53 Семейного Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 
5 ч.2 ст. 23 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 
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стигнутого между супругами по вопросам проживания несовершеннолетних 
детей, алиментных выплатах и разделе общего имущества.1 Как показывает 
практика, прийти к общему соглашению людям, решившим расторгнуть свои 
отношения, крайне сложно, именно поэтому в системе Российского права, с 
каждым годом, все больше укрепляется альтернативный способ решения 
спорных вопросов - институт семейной медиации. 

Медиация (от лат. «mediare» - посредничать) представляет собой аль-
тернативную форму урегулирования спора, при беспристрастном  участии 
незаинтересованной третьей стороны – медиатора (посредника). Свое начало 
институт медиации получил еще в древнем Риме, когда римские юристы 
прибегали к помощи посредников, в решении различных конфликтных ситу-
аций.2  При этом широкое мировое признание данная процедура получила 
только в конце прошлого века, а в российском законодательстве впервые 
начала применяться в рамках арбитражного процесса. 

Изначально ряд органов государственной власти и должностных лиц, к 
которым относятся: аппарат Уполномоченного по правам человека, органы 
опеки и попечительства, органы актов гражданского состояния, прокуратура, 
органы внутренних дел (комиссии по делам несовершеннолетних), нотари-
усы, выполняют посреднические функции в семейных правоотношениях, по 
сути, являясь семейными медиаторами.3 

Взыскание алиментных выплат на содержание детей возможно двумя 
способами: добровольным (при составлении соглашения сторон) и принуди-
тельным (по решению суда или вынесенному судебному приказу). 

Основное отличие в установлении обязанности уплаты алиментов в 
случае расторжения официального брака и незарегистрированного – это 
установление факта отцовства. В случае рождения ребенка в зарегистриро-
ванном браке его отцом автоматически признается муж матери, а при пре-
кращении сожительства, если мужчина не признает себя отцом, единствен-
ный способ установления отцовства – суд. 

В том случае, если плательщик алиментов не отказывается от своих 
обязанностей и хочет избежать взыскания положенного содержания на ре-
бенка через суд, единственно правильное решение – заключение соглашения 
об уплате алиментов, основные положения которого закреплены в Гл.16 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (99-100ст.) 

Все лица, имеющие права на получения алиментов, и обязанные их вы-
плачивать, имеют право на оформление соглашения об уплате алиментов. 

                                                 
1 ч.1 ст. 24 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 
2 Сюкияйнен Э.Л. Медиация в международных семейных конфликтах: российский 

аспект // Семейное и жилищное право. 2014. № 2.; Трофимец И.А. Медиация и расторже-
ние брака // Российский судья. 2014. № 10. С. 1719.  

3 Иванова М.С. Медиация как способ защиты семейных прав/ М.С. Иванова // 
Вестник ТвГУ. Серия «Право». – 2013. – Вып. 33. – С. 97–114. 
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Соглашение об уплате алиментов между родителями имеет простую 
письменную форму и удостоверяется нотариусом. Данный договор заключа-
ется между стороной, имеющей право на получение алиментов и стороной, 
обязанной их выплачивать, он должен содержать порядок, сроки и размер 
содержания. При его составлении нотариус, как посредник и уполномочен-
ное лицо обязан разъяснить сторонам все права и обязанности, возникающие 
после подписания документа. Только при соблюдении этих условий согла-
шение об уплате алиментов будет иметь силу исполнительного листа1. Таким 
образом, в случае неисполнения плательщиком своих обязанностей данный 
документ может быть передан по месту его работы, для удержания денежных 
средств2 без возбуждения исполнительного производства и обращения в суд. 

При обращении в нотариальную контору, кроме достижения догово-
ренности по всем спорным моментам, сторонами должен быть подготовлен 
определенный пакет правоустанавливающих документов: паспорта родите-
лей; свидетельство о рождении (или паспорт ребенка по достижении 14-
летнего возраста); другие документы, подтверждающие родство с ребенком 
(Свидетельство об установлении отцовства, или аналогичное решение суда); 
справки о доходах; в случае передачи имущества – документы, подтвержда-
ющие права распоряжения указанным имуществом.  

Важно отметить, что при достижении ребенка 14 лет, его личное при-
сутствие у нотариуса при составлении и подписании соглашения, является 
обязательным. 

При определении размера содержания несовершеннолетнего ребенка, в 
первую очередь, стороны обязаны исходить из потребностей ребенка, защите 
его прав на достойное и достаточное содержание.3 Законодательно предусмот-
рено два способа начисления алиментных выплат на ребенка: размер определя-
ется в долях от дохода родителя или выплата в твердой денежной сумме. 

 Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что предпочти-
тельнее используется первый способ расчета алиментов. В законе преду-
смотрены граничные размеры ежемесячных выплат в долях от заработка на 
несовершеннолетних детей. Таким образом, выплаты на содержание одного 
несовершеннолетнего ребенка будут составлять до 25 %;  на двух – до 
33,33%, а на 3 и более – до 50%.   

В свою очередь, при заключении соглашения об уплате алиментов за-
конодатель предоставляет более широкий и разнообразный перечень спосо-
бов уплаты.  

Исходя из добровольности заключения такого соглашения, кроме рас-
чета выплат относительно заработка и назначения ежемесячного содержания 
                                                 

1 ст. 100 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 

2 ст. 109 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16; 

3 Сюкияйнен Э.Л. Медиация в международных семейных конфликтах: российский 
аспект // Семейное и жилищное право. – 2014. – №2. – С. 27–30. 
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в твердой денежной сумме, возможны следующие варианты: выплата в твер-
дой денежной сумме, уплачиваемая периодически или единовременно; путем 
предоставления имущества или сочетания различных способов уплаты, а так 
же иные способы, по которым было достигнуто соглашение. При этом размер 
алиментов, указанный в соглашении, не может быть ниже назначенного в су-
дебном порядке, иначе данное соглашение может быть признано не действи-
тельным, как нарушающее интересы ребенка.1 

Важно отметить, что в случае необходимости выплаты средств на не-
скольких детей, соглашение необходимо составлять отдельно по каждому из 
них, чтобы в случае изменения каких-либо условий, вносить коррективы в 
отдельный документ и указывать различные сроки его действия. 

В отличие от исполнительного листа, соглашение может быть изменено 
или расторгнуто в любое время, по желанию сторон. Поэтому, составление 
соглашения о размере, сроках и порядке выплаты алиментов должно зани-
мать преимущественное положение в решении алиментных споров. Но, к со-
жалению, это не так. 

Если между сторонами не достигнуто соглашение, хотя бы по одному из 
пунктов договора, единственным способом решения конфликта остается суд. 

Для применения посредничества в составлении соглашения об уплате 
алиментов необходимо не только неотступное соблюдение семейного зако-
нодательства и основных принципов судопроизводства, в частности: равно-
правия сторон, законности, обязательности вынесенных решений, независи-
мости судей, но и принципов, обеспечивающих надлежащее функционирова-
ние медиации: профессионализма и беспристрастности медиатора, соблюде-
ние конфиденциальности, сотрудничества и других. 

По своей сути заключение соглашения об уплате алиментов является 
альтернативным решением определения алиментных выплат. Участие нота-
риуса  призвано не только обеспечить «разгрузку» судов и судебных приста-
вов исполнителей, но и предоставить индивидуальный, более расширенный 
подход к определению способа выплаты алиментов, максимальное соблюде-
ния законных прав и интересов каждой из сторон, а также возможность мир-
ного решения острых проблем. 

На наш взгляд, при грамотном и профессиональном подходе к состав-
лению такого соглашения, будет выгодно как для получателя, так и для пла-
тельщика средств и обеспечит соблюдение интересов каждой из сторон. При 
этом налаживание диалога между бывшими супругами или сожителями, и 
решения спорных моментов мирным путем поможет сохранить цивилизо-
ванные отношения, значительно сократить время назначения содержании и 
получения выплат, избежать судебных тяжб  и составить максимально вы-
годные условия для всех участников спора. 

 

                                                 
1 ст. 102,103 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 



138 
 
 

Шинкевич Александра Владимировна,  
магистрант 1 курса 

Южного института менеджмента 
Научный руководитель:  

Улаева Наталия Львовна,  
доцент кафедры гражданского, предпринимательского  

и международного частного права  
Южного института менеджмента,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Правовое регулирование наследования  
земельных участков и имущественных прав на них 

 
Гражданское право советского периода предполагало, что граждане  

могут и должны пользоваться только результатами своих трудовых доходов. 
Получение наследственного имущества, якобы, могло вызвать иждивенче-
ство и поэтому круг наследников был крайне ограничен. В  ряде случаев 
имущество, остававшееся после смерти гражданина переходило в доход гос-
ударства, если отсутствовали наследники первой, второй и третьей очереди. 
В настоящий момент наследственное право вернулось к своей точке отсчета - 
римскому праву, повторив основные положения, заложенные этим выдаю-
щимся памятником цивилистики.  

 «Право наследования гарантируется законом», что напрямую регла-
ментировано в п. 4 ст. 35 Конституции РФ1. При этом, в силу равенства всех 
перед законом вне зависимости от пола, расы, национальной принадлежно-
сти, языка, происхождения, места жительства, вероисповедания и других об-
стоятельств абсолютно все имеют равные права, в т. ч. и в области наслед-
ственного права. Несомненно, наследственное право тесно связано с норма-
ми Конституции РФ, являющихся гарантом реализации всех имущественных 
и личных неимущественных прав граждан в целом, а право наследования 
тесно переплетается с правом личной собственности, то все возникающие 
наследственные отношения в полной мере охраняется и гарантируется госу-
дарством. Что в свою очередь и предопределяет несомненную связь норм 
Конституции РФ с российским наследственным правом в целом.   

Также основополагающим источником наследственного права является 
Часть 3 Раздел V «Наследственное право» Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ)2 2001 года, непосредственно регламентирующем 
отношения в сфере наследования и занимающим центральное место в регули-
ровании наследственных отношений. Следует учитывать, что нормы других от-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята на референдуме 12 декабря 1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 25.02.2014 № 2-ФКЗ) // РГ. 25.12.1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 

2 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, чет-
вертая (текст Кодекса приводится по состоянию на 01.02.2018 г.). М.: Омега-Л, 2018. - 
622с. 
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раслей права также в той или иной мере предусматривают институт наследова-
ния. К числу таких отраслей права, безусловно, относится и земельное право. 
Так, Земельный кодекс Российской Федерации (далее - ЗК РФ)1 предусматрива-
ет, что имущественные отношения по реализации правомочий собственника ре-
гулируются гражданским законодательством (п.3 ст. 3 ЗК РФ), в т. ч. и основа-
ния приобретения права собственности (гл. 14 ГК РФ), включая приобретение 
земельного участка по наследству. В тоже время, законодатель предусматрива-
ет применение к имущественным отношениям гражданского законодательства, 
если иное не предусмотрено непосредственно земельным законодательством 
напрямую. Например, если завещатель распорядился зданием на случай смерти, 
но не оставил завещательных распоряжений в отношении земельного участка 
под ним, то согласно п. 4 ст. 35 ЗК РФ право на земельный участок последует за 
зданием и будет передано соответствующему наследнику, за исключением слу-
чаев установленных этой же нормой. 

На сегодняшний день в ст. 1111 ГК РФ установлены два основания 
наследования - по закону и по завещанию. Основания наследования, установ-
ленные в действующем ГК РФ аналогичны имевшимся ранее в ст. 527 Граж-
данского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 г. (далее - ГК РСФСР 1964 г.)2. Од-
нако в отличие от ГК РСФСР, ГК РФ предопределяет наследование по закону в 
том случае, если на момент смерти наследодателя не составлено завещание, а 
также в иных случаях установленных ГК РФ (например, завещание признано 
недействительным; наследник по завещанию отказался принять наследство и в 
других случаях). Основания наследования в целом представляют собой не что 
иное, как способы определения наследников и имущества, переходящего им по 
наследству. При наследовании по завещанию в основание наследования поло-
жена воля, т.е. свободное усмотрение и собственно желание наследодателя пе-
редать по наследству то или иное имущество; по закону - согласно установлен-
ной именно законом очередности. Общие положения наследования по закону 
регламентированы ст. 1141 ГК РФ. Согласно данной норме наследники призы-
ваются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ГК РФ (п. 1 
ст. 1141 ГК РФ), что предопределяет права и обязанности наследников соответ-
ствующей очереди, в том числе на получение части имущества, реализацию 
преимущественных прав и т.д. В целом наследование по закону осуществляется 
помимо, при отсутствии, а может быть и против воли наследодателя, в силу от-
сутствия наличия самого завещания. По общему правилу наследники каждой 
последующей очереди имеют право наследовать только в том случае, если нет 
наследников предшествующих очередей. 

В целом, наследование можно определить как  переход наследственно-
го имущества на основании юридического факта, установленного законом, 
что естественно имеет место быть при наступлении такого события, как 

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 № 507-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2017. № 27. Ст. 3932; №31. Ст. 4740, 
4766, 4767, 2429. 

2 Гражданский кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР от 11.06.1964 (ред. от 26.11.2001 
№147-ФЗ) // Ведомости ВС РФ, 1964, №24, ст.407; РГ, 28.11.2001, № 233 - утратил силу. 
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смерть наследодателя, составляющего основу наследственного правоотно-
шения. При этом содержание наследственного правоотношения составляют 
права наследников, а также обязанности третьих лиц, выраженные в воздер-
жании от создающих препятствия действий/бездействий при вступлении 
наследниками в наследство. Объектом же наследственного правоотношения 
выступает само наследственное имущество, а также сопутствующие  дей-
ствия наследников и обязанных лиц в отношении наследства. В свою оче-
редь, в п. 1 ст. 1112 ГК РФ под наследством понимаются вещи, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежащие 
наследодателю на день открытия наследства.  

Таким образом, под наследством понимается совокупность имуще-
ственных прав умершего (актив) и имущественных обязанностей (пассив), а 
сами отношения, возникающие при открытии наследства, относятся к право-
отношениям абсолютного типа. Это, в свою очередь, означает, что законода-
тель некорректно формулирует понятийный аппарат, употребляя в рамках 
наследственных правоотношений чаще всего термины «имущество» или 
«наследственное имущество», сужая тем самым и прежде всего, круг наслед-
ственных объектов. Поскольку по смыслу нормы п. 1 ст. 1112 ГК РФ речь 
идет не только о совокупности вещей, а в целом имущественных правах и 
обязанностях, принадлежащих наследодателю на день открытия наследства и 
переходящих по наследству в целом. На наш взгляд, стоит вести речь не о 
наследственном имуществе как таковом, а о так называемой «наследственной 
массе», включающей в себя весь комплекс, принадлежавших наследодателю 
на день открытия наследства, имущественных прав и обязанностей.  

Все выше сказанное имеет непосредственное отношение и к земельным 
участкам как недвижимому имуществу и вещным правам на них, выступаю-
щих в качестве объекта наследственных правоотношений. Следует учиты-
вать, что наследованию подлежит только то имущество, которое принадле-
жало наследодателю на законных основаниях, а право на земельный участок 
или вещное право на него, безусловно, подтверждены соответствующим 
юридически значимым документом (или документами). 

 Так, при оформлении наследственного дела нотариусом, связанного с 
передачей по наследству земельного участка, требуются следующий пакет 
документов:  

- документы на землю (свидетельство о правах собственности, право-
устанавливающий документ - подлинники и копии);  

- постановление о передаче земли в собственность (архивная копия) - 
необходима в случае первичной приватизации;  

- кадастровая выписка и кадастровый план;  
- оценка земли на дату смерти (осуществляется Земельной кадастровой 

палатой).  
Таким образом, ни захваченные земельные участки, ни самовольно  

возведенные, в том числе и на них здания, строения, сооружения не могут 
переходить в порядке наследования.   
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Статья 1181 ГК РФ определяет общие правила о наследовании земель-
ных участков. При этом, в состав наследственной массы могут входить как 
сам земельный участок, так и ограниченное вещное право на него. Следует 
учитывать, тот факт, что специальными нормами могут быть устранены об-
щие положения ст. 1181 ГК РФ. Например, при наследовании земельных 
участков крестьянского (фермерского) хозяйства применима норма, устанав-
ливающая особый порядок наследования - ст. 1179 ГК РФ.  

Следует учитывать, что при наследовании земельных участков несколь-
кими лицами, он поступает в их общую долевую собственность (ст. 1164 ГК 
РФ), что также имеет особые правовые последствия, т.к. законодатель устанав-
ливает, так называемые, «пределы» делимости, а сам порядок наследования та-
кого земельного участка определяется с учетом ст. ст. 1168, 1179 ГК РФ.  

Также необходимо отметить, что право собственности на земельный 
участок или право пожизненно наследуемого владения входят в состав 
наследства и наследуются на общих основаниях (п. 1 ст. 1181 ГК РФ). При 
этом следует учитывать, что само право пожизненно наследуемого владения 
земельным участком сохраняется только в том случае, если оно возникло до 
введения в действие ЗК РФ 2001 г.  

Таким образом, наследственное право  представляет собой совокуп-
ность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязан-
ностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. 
Также следует учитывать, что наследственное право охватывает отношения, 
которые сами по себе не являются наследственными, поскольку возникают, 
например, при жизни наследодателя. Так, завещание составляется при жизни 
наследодателя, учитывая его прямое волеизъявления, однако охватывают от-
ношения, возникающие в будущем при наступлении соответствующего юри-
дического факта, т.е. его смерти. Или, после смерти наследодателя, напри-
мер, отношения, связанные с разделом наследственного имущества подпада-
ют под действие норм процессуального законодательства и соответственно 
выступают в качестве уже процессуальных правоотношений. Следовательно,  
понимание наследства как совокупности имущественных отношений, в кото-
рых ранее состоял наследодатель и в которые затем вступают наследники, 
отвечают потребностям, прежде всего, гражданского оборота. Институт 
наследования, в т. ч. и в рамках перехода по наследству земельных участков 
и прав на них призван, прежде всего: 

- обеспечивать реализацию конституционных гарантий осуществления 
и развития частной собственности;  

- способствовать переходу наследуемого имущества («наследственной 
массы») как по завещанию, так и по закону;  

- гарантировать имущественные права на наследство в порядке очеред-
ности, установленной ГК РФ;  

-  возможность перехода наследственного имущества  («наследствен-
ной» массы») юридическим лицам, муниципальным образованиям, субъек-
там Российской Федерации и государству («выморочное имущество») в це-
лом при отсутствии наследников, как по завещанию, так и по закону.  
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Итак, для наследования земельного участка и имущественных прав на 
него нужны основания - либо завещание, либо по закону и это не может быть 
предметом соглашения. В реальной жизни наследование по закону встреча-
ется гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни 
не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, счи-
тая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не успева-
ют составить завещание.  

Из содержания ст. 1116 ГК РФ следует, что круг наследников не огра-
ничен, ими могут быть любые правоспособные субъекты права; по закону - 
правоспособные физические лица, Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации и муниципальные образования в порядке установленной 
очередности. Часть третья ГК РФ  значительно расширяет круг наследников, 
предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую оче-
редь.  Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии 
наследников предшествующих очередей. 

Стоит признать, что приоритет законодателя отводится именно насле-
дованию по завещанию, т.к. он проявляется не только в законодательном уста-
новлении (п. 2 ст. 1111 ГК РФ), но и в структуре ГК РФ в целом о наследова-
нии, несмотря на то, что исторически наследование по закону предшествовало 
наследованию по завещанию. На сегодняшний день завещание является един-
ственным способом устранить законный порядок наследования и определения 
имущественных отношений (прав и обязанностей) наследодателя. 

Несомненно, действующее законодательство, подробно регламентиру-
ет наследование по завещанию. В тоже время, непростительной ошибкой за-
конодателя, на наш взгляд,  является отсутствие терминологии в части опре-
деления, что же представляет собой само по себе «завещание» как таковое. В 
целом, на практике вызывает множество вопросов формулировка п. 5 ст. 
1118 ГК РФ: «Завещание является односторонней сделкой, действительность 
которой определяется на момент открытия наследства». В свою очередь, п. 1 
ст. 1119 ГК РФ гласит, что завещатель в силу свободы завещания по своему 
усмотрению может оставить по завещанию имущество любым лицам, любым 
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства од-
ного, нескольких или всех наследников по закону, а также включить в заве-
щание иные распоряжения. В тоже время следует учесть, что все-таки одно 
ограничение свободы завещания имеет место быть - наследодатель не может 
лишить наследства «обязательных» наследников, указанных в ст. 1149 ГК 
РФ, наследующих независимо от содержания завещания в определенной за-
коном доле.  

Таким образом, отсутствие детализированного понятия завещания мо-
жет в отдельных случаях существенно отразится на практике применения 
норм как ст. 1118, так и ст. 1119 ГК РФ. Также стоит признать тот факт, что 
глава 63 ГК РФ «Наследование по закону» предусматривает чрезвычайное 
увеличение количества очередей наследников по закону, что практически ис-
ключает возможность перехода наследственного имущества в разряд вымо-
рочного (статьи 1141 - 1145 ГК РФ). 
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Идентификация личности по рисунку вен ладони 
как один из методов защиты информации 

 
На сегодняшний день известно довольно много способов идентифика-

ции личности по биометрическим параметрам – по лицу, голосу, почерку, 
отпечаткам пальцев, сетчатке глаза. При этом каждый из этих методов имеет 
ряд других недостатков. Так, процедура идентификации по отпечаткам паль-
цев не так удобна, как хотелось бы, а распознавание лица работает относи-
тельно ненадежно. Пожалуй, только распознавание по сетчатке глаза имеет 
оптимальное для пользователя соотношение ложных запретов на доступ ав-
торизованного пользователя и возможности подделать его биометрическую 
характеристику. 

Считается, что жест «открытая ладонь» ведет свою историю с каменно-
го века, таким образом встречающиеся члены разных племен показывали, что 
у них нет в руке камня и они не собираются воевать. Этот же жест был зало-
жен в основу технологии, разработанной японскими инженерами: для входа в 
здание или запуска программы достаточно просто поднять ладонь и в тече-
ние нескольких секунд удерживать ее над сенсором. Метод идентификации 
вен ладони, взятый за основу, столь же надежен, как и метод идентификации 
по отпечатку пальцев, но реже «забывает» хозяина, и, как результат, обеспе-
чивает максимально высокий процент срабатываний. 

Принцип смарткарты действия метода 
виду Рисунок отношению вен формируется благодаря хранения тому, что гемоглобин крови 

основном поглощает ладонь ИК излучение. В результате течение, степень отражения снижения уменьшается этом, и 
вены видны на через камере в виде черных такой линий видны. Специальная программа этап на ос-
нове полученных восстановить данных применяют создает цифровую пропускания свертку. Не требуется контакта 
невозможность чело случаевека со сканирующим отношению устройством.1  

                                                 
1Журнал «Computational nanotechnology». Биометрические технологии идентифи-

кации в системах контроля и управления доступом.  [Текст] / Ворона В.А., Костенко В.О. - 
Выпуск №3, 2016 г.– С.225 
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Существует два идентификацию метода процесс получения изображения сценариев рисунка вен ладони. 
Метод недостатки отражения ладонь (Reflection) позволяет этих разместить все компоненты 
через устройства дприятиях в одном корпусе, за случае счет чего уменьшается контакта размер средним. Также 
снижается точкам психологический барьер (не отношению нужно взлому никуда засовывать работе руку). Ме-
тод пропускания виду ИК-света полученные (Transmission) заключается течение в установке ИК-
подсветки с некоторые тыльной шаблоне стороны ладони, а называемой сама камера с фильтром 
хранения устанавливается чипе со стороны ладони чаще и принимает ИК-излучение, невозможность проходящее такой 
через всю ладонь. С хранения помощью метода пропускания надежность получаемые центральном изображения 
более процессорную детализированные.1 

 
Механизм выделить действия работе 

Сканер облучает метода руку в ближнем инфракрасном этап диапазоне биометрический и считывает 
рисунок надежность вен, которые теплее механизм окружающих среднем их тканей за счет руке крови, приходя-
щей из сердца. секреты Изображение производится венозного рисунка различные на ладони записывается в 5-
производится Мбайт самом образ, содержащий тыльной температуру в 5 млн. точках. Этот терминалах образ секреты шифрует-
ся по алгоритму через AES с разрядностью 128 или 256 бит. Через смарткарты USB-интерфейс существует 
зашифрованный файл поэтому передается на ПК, сервер, существует ноутбук вывод, где формируется 
биометрический вывод шаблон размером 1 – 3 чаще Кбайт ладони. Биометрический шаблон 
метод вторично шифруется по алгоритму AES и идентификации используется течение во всех последующих видны 
операциях. Такой контакта механизм ладонь не требует примнекоторые енения дополнительных 
устройств для метод хранения строения данных, что обеспечивае шаблонет полную сохранность 
производится информации взятый. 

Для регистрации производится полученные двукратное сканирование ладони 
снижения пользователя приходящей и создается биометрический идентификацию шаблон. Эта операция 
здание единовременная управления и самая длительная – она метод занимает 10 – 30 секунд. Процесс 
алгоритм опознавания метод пользователя длится вывод 1 – 2 секунды. 

 
Создание базе биометрического контакта шаблона 

Этап 1 
отношению Первым этапом в создании основе биометрического вторично шаблона является дприятиях филь-

трация исходного зашифрованный графического содержащий изображения и выделение после области интереса. 
Фильтрация существует позволяет отношению выделить значимые алгоритм области вен ладони и методов снизить запуска об-
ласти шумов и этап бликов. Для таких задач внутри общепринятым преимущества считается 
использование течение алгоритма дискретного видны преобразования этап Фурье. Принимая во 
некоторые внимание, что ладонь может метод быть дискретизации приложена со смещением примере в горизонталь-
ной плоскости по предъявляются отношению бесконтактно к сканеру, очень взлому важно рассчитать алгоритм 
смарткарты фильтрации основе с учетом этих чаще требований.  

 
Этап 2 

чужой Следующим дприятиях этапом производится строения бинаризация, которая нужна для 
через приведения кбайт всех изображений внутри к единому виду и предъявляются уменьшению руке влияния раз-

                                                 
1 Хабрахабр. Современные биометрические методы идентификации [электронный 

ресурс] / https://habrahabr.ru/post/126144/(дата обращения 25.03.2018). 
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личной контакта фокусировки и контрастности изображения. При отношению бинаризации случае обла-
стей также использован отсекается часть максимально шумов такой с использованием, так называемой, кбайт маски 
шума.  

Этап 3 
дприятиях Важным максимально этапом при обработке чужой изображения вен ладони этом является контакта выде-

ление области механизм интереса. Как правило, алгоритм алгоритм основывается выделить на методе 
выделения изменению "перепонок" между максимально указательным горизонтальной и средним, средним и 
венозного безымянным пальцами, безымянным восстановить пальцем этих и мизинцем. По всем алгоритм точкам 
контура чипе ладони поэтому рассчитывается центр метод масс и находится условный кбайт центр идентификации ла-
дони. Полученные информация коэффициенты угла заложен поворота дприятиях ладони приводятся к метод одному 
значению. Такой изменению метод считывает позволяет добиться базе независимости качества 
сетчатке распознавания терминалах от угла поворота в кбайт горизонтальной плоскости относительно 
фильтрация сканера называемой.   

Этап 4 
Полученное алгоритму обработанное изображение стороны разбивается считывает на участки дискре-

тизации с снижения указанием координат контрольных алгоритм точек метод, углов поворотов управления линий и 
записывается в строения файл приходящей, который и представляет фильтрация собой математическую модель. 
отношению Очевидно существует, что восстановить исходное таких графическое изображение длится рисунка ладонь вен 
ладони невозможно. центральном Размер шаблона в среднем не ладони превышает чипе одного 
килобайта также.  

По сравнению с отпечатком или секретности рисунком этих вен пальцев рисунок вен 
после ладони сложнее и имеет йсковых больше поэтому уникальных особенностей отпечатком, позволяющих 
довольно match точно течение строить цифровую взлому модель и производить идентификацию по 
бинаризации базам записывается данных. Внутренняя после сторона ладони терминалах менее процесс восприимчива к изменению 
метода цвета кожи в отличие от имеет тыльной выделить стороны, поэтому через именно она в основном 
дприятиях используется фильтрация для идентификации 

 
Степени имеет доверия 

Различается несколько компоненты сценариев взлому распознавания пользователей важным. В слу-
чае если не записывается требуется после высокий уровень изменению секретности и круг лиц ограничен, то 
защиты используется вторично идентификация 1:N. В этом невозможность случае от пользователя тыльной требуется такой 
только просканировать существует руку, а полученный биометрический защиты шаблон базе сравни-
вается с базой течение данных, хранящейся на сценариев сервере через. После сравнения защиты шаблон, по-
лученный от сканирующего этих устройства кбайт, стирается. При идентификации видны ты-
сячи пользователей метода (1:1000) восстановить данная технология шаблоне дает вероятность случайного 
предъявляются срабатывания чужой на чужой рисунок этих вен – 0.0008, а ладонь регистрации авторизованного снижения по-
сетителя может не заложен распознаться в 0,1% случаев.  

Такой биометрический метод также удобен, но существует алгоритм теоретическая опасность 
match фальсификации точкам или ошибочного срабатывания. полученные Поэтому для общественных 
мест, отношению особо чужой секретных зон в компаниях недостатки и предприятиях повышенной 
применяют опасности отпечатку должна применяться алгоритм личная идентификация 1:1. При ней кроме 
метода рисунка формируется вен пользователь должен формируется верифицироваться еще на одном записывается уровне механизм 
защиты – набрать пин-йсковых код, пароль или приложить течение смарткарту чаще. Такой подход пропускания 
может быть чужой использован создается как для прохода в помещение, ладонь доступа к ПК, так и 
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для запуска отдельного точкам приложения максимально или доступа к банкомату имеет. Именно при 
использовании запуска смарткарты после достигается высокий тыльной уровень надежности при 
максимальном механизм удобстве бинаризации пользователя. При работе этап смарткарты различаются 
два бесконтактно варианта использован – ТОС (Template-On-Card или шаблон-на-карте) и MOC (существует Match-
On-Card, сравнение-на-карте). 

В информация варианте идентификацию ТОС на чипе смарткарты средним записана копия смарткарты биометрического приходящей 
шаблона венозного приложить рисунка ладони владельца. кбайт Система называемой сравнивает шаблоны центральном, 
полученные со сканера и длится смарткарты йсковых, причем это может хранения быть сделано как на 
центральном биометрический сервере отношению, так и на локальном считывателе точкам смарткарт. После 
производится проверки вторично идентичности, полученные преимущества шаблоны стираются. 

В случае МОС недостатки сравнение применяют биометрического шаблона низкий ладони с сенсора 
алгоритм происходит создается на самом смартчипе( производится после сравнения шаблон, взлому полученный случае от 
ладони стирается невозможность). Для этой операции шаблоне чипу алгоритм требуется 10-13 после Кбайт памяти и 
поддержка средним Java вторично. Так как информация о зашитом защиты в смарткарте биометриче-
ском метод шаблоне самом не покидает ее, этот формируется метод – самый надежный приложить среди полученные 2-
факторых методов базе биометрической идентификации. биометрический Однако отдельно он и самый до-
рогой, так как некоторые предъявляются строгие требования к недостатки чипу также, поэтому он 
применяется метода только в банкоматах, хранения терминалах контакта оплаты и секретных алгоритм зонах 
предприятий и госучреждений. 

 
предъявляются Идентификация преимущества 

Процесс идентификации пропускания основан на сравнении кроме одного чаще шаблона с дру-
гими, работе хранящимися в базе данных1. Для такой идентификации секреты используется 
алгоритм после корреляции, который максимально несет самом основную процессорную изменению нагрузку для 
вычислительной системы. Для методов увеличения различные скорости распознавания идентификации и сниже-
ния процессорного управления времени недостатки часто применяется базе алгоритм предвыборки, ис-
пользующий работе глобальные этап особенности строения приложить венозного рисунка (хеш-считывает код кбайт). 
В целом алгоритм базе предвыборки позволяет значительно отпечатку ускорить бинаризации поиски по 
базе тыльной данных близких чаще значений внутри глобальных особенностей.  

пропускания Отличия и преимущества 
Рассматривая этап биометрическую после технологию распознавания защиты вен ладони, 

стоит изменению отдельно управления выделить ее отличительные различные особенности и преимущества:  
1) применение ладонь бесконтактно процессорнуюго метода идентификации создается;  
2) высокая надежность (вывод идентификация примере не зависит от сухо-

сти/влажности и снижения загрязненности ладоней);  
3) невозможность этом фальсификации ладонь (рисунок вен ладони случае виден только в 

выделить ИК-спектре базе);  

                                                 
1 Мыльников С.В Азы биометрии. Учебно-методическое пособие [Текст] / С.В. 

Мыльников. Н-Л,2007 г. – С. 24 
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4) низкий процент надежность ошибок (согласно исследованиям, бинаризации проведенным галогеновых 
компанией Fujitsu регистрации на примере более 140 тыс. этап ладоней защиты, процент ошибок 
смарткарты составляет  0,00008%)1; 

 
 

Недостатки процесс метода дприятиях 
Недопустима засветка существует сканера солнечными отношению лучами чужой и лучами галогено-

вых приложить ламп. Некоторые возрастные сценариев заболевания длится, например артрит управления или некото-
рые формы ладонь анемии процесс – сильно ухудшают FAR и FRR. здание Метод менее изучен в 
галогеновых сравнении занимает с другими статическими йсковых методами биометрии. 

 
такой Секреты дискретизации надежности 

Надежность контакта данного метода доступа этом объясняется центральном как стойким к взлому чужой 
криптоалгоритмом, так и самим базе расположением match вен внутри тела механизм человека 
(получить к ним доступ, также труднее предъявляются даже чем к сетчатке поэтому глаза). По надежности 
фильтрация МОС-идентификация использован по рисунку вен значительно взятый превосходит идентифика-
цию по сетчатке недостатки глаза руке и является самой контакта высокой в индустрии. 

 
внутри Вывод ладони 

В 21-ом веке – метод веке информационных технологий, все примере чаще хранения набирают 
популярность хранения методы биометрической работе идентификации среднем: их применяют как и 
обычные приложить граждане, так и различные силовые структуры Российской Федера-
ции. Начиная от смартфонов, заканчивая системами контроля, управления 
доступом и заказа питания в столовых российских войсковых частей. 

«Бесконтактные биометрические датчики помогают предотвратить 
распространение бактерий и инфекций, передающихся, в основном, через 
грязные руки. Это более гигиенично» (Йорг Хартманн, вице-президент 
Global Client Computing Devices Fujitsu.) 

Технология распознавания рисунка вен сравнительно проста в реализа-
ции и, зачастую, использует ту же аппаратную базу, что и оптические скане-
ры отпечатков пальца. Таким образом, интеграция этой биометрической ха-
рактеристики в комбинированные устройства и схемы, для создания мульти-
факторных или мультибиометрических систем – является несложной зада-
чей, реализация которой значительно повышает уровень защищенности 
СКУД, а значит повышает защищенность информации организации. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Хабрахабр. Современные биометрические методы идентификации [электронный 

ресурс] / https://habrahabr.ru/post/126144/(дата обращения 25.03.2018). 
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Обеспечение защиты речевой информации от утечки  
по техническим каналам 

 
Защита информации (ЗИ) в настоящее время становится все более 

сложной задачей. Это связано с развитием и выявление новых каналов утеч-
ки информации. В настоящей статье более подробно рассматривается один из 
самых информативных технических каналов утечки информации – речевой1.  

Зачастую источником речевой информации является речевой сигнал, то 
есть речь человека, средой распространения – воздушное пространство, жид-
кости, твердые тела и токопроводящие конструкции. Техническими сред-
ствами перехвата речевой информации могут быть воздушные, контактные и 
лазерные микрофоны, специальные усилители и фильтры. Исходя из приве-
денной структуры технического канала утечки информации, можно опреде-
лить наиболее информативные из них2. К ним относятся: 

воздушный канал (рисунок 1); 

 
Рисунок 1. Воздушный канал утечки речевой информации 

 
виброакустический (вибрационный) канал (рисунок 2); 
 

                                                 
1 Бузов Г.А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим 

каналам. М.: Горячая линия-Телеком , 2014, с. 15-16. 
2 Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. – М.: 

Академический проект; Фонд «Мир», 2003. с. 137. 
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Рисунок 2. Виброакустический канал утечки речевой информации 

 
канал акустоэлектрических преобразований (рисунок 3). 
 

 

 
Рисунок 3. Акустоэлектрический канал утечки речевой информации 

 
Для  обеспечения ЗИ используются различные методы и средства. 

Обеспечить защиту речевой информации 1 возможно несколькими методами:  
организационными; 

                                                 
1  Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации: учеб. пособие для 

студентов. М.: Гелиос АРВ, 2005. с. 641-642. 
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техническими. 
Технические методы подразделяются на пассивные и активные меро-

приятия. 
Пассивные мероприятия включают в себя архитектурно-

планировочные решения, применение средств ослабляющих уровень инфор-
мативного сигнала. 

Активные мероприятия1 подразумевают увеличение уровня шума, пу-
тем установки средств активной защиты, таких как генераторы шумов (рису-
нок 4), виброизлучатели и др. 

 
Акустические излучатели Вибрационные излучатели

Генератор шума «Шорох-4»

 
Рисунок 4. Пример размещения средств активной защиты  

речевой информации 
 
Каждое средство защиты должно быть сертифицировано по требовани-

ям безопасности информации. Порядок сертификации определяется законо-
дательством Российской Федерации. 

Перечень мер защиты определяется по результатам специального об-
следования. После проведения специального обследования объекта защиты 
допускается работа с информацией ограниченного доступа. 

Таким образом, информация – это ресурс, потеря которого приносит 
значительный материальный ущерб. Угроза утечки информации ограничен-
ного доступа присутствует на любом защищаемом объекте. По статистике 
более 80% утечки информации совершается сотрудниками защищаемого 
объекта из-за случайного разглашения информации ограниченного доступа 
за пределами защищаемого объекта. Но техническая защита речевой инфор-
мации решает задачи по предотвращению и снижению угроз утечки инфор-

                                                 
1  Меньшаков Ю.К Защита объектов и информации от технических средств развед-

ки. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. с. 348-350. 
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мации ограниченного доступа. Для это на защищаемых объектах использует-
ся средства активной и пассивной защиты, а также организационные меро-
приятия, включающие в себя инструктаж личного состава, создание кон-
трольных-пропускных пунктов, выдачи пропусков, для того, чтобы на объек-
те не было неконтролируемого пребывания лиц, не допущенных к информа-
ции ограниченного доступа. 
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Защита информации в социальных сетях 
 
В настоящее время человек не представляет свою жизнь без Интернета. 

С широким распространением глобальной сети появились Интернет-
мошенники, которые крадут у обычного пользователя персональные данные, 
финансовые средства и др. 

Рассмотрим методы взлома и способы защиты от него. Сеть Интернет – 
это интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого 
наполняется самими участниками. В нашей работе, в частности, будет инте-
ресно рассмотреть взлом тех данных, которые добровольно предоставляются 
самими пользователями. Чаще всего, это: фамилия, имя, отчество, адрес, ин-
тересы, место работы или отдыха. 

Среднему хакеру для взлома пароля требуется 30-60 минут в зависимо-
сти от сложности пароля и опыта хакера. Простые пароли хакеры могут 
взломать без применения специальных программ. Сложные пароли взламы-
ваются при помощи специальных программ-взломщиков, которые содержат 
словари с паролями. Даже самый первый червь, написанный в 1988 году, 
умел подбирать пароли по словарю. Поэтому нецелесообразно устанавливать 
один и тот же пароль на все аккаунты пользователя, даже если этот пароль 
очень сложный. Так как, получив доступ к одному аккаунту, злоумышленни-
ку будет очень просто получить доступ к остальным. 

Чтобы противостоять взлому, необходимо при составлении пароля вы-
полнять следующие требования. 

1. Пароль должен быть достаточно сложен: содержать цифры, буквы 
(строчные и заглавные) и специальные знаки (например, знаки препинания). 

2. Пароль должен быть длиннее восьми – десяти символов. 
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3. Пользоваться возможностью восстановления пароля с помощью от-
вета на секретный вопрос. 

К положительным моментам такой защиты относят трудность подбора 
пароля к аккаунту пользователя, а к отрицательным – большое количество 
сложных букв. 

Если аккаунт пользователя взломали, то есть большая вероятность, что 
взломают также все почтовые ящики, которые указаны в аккаунте. Это ско-
рее, психологическая проблема, так как очень неприятно осознавать, что 
личные данные достались Интернет-мошеннику. Кроме того, пользователю 
придется потратить время на создание нового аккаунта или восстановление 
доступа к существующему аккаунту, создание нового пароля и смену паро-
лей на оставшиеся аккаунты и почтовые ящики. 

Потеря контроля над аккаунтом – это почти стопроцентная рассылка 
спама друзьям и близким пользователя, а также большому количеству незна-
комых ему людей. 

При рассмотрении вопроса о защите персональной информации, особого 
внимания заслуживают сookies – небольшие фрагменты служебной информа-
ции, помещаемые веб-сервером на компьютер пользователя. Они применяются 
для сохранения данных, специфических для данного пользователя и используе-
мых веб-сервером для различных целей. Cookies могут сохранять любые поль-
зовательские настройки, например, ключ сессии (без пароля), зашифрованный 
пароль, комбинацию из зашифрованного пароля и логина. Именно поэтому они 
могут представлять определенную ценность для злоумышленников1. 

Следует отметить, что cookies можно подменить или украсть. Подме-
ной cookies называется изменение его содержимого (например, количества 
пересылаемых в Интернет-магазин средств или изменение нескольких цифр в 
номере счета в банке). Подмена cookies происходит непосредственно перед 
отправкой их на сервер.  

Проще всего украсть cookies можно, имея доступ к пользовательскому 
компьютеру. Кража cookies через Интернет-соединение называется взломом 
сессии. Осуществить ее уже сложнее, однако если хакер произвел взлом сессии 
и перехватил cookies, то он легко сможет ими воспользоваться: получить доступ 
к аккаунту пользователя, пароль от него, а также много другой информации2. 

Проще всего cookies украсть в наименее защищенных местах, напри-
мер, в общественных местах со свободным доступом к Wi-fi. Самую серьез-
ную защиту персональных cookies предоставляют защищенные каналы, ко-
торые обеспечиваются HTTPS-сессией и атрибутом «Secure» у самих cookies. 

                                                 
1 Лукина М.С. Компьютерная лексика и ее функциональные эквиваленты в русском 

и французском языках: диссертация … кандидата филологических наук: 10.02.20. – Че-
боксары, 2010. – 326 с. 

2 Тоискин В. С. Антропологическое измерение социальных сервисов интернета: 
учебное пособие / В.С. Тоискин, А. В. Шумакова, В. В. Красильников. - Ставрополь: Изд-
во СГПИ, 2012. - 104 с.  
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Фишинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид 
интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователей – их логинам, паролям и др. 
Пользователю обычно приходит письмо или личное сообщение от админи-
страции какого-либо сервиса (например, из банка, от Rambler или какой-либо 
социальной сети), в котором предлагается проголосовать за предложенную 
фотографию, внести плату за какие-либо услуги. В письме содержится ссыл-
ка на фишинговый сайт (как правило, этот сайт внешне сложно отличить от 
оригинала). Во время посещения данного сайта пользователь вводит необхо-
димые персональные данные, которые пересылаются злоумышленникам. 

При посещении такого сайта, специальный скрипт (программа, автома-
тизирующая определенную задачу) определяет версию операционной систе-
мы, установленной на компьютере пользователя, и используемый браузер. 
Исходя из полученных данных, определяется эксплойт (фрагмент программ-
ного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении и приме-
няемые для проведения атаки на вычислительную систему), с помощью ко-
торого происходит правка файла HOSTS. На компьютер пользователя загру-
жается и активизируется троян, который может похитить пользовательские 
данные, пароли и другую персональную информацию.  

Для того чтобы противостоять фишингу, необходимо регулярно вы-
полнять такие действия: 

1) письма, которые приходят от неизвестных пользователей, нужно от-
правлять в папку «Спам» и сообщать об этом администрации почтового сер-
виса;  

2) никому не отправлять свой пароль от аккаунта, даже администрации 
сервиса, так как он у администратора имеется; 

3) не отправлять никаких смс-сообщений на номера телефонов (даже 
по просьбе администрации сервиса).  

Выполняя эти простые действия, пользователь сможет гарантировать 
свою безопасность в Интернете. 

Еще один тип угроз, который мигрировал в социальные сети из систем 
интернет-банкинга – это программы для кражи паролей. Они внедряют части 
своего кода в ваш браузер (в основном, в Internet Explorer, иногда в Firefox) 
для того, чтобы похитить ваши регистрационные данные до того, как они бу-
дут отправлены на сервер. 

Если злоумышленнику удастся получить регистрационные данные 
пользователя, то, скорее всего, он станет отправлять ссылки, устанавливаю-
щие программу для кражи паролей на компьютеры друзей пострадавшего. В 
результате количество компьютеров-жертв будет стремительно расти. 

В большинстве сообщений, рассылаемых с использованием техники 
маскировки под законного пользователя, содержится компонент социальной 
инженерии, который пытается заманить жертву на определенный сайт или 
уговорить получателя сообщения загрузить программу на свой компьютер. 
Для защиты от таких угроз необходимо установить на компьютер антивирус-
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ную программу, а также относится внимательнее к ссылкам, получаемым от 
знакомых. Поскольку фишинговые атаки генерируются компьютером, жела-
тельно поинтересоваться у человека, от которого было получено подобное 
сообщение, действительно ли он отправлял эту ссылку. 

Существует еще один вид угроз – фарминг, который еще более опасен, 
чем фишинг. Фарминг (от англ. pharming, farming – сельское хозяйство) – это 
замаскированное перенаправление пользователя-жертвы на ложный IP-адрес1.  

Фарминг является более опасным способом мошенничества, чем фи-
шинг. В обоих случаях пользователя уводят с «настоящего» сайта и перена-
правляют на «ненастоящий» сайт. В случае с фишингом пользователь попа-
дает на сайт с другим именем, а в случае с фармингом – имя сайта остается 
неизменным, меняется только IP-адрес сервера, например, если сайт 
Vkontakte.ru находится в России, то один из его двойников – в Китае. 

Даже очень внимательный пользователь не сможет определить, попал 
ли он на фарминг-сайт, если у него нет возможности просматривать IP-адреса 
сайтов и сравнивать их. Если адреса идентичны, значит, пользователь нахо-
дится на фарминг-сайте. 

Таким образом, защита персональных данных в социальных сетях осу-
ществляется с помощью установки и регулярной смены «сложных» паролей, 
состоящих из прописных и строчных символов, цифр и знаков препинания; не 
разглашать свои пароли от аккаунтов посторонним лицам; установить и регу-
лярно обновлять антивирусную программу на свой персональный компьютер. 
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Безопасность использования мобильных устройств 

на базе операционной системы android 
 
Ежедневно каждый из нас пользуется мобильным телефоном, но мало, 

кто задумывается о сохранении своей личной информации и персональных 
данных. В таком большом потоке мобильных устройств тяжело отследить 
безопасность каждого пользователя. Каждое государство предлагает по это-

                                                 
1 Файзуллин Р.Р. Информационная безопасность в социальных сетях / 

Р.Р. Файзуллин, Ф.Т. Байрушин: научно-практический электронный журнал «Аллея 
Науки» 2018. №1(17). URL: http: // Alley-science.ru (Дата обращения 10.04.2018) 
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му поводу свои методики борьбы с информационными преступлениями или 
киберпреступлениями. 

Эту тему статьи я считаю актуальной, так как в век информационных 
технологий безопасность личности в киберпространстве стоит не на послед-
нем месте. В современном мире увеличилось Интернет-мошенничество. Эти 
противоправные действия осуществляются путем вовлечения в сомнитель-
ные схемы, например, покупки в Интернет-магазинах с предоплатой или 
полной оплатой их стоимости. Для осуществления своей преступной дея-
тельности мошенники используют социальные сети, а также создают для 
этих целей Интернет-магазины. 

Android – одна из самых популярных операционных систем в мире для 
различных мобильных устройств1. Она предлагает удобный инструментарий 
и максимальную гибкость настроек. Это позволяет пользователю устройства 
на данной ОС настроить его под свои потребности.  

Для того чтобы обезопасить свое устройство, каждый пользователь 
должен помнить некоторые правила, которые помогут ему защитить мобиль-
ное устройство и все данные, хранящиеся в нем: 

1. использовать наиболее надежный пароль. Для защиты следует вы-
брать именно пароль, не PIN-код, отпечаток пальцев, также следует отказать-
ся от графического пароля, для повышения уровня защиты; 

2. использовать шифрование устройства. Этот способ защиты использу-
ется в ОС Android M по умолчанию. При попытках взлома мобильного устрой-
ства может применяться уничтожение данных. Шифрование устройства помо-
жет обезопасить данные пользователя при утере или похищении гаджета; 

3. отключить автоподключение к открытым сетям Wi-Fi. Необходимо от-
слеживать подключение Wi-Fi. Подключение к открытым точкам доступа авто-
матически дает потенциальную опасность перехвата передаваемого трафика; 

4. удалять ненужные или редко используемые приложения. Таким спо-
собом можно обезопасить устройство от возможных утечек информации; 

5. следить за разрешениями устанавливаемых приложений. Это прави-
ло сможет снизить риски установки зловредного приложения; 

6. установить антивирусную программу на мобильное устройство. По-
жалуй, это самое главное правило, которое сможет защитить устройства и 
информацию, хранящуюся в нем.  

Многие мобильные устройства подвергаются кибератакам, большин-
ство из них имели финансовый характер, цель их состояла в том, чтобы 
украсть деньги у пользователя. Люди, занимающиеся написанием вредонос-
ных программ, пользуются слабостями и изъянами системы, пока недочеты 
не будут ликвидированы, они будут создавать и распространять данные про-
граммы. Разработчики операционной системы борются с атаками в информа-

                                                 
1 Что такое Android? [Электронный ресурс] / Режим работы: https://android-

help.ru/blog/2014/04/что-такое-android-и-что-такое-android-смартфон/, свободный (Дата 
обращения 01.03.2018г.) 
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ционной сфере и в каждом обновлении пытаются улучшить защиту инфор-
мации и персональных данных пользователей мобильных устройств. 

Так же актуальна проблема мошенничества в социальных сетях. Они 
пользуются разными способами для достижения своих целей. Таких как, 
взламывают аккаунты или создают дубликаты страниц пользователей соци-
альных сетей, так как вся информация в них не является закрытой и находит-
ся в открытом доступе. После чего от имени другого пользователя отправля-
ют сообщение их друзьям в данной социальной сети с просьбой о финансо-
вой помощи. Другие мошенники пытаются в ходе переписки со взломанных 
или фейковых страниц выяснить реквизиты банковской платежной карты 
пользователя, с которым ведут общение. Чтобы обезопасить себя от таких 
мошенников следует выяснить, пишет Вам ваш друг или другой человек. Не 
стоит никому не говорить реквизиты банковской платежной карты, так же не 
стоит распространять в Интернете снимки ее лицевой и оборотной стороны.  

Каждому пользователю не стоит забывать и о безопасности приложе-
ний, которые позволяют производить оплату при помощи мобильного 
устройства. Например, система электронных платежей в Google pay, работа-
ющих под ОС Android. Она использует возможности биохимических систем 
аутентификации (отпечаток пальца, сканер радужки глаза), на устройствах 
без таких сканеров система способна активироваться вводом пароля. Что де-
лает Google pay, для защиты и безопасности данных пользователя? Вся пла-
тежная система шифруется и хранится на защищенных серверах. Данные 
карты никому не сообщаются, так как каждой карте, которая добавляется в 
приложение, присваивается свой номер виртуального счета. Для использова-
ния Google pay для оплаты в магазинах надо обязательно настроить блоки-
ровку экрана. Можно ли считать безопасным способом защиты устройства 
путем распознавания отпечатка пальца? Все данные отпечатков пальцев со-
храняются в среде выполнения, которая называется ТEE. Безопасная среда 
исполнения (Trusted Execution Environment, TEE) характеризуется защищен-
ностью, контролем целостности и наличием собственной оперативной памя-
ти и пространства хранения. Она изолирована от обычной «функционально 
богатой среды исполнения». Пользуясь возможностями TEE, разработчики 
могли бы создавать приложения и сервисы REE, которые остаются защищен-
ными даже при компрометации операционной системы – рискованные опе-
рации изолированы от REE, а конфиденциальные данные (например, крипто-
графические ключи) никогда не покидают TEE1. 

Проанализировав информацию о защите информации на мобильных 
устройствах на платформе Android, можно сделать вывод о том, что все ан-
тивирусные программы, пароли на устройстве могут сократить риск хищения 
данных, но не смогут решить все проблемы. Безопасность современных при-
способлений должна внедряться на этапе проектирования системы. Необхо-

                                                 
1 Защищенные среды мобильных устройств [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.osp.ru/os/2014/08/13043488 , свободный (Дата обращения 03.03.2018г.) 
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димо предусмотреть заранее возможность кражи или утраты смартфона, воз-
можность удаленного блокирования или уничтожения всех данных, храня-
щихся на устройстве. 
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Автоматизация действий администратора  
информационной безопасности предприятия по контролю соответствия 
настроек средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 10 

политики безопасности на предприятии 
 
В последнее время, проводимый аудит безопасности информационных 

систем на предприятиях выявляет инциденты нарушения политики безопас-
ности. Популярными нарушениями являются: 

 несанкционированное подключение к ресурсам сети «Интернет», ко-
торые заблокированы администратором по обеспечению безопасности ин-
формации (далее – администратор безопасности); 

нарушение правил разграничения доступа; 
нарушение обращения с учтенными flash-накопителями;  
попытки изменения правил разграничения доступа; 
установки не разрешенного программного обеспечения.  
Подтверждением этому служат данные исследования «Лаборатории 

Касперского»: распространенность целевых атак на промышленные предпри-
ятия выросла на 40% от 30 января 2018 года. 49% опрошенных заявили, «что 
их сотрудники не соблюдают политику безопасности» 1. 

Вышеперечисленные действия могут послужить для злоумышленника 
шансом проникнуть в локальную вычислительную сеть предприятия, что по-
влечет за собой нарушение конфиденциальности, целостности, доступности 

                                                 
1 «Лаборатория Касперского»: распространенность целевых атак на промышленные 

предприятия выросла на 40% URL: https://www.kaspersky.ru/about/press-
releases/2018_kaspersky-lab-the-prevalence-of-targeted-attacks-on-industrial-enterprises-
increased-by-40-percent [дата обращения 06.02.2018] 



158 
 
 

информации и создаст канал утечки информации ограниченного доступа (да-
лее – ИОД).   

В отчете Центра мониторинга информационной безопасности за II 
квартал 2017 года зафиксировано 144 инцидента из 254453172 событий 1. 
Прирост с прошлого квартала составил 85% для событий и 47% инцидентов. 
Распределение инцидентов видно на рисунке 1.  

Анализ диаграммы показывает, что больший процент пришелся на вре-
доносное программное обеспечение (далее – ВПО) и на эксплуатацию уязви-
мостей. Для предотвращения распространения ВПО и эксплуатации уязвимо-
стей необходимо:  

использовать средства защиты информации (далее – СЗИ) на объектах 
вычислительной техники; 

интегрировать в единый механизм технические и организационные ме-
роприятия, т.е. автоматизировать процесс деятельности администратора без-
опасности.  

 
 

 
Рисунок 1. Распределение инцидентов 

  
 
 
 
 

                                                 
1 Отчет Центра мониторинга информационной безопасности за II квартал 2017 года  
URL: https://habrahabr.ru/company/pm/blog/333810/  [дата обращения: 16.03.2018 г.] 
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Для защиты ИОД необходимо использовать СЗИ имеющие сертификат 
соответствия требованиям безопасности предъявляемым к автоматизирован-
ным системам1, средствам вычислительной техники2, требованиям, предъяв-
ляемым к средствам антивирусной защиты3 и иным требованиям, предъявля-
емым к СЗИ. В них должны быть реализованы следующие меры: 

оперативная и надежная защита от возможных компьютерных атак; 
защита от сетевых атак; 
контроль устройств; 
автоматический поиск уязвимостей и установка исправлений; 
удаленное устранение неполадок; 
мониторинг в режиме реального времени; 
защиту конфиденциальных данных. 
Основные отечественные СЗИ, применяемые на предприятиях и обес-

печивающие защиту ИОД представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Средства защиты информации, применяемые на предприятиях 

Средство защи-
ты информации 

Сертификат Соответствие требованиям НПА 

Kaspersky End-
point Security 10 
(далее –KES10) 

Сертификат соответ-
ствия ФСТЭК № 3025 4 

«Профиль защиты средств антивирусной 
защиты типа Б второго класса защиты. 
ИТ.САВЗ.Б2.ПЗ» 
«Профиль защиты средств антивирусной 
защиты типа В второго класса защиты. 
ИТ.САВЗ.В2.ПЗ» 
«Профиль защиты средств антивирусной 
защиты типа Г второго класса защиты. 
ИТ.САВЗ.В2.ПЗ» 

                                                 
1 Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкциони-

рованного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требова-
ния по защите информации. Утверждено решением председателя Государственной техни-
ческой комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г. URL: 
https://fstec.ru/component/attachments/download/296 [дата обращения: 16.03.2018 г.] 

2 Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 
несанкционированного доступа к информации. Утверждено решением председателя Госу-
дарственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 25 июля 
1997 г.  

URL: https://fstec.ru/component/attachments/download/295 [дата обращения:  
16.03.2018 г.] 

3 Информационное сообщение ФСТЭК России от 30 июля 2012 г. N 240/24/3095. 
URL: https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/471-
informatsionnoe-pismo-fstek-rossii-2 [дата обращения:  16.03.2018 г.] 

4   URL: https://media.kaspersky.com/ru/documents/certificate-KESW10-SP2.pdf  
[дата обращения:  06.02.2018 г.] 
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SecretNet 7 

Сертификат соответ-
ствия Минобороны 
России № 2143 1 
 

Подтверждает соответствие приказа МО 
РФ 1996 г № 058: по 3 классу защищенно-
сти информации от НСД, по 2 уровню кон-
троля отсутствия НДВ, по соответствию 
РДВ 

Сертификат ФСТЭК 
России № 2707 

Подтверждает соответствие требованиям 
руководящих документов по 2 уровню 
контроля отсутствия НДВ и 3 классу за-
щищенности по СВТ. Может использо-
ваться в автоматизированных системах до 
класса 1Б включительно и в ИСПДн до 
УЗ1 включительно 

Dr.Web Enter-
prise Security 
Suite 
(далее–Dr.Web) 

Сертификат ФСБ РФ № 
СФ/СЗИ-0051 2 

Соответствует требованиям ФСБ России к 
антивирусным средствам классов А2, Б2, 
В2, Г2  может использоваться для защиты 
информации, содержащей сведения, со-
ставляющие государственную тайну при 
условии выполнения требований формуля-
ра RU.72110450.00300-10.30.01  и иной 
эксплуатационной документации  

 
Администратор безопасности должен обеспечивать постоянный кон-

троль за состоянием настроек СЗИ. Несоответствие их требованиям норма-
тивно-правовых актов (далее – НПА), руководящих документов Российской 
Федерации, создает брешь в системе защиты информации, циркулирующей в 
организации.  

C ростом числа пользователей растет число подконтрольных админи-
стратору безопасности объектов защиты.  При аудите информационной без-
опасности (далее – ИБ) администратор безопасности производит ручной кон-
троль настроек СЗИ методом сравнения с эталонным примером настроек, что 
занимает время.  Для уменьшения затрачиваемого времени необходима авто-
матизация алгоритма инструментальной проверки соответствия средства за-
щиты информации эталонным настройкам. 

Разработку алгоритма разделим на этапы: 
1) разработка лабораторного стенда для анализа СЗИ;  
2) выбор языка программирования, среды разработки;  
3) настройка KES10, SecretNet 7, Dr.Web, а также иных применяемых 

СЗИ; 
4) определение расположения и способа хранения конфигурационных 

файлов; 
5)  написание программы, реализующей алгоритм, тестирование; 

                                                 
1   URL: https://www.securitycode.ru/products/licenses/ [дата обращения:  06.02.2018 г.] 
2   URL: https://st.drweb.com/static/new-www/sertif/DrWeb_ESS10_0051.jpg  
[дата обращения:  06.02.2018 г.] 
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6) сравнение затраченного времени работы программы и администра-
тора безопасности, создание правил пользования программой, регистрация и 
внедрение; 

7) практическая оценка времени, затрачиваемого на проведение работ 
администратором безопасности. 

Параметры конфигурации KES10 хранятся в реестре Windows 7. В ли-
стинге 1 представлено считывание параметров ключа реестра, с использова-
нием стандартного модуля «winreg», и запись их в файл. Таким образом 
формируется отчет о параметрах конфигурации KES10 на момент проведе-
ния администратором безопасности аудита. (Листинг 1) 

i = 0 
while True: 
 name, value, type = EnumValue(aKey, i) 
 str_sn.write(str(name) + ‘ ‘ + str(value)) 
 i += 1 
Листинг 1. Считывание из реестра и запись параметров ключа в файл 
Для поиска необходимых параметров и представления их в виде удоб-

ном для восприятия администратором безопасности, составлено регулярное 
выражение. Оно используется в функции «findall» модуля «re». (Листинг 2) 

pars_check_sn = re.findall(‘(.*=)(.*)’, str_check_sn) 
Листинг 2. Считывание параметров конфигурации KES10 из файла. 
Для определения соответствия собранных параметров эталонному 

примеру необходим алгоритм сравнения парамеров. (Листинг 3) 
for i in pars_sn: 
 all_check += 1 
 check = re.finadll(i[0] + ‘(.*)’, str_check_sn) 
 if check: 
  if i[1] == check[0]: 
   print(i[0] + i[1], ‘да’) 
  else: 
   print(i[0] + i[1], ‘нет’) 
 else: 
  print(i[0] + ‘непредусмотрена настройка’) 
Листинг 3. Сравнение параметров 
Выполнение программы на СВТ занимает примерно 2 секунды, а адми-

нистратор безопасности вручную может проверить не более двух СВТ в час. 
За счет того, что Python позволяет создавать кроссплатформенные приложе-
ния, реализация данного алгоритма может быть использована для функцио-
нирования и в среде UNIX систем, таких как Debian и Ubuntu. Таким обра-
зом, использование разрабатываемого алгоритма администраторами безопас-
ности позволит: 

исключить человеческий фактор в процессе аудита ИБ; 
сократить время, затрачиваемое на проведение контроля соответствия 

параметров СЗИ эталонным значениям.  
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Анализ изменения реестра Windows 7 для разработки алгоритма 

 автоматизации действий администратора информационной 
 безопасности организации по контролю соответствия настроек средства 

антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 10  
требованиям политике безопасности организации 

 
В последнее время в новостных сводках все чаще появляются статьи, 

связанные с кибербезопасностью, вирусами-шифровальщиками, деятельно-
стью хакеров, атаками на предприятия и т.п. По итогам 2017 года самыми ча-
стыми объектами компьютерных атак (далее – КА) стали инфраструктура и 
веб-ресурсы организации, доли таких атак составили 47% и 26% соответ-
ственно1. Подобные КА ведут к огромным финансовым потерям, в связи с 
остановкой производства и влияют на репутацию компании.  В большинстве 
случаев успешное проведение КА, связано с нарушением сотрудниками тре-
бований политики безопасности организации (далее – ПБО)2. 

ПБО разрабатывается для определения действий пользователей при ра-
боте с информационной системой (далее – ИС), целей и задач информацион-
ной безопасности (далее – ИБ) в организациях. Администратор ИБ при про-
ектировании ПБО основывается на методе «запрещено все, что явно не раз-
решено». Достоинства этого метода в простоте администрирования и сниже-
нии рисков, связанных с преднамеренным и непреднамеренным нарушением 
требований ПБО и несанкционированным доступом к ИС. Для реализации 
вышеуказанного метода администратор ИБ запрещает все действия, кроме 
действий необходимых для исполнения должностных обязанностей пользо-
вателей (доверенные операции).  Для пользователей это создает неудобства, 
                                                 

1 «Актуальные киберугрозы – 2017. Тренды и перспективы»              
URL: https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-

threatscape-2017-rus.pdf [дата обращения: 08.03.2018] 
2 Kaspersky Lab: the prevalence of the target attacks to the industrial enterprises grew by 

40% of URL: https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2018_kaspersky-lab-the-
prevalence-of-targeted-attacks-on-industrial-enterprises-increased-by-40-percent [дата обраще-
ния: 08.03.2018] 
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и они пытаются обойти ограничения различными путями, пытаясь повысить 
свои привилегии. Использование неучтенных машинных носителей инфор-
мации (внешние жесткие диски, flash-накопители и т.д.) и смартфонов (мо-
бильных телефонов) на контролируемой территории, невыполнение админи-
стратором ИБ своих обязанностей, использование персональных средств для 
обработки информации, непонимание руководством необходимости обеспе-
чения ИБ, а также изменение параметров настроек средств защиты информа-
ции (далее – СЗИ) создает угрозу ИБ организации. 

Для снижения вероятности успешной реализации КА, проведение ко-
торой связано с нарушением персоналом требований ПБО, необходимо про-
водить мониторинг журналов безопасности, своевременное обновление ис-
пользуемого программного обеспечения (далее – ПО) и контроль соответ-
ствия настроек СЗИ, в частности средств антивирусной защиты (далее – 
САВЗ) требованиям ПБО. В локальных вычислительных сетях организации 
администратор ИБ может проводить своевременное обновление и контроль 
журналов безопасности удаленно с использованием прикладного ПО. Однако 
для контроля соответствия настроек САВЗ требованиям ПБО такое ПО от-
сутствует, следовательно, администратор ИБ будет вручную проверять все 
подконтрольные ему объекты защиты. Для повышения производительности 
администратора ИБ необходимо создание средства автоматизации действий 
администратора ИБ организации по контролю соответствия настроек САВЗ 
требованиям ПБО, которое позволит: 

повысить скорость проверки соответствия настроек САВЗ требованиям 
ПБО; 

осуществлять постоянный мониторинг соответствия; 
оперативно принимать решение при выявлении нарушения; 
исключить человеческий фактор при проведении контроля соответ-

ствия. 
Основными САВЗ отечественного производства являются продукты 

компаний Лаборатории Касперского и Dr. Web, которые имеют сертификаты 
соответствия требованиям, предъявляемым к САВЗ 1,2. Для разработки алго-
ритма, позволяющего осуществлять контроль настроек Kaspersky Endpoint 
Security 10 (далее – KES10) необходимо решить следующие задачи: 

1. Определение структуры настроек KES 10; 
2. Определение расположения и способа хранения конфигурационных 

файлов САВЗ; 
3. Провести однозначное соотнесение значений параметров реестра 

настройкам KES 10. 
                                                 

1 Лицензии и сертификаты соответствия Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК) России URL: 
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/fstek/?lng=ru [дата обращения: 08.03.2018] 

2 Сертификат соответствия № 3025 от 25 ноября 2013 г. URL: 
https://media.kaspersky.com/ru/documents/certificate-KESW10-SP2.pdf [дата обращения: 
08.03.2018] 
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Анализ эксплуатационной документации и графического интерфейса     
KES 10 позволил структурировать разделы настроек KES 10. Разбор прово-
дился до поля выбора всех пунктов, содержащихся в подразделах. На рисун-
ке 1 представлены разделы и подразделы настроек KES 10.  

Параметры конфигурации KES10 в Windows 7 хранятся в одном из 
корневых разделов реестра. Каждый подраздел имеет параметры, которые 
соответствуют каким-либо настройкам KES10. Например, настройке «Вклю-
чить контроль устройств» соответствует параметр реестра, который имеет 
следующее расположение и значения:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\KESP1
0\profiles\Controls\profiles\DeviceControl\enabled: 0x00000001 (0x00000000),  

где 0x00000001 – контроль устройств включен, а 0x00000000 – кон-
троль устройств выключен (Рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Соответствие параметра реестра настройке KES10 
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Рисунок 2. Структура разделов настроек KES10 
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Для решения проблемы однозначной идентификации значений пара-

метров реестра настройкам KES10 было найдено два пути: 
метод последовательного перебора – последовательное изменение па-

раметров в графической оболочке KES10, и с использованием утилиты Reg-
Shot 1.9.0 x86 ANSI, производить выборку требуемых значений; 

метод сравнения «слепков» – установить на «чистую» операционную 
систему (далее – ОС) KES10 и с помощью утилиты RegShot 1.9.0 x86 ANSI 
посмотреть изменения, внесенные в реестр. 

 
 

Таблица 1.  
 

Сравнение предложенных способов решения проблем 
 

Метод Последовательный перебор Сравнение «слепков» 
Достоинства Точная идентификация параметров 

реестра и настроек KES10 
(настройки меняются последова-
тельно) 

Затраченное время минимально (по-
лучение всех параметров с помощью 
одного сравнения) 

Недостатки  Затрачиваемое время определяется 
количеством значений параметров 

Возможен пропуск значений пара-
метров  

 
 
Был выбран метод последовательного перебора, т.к. он имеют боль-

шую точность определения значений параметров реестра. Алгоритм прове-
дения сравнения представлен на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Алгоритм проведения соотнесение значений параметров реестра настройкам 

KES 10 
 
В результате работы собраны разделы, параметры и значения конфигу-

раций САВЗ KES10, которые структурированы по разделам. Метод последо-
вательного перебора был выбран для обеспечения разрабатываемого алго-
ритма максимальной точностью соотнесения значений параметров реестра 
настройкам KES10. Собранная информация о параметрах KES 10 упростит 
реализацию алгоритма автоматизации действий администратора ИБ органи-
зации по контролю соответствия настроек САВЗ KES 10 требованиям ПБО 
решив следующие задачи: 

определение входных данных (расположение параметров KES10 в ре-
естре) для автоматизированного сбора значений параметров KES 10; 

определение возможных значений параметров KES 10 для их автомати-
зированного соответствия настройкам KES 10.  
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Защита информации при помощи систем видеонаблюдения  
на режимных объектах Вооруженных сил Российской Федерации 

 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Эта фраза появилась в 

начале 19 века, но она приобретает все большую актуальность в современном 
мире. В различных областях жизни человека циркулирует огромное количе-
ство информации. Ее количество увеличивается с каждым годом. Но суще-
ствует информация, потеря которой нанесет значительный материальный или 
моральный ущерб ее обладателю, а также может привести к катастрофиче-
ским последствиям в сфере управления и производства, национальной без-
опасности страны. Такая информация обладает чрезвычайной важностью и 
является повышенным объектом внимания злоумышленников. 

Современная военная наука утверждает, что полное лишение средств 
связи сводит боеспособность армии до нуля1. В информационном вакууме 
невозможно функционирование такой сложной структуры, как ВС РФ. Пре-
восходство в степени информированности - это преимущество не только в 
военное, но и в мирное время. Поэтому хищение секретной информации во-
енного характера является крайне опасным для национальной безопасности. 

Информация различных видов может быть похищена путями, которые 
называются каналами утечки информации: 

1) электромагнитный канал, связанный с протеканием тока в аппарат-
ных частях технических средств; 

2) акустический канал, который включает в себя звуковые волны, воз-
никающие и от разговора, и от звука работы техники, и от других различных 
причин; 

3) визуально-оптический канал, связанный с наблюдением за секрет-
ным объектом, в том числе с применением средств оптико-электронного 
наблюдения; 

                                                 
1 Современные фундаментальные и прикладные исследования в проектировании 

систем защиты информации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://studopcdia.ru. 
(дата обращения 25.03.2018). 
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4) информационный канал, включающий в себя доступ к носителям и ка-
налам передачи информации, а также к вводимой и выводимой информации1. 

Для обеспечения информационной безопасности режимного объекта 
применяется комплекс мер защиты, включающий в себя инженерно- техни-
ческие средства защиты, а также специальные политики безопасности. Тех-
нически такие защитные комплексы включают в себя разнообразные аппа-
ратные средства: СКУД, линии видеонаблюдения, охранно-пожарную сигна-
лизацию, линию сбора и обработки необходимой информации. Объединяют-
ся механизмы в целостную систему с помощью централизованною про-
граммного обеспечения, образуя единую информационную сеть. Комплекс 
безопасности может работать по сложным сценариям, во многих элеиенгах 
исключая человеческий фактор. Подобные системы уже работают на ряде 
важных объектов, эффективно решая задачи по обеспечению безопасности. 
Система видеонаблюдения предназначена для осуществления непрерывною 
наблюдения за обстановкой в контролируемых зонах внутри объекта, приле-
гающей территории и подъездных путях. Она должна выполнять как охран-
ные функции, так и обеспечивать необходимой видеоинформацией соответ-
ствующие службы для оценки тревожной ситуации, возникшей в зонах 
наблюдения и принятия управляющих решений, обеспечивающих пресече-
ние противоправных действий2. 

Система видеонаблюдения позволяет наблюдать одновременно за мно-
гими объектами и территориями в реальном времени. Тем самым происходит 
экономия человеческого ресурса. При внедрении специального программного 
обеспечения система дополнительно автоматизируется и появляется возмож-
ность подать сигнал оператору при движении в определенных секторах обзора 
при появлении постороннего объекта, человека, если установлено распознава-
ние лиц, форм и размеров объектов, номеров автомобилей. Такая программная 
автоматизация является перспективной и обязательной к внедрению. 

Аналоговые видеокамеры подключаются посредством видеоквадрато-
ров и видеокоммутаторов к серверам, а также к рабочим станциям поста 
наблюдения. Таким же образом подключаются и цифровые камеры. Но кана-
лом передачи является витая пара, а при передаче используется стек прото-
колов TCP/IP. 

При установке видеокамер вне помещения, они должны быть оснаще-
ны средствами защиты от неблагоприятных погодных условий, антиванда-

                                                 
1 Зайцев А.И. Шелупанов А.А. Технические средства и методы защиты ин-

формация. 7-е издание 2014г. [Текст]: // 442 стр. 
2Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации [Текст]:// Москва 

2005г.960 с. 
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лыюй защитой, а при необходимости поворотным устройством и интегриро-
ванным тепловизором1. 

Записи с видеокамер должны храниться на видеосервере. Программное 
обеспечение должно обеспечивать максимальный уровень автоматизации с 
минимальным количеством ошибок. Также в системе должно быть про-
граммное обеспечение, позволяющее дистанционно - с мобильного телефона, 
удаленного ПК проводить мониторинг системы видеонаблюдения. 

Развитие технологий для видеоаппаратуры идет в двух направлениях.  
Во-первых, это улучшение качества изображения по данным аналити-

ков IMS Research количество аналоговых камер с качеством сигнала HD и 
мегапиксельных IP камер за 2016 год в составило более 70% 2. Вторым 
направлением развития является применение технологий, позволяющих рас-
ширить угол съемки. Панорамные камеры с функцией «рыбий глаз» позво-
ляют производить съемку на 180 и 360°, при этом не имеют механически по-
движных частей. Полученные таким образом изображения преобразуются в 
обычную прямолинейную проекцию для простоты восприятия. На рынке 
присутствуют относительно недорогие устройства съемки в инфракрасном 
диапазоне, что позволяет осуществлять наблюдение за работающей техни-
кой, а также людьми в условиях недостаточной видимости Последние разра-
ботки в стандартах РоЕ имеют тенденцию к увеличению предоставляемого 
напряжения Таким образом, следующие стандарты РоЕ+ имеют возможность 
обеспечить работоспособность энергоемких устройств, подогрев, подсветку 
и т. д. Внедрение технологии настолько глубоко, что многие производители 
начали выпуск устройств, которые получают питание исключительно по 
данной технологии. 

Более 70% IP-камер, произведенных в 2015 году, были оборудованы 
одно- или двухсторонней системой передачи аудиосигнала2. В связи с тем, по 
все больше потребителей выражают желание иметь аудиодоступ к объекту, а 
техническое внедрение устройства не представляется сложным, основное 
внимание разработчиков будет обращено на устройства обработки аудиодан-
ных. В процессе развития появляются все более качественные и совершен-
ные алгоритмы для распознавания не только лиц, но и фигур. По данным 
аналитиков IMS Research следующим шагом в развитии будут 3D- возмож-
ности систем видеонаблюдения1. Эта технология уже демонстрировалась 
компанией еще в 2010 году и показала большие преимущества для аналити-

                                                 
1 Средства и системы охранного телевидения, сетевое оборудование [Электронный 

ресурс |: Режим доступа: http://tinko.ru (дата обращения 25.03.2018). 
1 Современные фундаментальные и прикладные исследования в проектировании 

систем защиты информации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://studopcdia.ru 
( д а т а  обращения 25.03.2018). 

 2 Михайлов А.А. Галкин Ю.А., Рекомендации: Выбор и применение систем охран-
ных телевизионных [Текст]: // ФГУ НИЦ «Охрана», МВД России, 2010. 183 стр. 
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ческих алгоритмов, которые дает глубина восприятия ЗD-камер. К примеру, 
четкое отличие теней от реальных объектов, что позволяет автоматически 
оценивать размеры объекта с максимальной точностью. Однако пока эта тех-
нология не решит ряд проблем, связанных с высокой стоимостью ЗD-камер и 
мониторов, а также высоких требований к пропускной способности сетей. 

Таким образом, системы видеонаблюдения являются неотъемлемой ча-
стью системы защиты информации на режимных объектах ВС РФ. Перспек-
тивы развития показывают, что они будут приобретать все большую акту-
альность за счет значительного расширения функционала и внедрения новых 
технологий. 
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Анализ современных методов осуществления несанкционированного  
доступа к информационной системе и способов защиты от них 
 
Защита информации от несанкционированного доступа во все времена 

являлась одним из важнейших направлений деятельности любой серьезной 
себя организации. Но, к сожалению, не все сотрудники в полной мере осо-
знают всю важность данного вопроса. Халатность персонала порой приводит 
к необратимым последствиям, вплоть до банкротства организации, а в вопро-
сах, касающихся функционирования информационных систем, обрабатыва-
ющих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную 
тайну, такая халатность может привести к гибели людей. 

Суть несанкционированного доступа к информации - незаконное полу-
чение  неким лицом доступа к информационным ресурсам, без отсутствия у 
него на это прав c  использованием штатных средств, предоставляемых сред-
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ствами вычислительной техники или автоматизированными системами.1 Це-
лью злоумышленников может являться незаконное копирование, удаление, 
модификация, блокирование  доступа к информации, либо вывод из строя 
оборудования информационной системы. 

В ходе анализа самых «громких» инцидентов информационной безопас-
ности последних лет2,  были выявлены наиболее часто используемые методы 
осуществления несанкционированного доступа к информационной системе: 

-применение социальной инженерии;3 
-заражение информационной системы через рассылку вирусов и вредо-

носного ПО  посредством электронной почты;4 
- D’dos атака;5 
-.сканирование информационной системы с целью выявления уязвимо-

стей;6 
- компрометация учетных записей пользователей системы;7 
Наиболее часто встречающиеся уязвимости8 информационной системы, 

реализация которых, как правило, приводит к обходу системы безопасности: 
- использование простых словарных паролей; 
- хранение важной информации в открытом виде; 
- неэффективное использование средств антивирусной защиты; 
- использование открытых протоколов передачи данных; 
- несвоевременное обновление программного обеспечения; 
- низкий уровень осведомленности персонала в вопросах информаци-

онной безопасности; 
- отсутствие механизмов защиты беспроводной сети; 
-.наличие в организации несанкционированно функционирующих бес-

проводных точек доступа; 
- возможность взаимодействия с локальной вычислительной сетью по-

средством подключения к беспроводной сети предприятия; 
- избыточные права доступа пользователей по умолчанию в информа-

ционной системе; 
- наличие незащищенных либо незадействованных портов. 

                                                 
1 Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Термины и определения. Утверждено решением председателя Гостехкомиссии России от 
30.03.1992 г. 

2 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/ 
3 Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к инфор-

мационным ресурсам: — Москва, Горячая Линия - Телеком, 2012 г.- 552 с.  
4 Защита программ и данных: В. Г. Проскурин — Москва, Academia, 2012 г.- 208 с. 
5 https://www.anti-malware.ru 
6 Там же. 
7 Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к инфор-

мационным ресурсам: — Москва, Горячая Линия - Телеком, 2012 г.- 552 с. 
8 https://www.anti-malware.ru 
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В целях минимизации вероятности осуществления несанкционирован-
ного доступа к информационной системе предприятия необходимо: 

- регулярно проводить тестирование системы на предмет наличия уяз-
вимостей, как своими силами, так и с привлечением сторонних специалистов; 

- использовать строгую парольную политику; 
- запретить сотрудникам организации вести переговоры конфиденци-

ального характера по открытым каналам связи; 
- не хранить важную информацию в открытом виде; 
-ограничить число доступных для подключения на сетевом периметре 

интерфейсов сетевых служб; 
- защищать либо отключать не используемые в локальной вычисли-

тельной сети протоколы канального или сетевого уровня, разделять сеть на 
сегменты; 

- ограничивать привилегии пользователей и служб; 
- следить за актуальностью версий ПО и устанавливать обновления 

безопасности ОС; 
- для своевременного выявления атак использовать SIEM-системы;1 
- для защиты от атак D’dos атак необходимо использование межсете-

вых экранов, с качественно прописанными правилами межсетевого экрани-
рования; 

- регулярные проводить тренинги, направленные на повышение осве-
домленности сотрудников предприятия в вопросах информационной без-
опасности, проводить письменные зачеты по данному направлению; 

- для защиты от распространения вредоносного ПО с применением со-
циальной инженерии необходимо использовать специализированные антиви-
русные решения, а для защиты от рассылки такого ПО посредством элек-
тронной почты, необходимо ввести в оборот систему электронной подписи. 

Подводя итог необходимо отметить, что реализация всех вышепере-
численных мер защиты не обезопасит информационную систему организа-
ции на сто процентов, ведь деятельность специалистов в области защиты ин-
формации от несанкционированного доступа, по сути своей заключается в 
том, чтобы обезопасить систему от уже известных угроз. При этом изо дня в 
день пытливые умы обнаруживают десятки и сотни уязвимостей, реализация 
каждой из которых могут свести на нет все ваши старания. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://www.anti-malware.ru 
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Влияние характеристик проводных линий на результаты  работ 

программно-аппаратных устройств, использующихся для поиска  
в таких линиях возможно подключенных закладочных устройств 

 
В настоящее время вопросам обеспечения безопасности информации 

уделяется повышенное внимание, поскольку конфиденциальная информация, 
которой владеют различного рода организации, подлежит постоянной защите 
от несанкционированного доступа к ней, ее утечки, изменения или уничто-
жения. Поэтому вопросы обеспечения безопасности информации остаются 
важными и актуальными. 

Утечка конфиденциальной информации, как правило, возможна при ее 
распространении, (т.е. с осуществлением процессов приема и передачи этой 
информации) при непринятии соответствующих мер защиты. На сегодняш-
ний день одним из самых востребованных способов передачи информации 
остается передача ее по проводным линиям связи. 

Основными мероприятиями по защите информации (далее-ЗИ) от утеч-
ки по проводным линиям связи являются, прежде всего, поиски в таких ли-
ниях закладочных устройств1. Современный подход к поиску возможно 
внедренных ЗУ предусматривает применение специальной контрольно-
измерительной аппаратуры и, в частности, программно-аппаратных комплек-
сов (далее ПАК) типа «Сириус». Данный ПАК предназначен для обнаруже-
ния и анализа сигналов в проводных линиях и в подключенных к ним элек-
тронных устройствах (ЗУ), возникающих как за счет прямого формирования, 
так и путем акустоэлектрических преобразований, а также для проведения 
комплексных электротехнических измерений проводных коммуникаций. 

                                                 
1 А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков Технические средства методы 

защиты информации – 7-е изд., М: Горячая линия - Телеком 2016 г. – 442 с. 
 



174 
 
 

Наиболее эффективным режимом работы рассматриваемого ПАК по поиску 
закладных устройств в проводных линиях является режим «Импульсной ре-
флектометрии» (далее-ИР), суть которого заключается в том, что путем галь-
ванического (прямого) подключения ПАК к проверяемой линии обеспечива-
ется возможность вероятного обнаружения ЗУ путем получения информации 
об измеряемой линии по анализу ее реакции на зондирующее воздействие 
(см. рисунок 1) на приемник, на котором и формируется рефлектограмма, т.е. 
визуальное представление реакции линии на зондирующий импульс. Режим 
ИР применяется как для металлических кабелей всех типов, так и для воло-
конно-оптических кабелей связи. 

 
Рисунок 1. Схема подключения ПАК «Сириус» к проверяемой линии связи 

 
Режим ИР, называемый также методом отраженных импульсов или ло-

кационным методом, в целом позволяет решать следующие задачи1: 
1. Исследовать линии импульсами напряжения. 
2. Принимать импульсы, отраженные от места повреждения и неодно-

родностей волнового сопротивления. 
3. Выделять отражения от места повреждений на фоне помех (случай-

ных и отражения от неоднородностей линий). 
4. Определять расстояния до повреждения по временной задержке от-

раженного импульса относительно зондирующего. 
При решении выше изложенных задач в режиме ИР оператор учитыва-

ет основные характеристики ПАК «Сириус», определенные из которых при-
ведены в таблице 1: 

 
  Таблица 1.  

Основные характеристики режима ИР ПАК «Сириус» 
Дальность действия, м 0-6400 

Полоса обзора, м 
50; 100; 200; 400; 
800; 1600; 3200; 6400 

Амплитуда зондирующих им-
пульсов U, В 

5 

Длительность зондирующих им-
пульсов , нс 

5; 10; 20; 50; 100; 
200; 500; 1000 

 

                                                 
1 Руководство по эксплуатации ПАК «Сириус» – 69 с. 
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Режим ИР базируется на физическом свойстве бесконечно длинной од-
нородной линии, согласно которому отношение между напряжением и током 
каждой введенной в проверяемую линию электромагнитной волны одинако-
во в любой точке линии.  

На рисунке 2, для наглядности, представлен отраженный от места по-
вреждения (или неоднородностей) импульс напряжения , где 

  – время двойного пробега этого импульса 
до места повреждения (неоднородности) и обратно к приемнику.  

 
Рисунок 2. Зондирующий импульс 

 
Расстояние до места повреждения (неоднородности)  рассчитывают 

по выражению: 

,                          (1) 

где V – скорость распространения импульса в линии. 
Из выражения (1) следует, что скорость распространения каждого зон-

дирующего импульса в линии связи зависит, прежде всего, от особенностей 
(структуры) линии связи. Однако Руководство по эксплуатации ПАК «Сири-
ус», так же, как и сам режим ИР в ПАК, не предусматривают учет структуры 
проверяемых проводных линии связи в ходе осуществления поисковых ме-
роприятий ЗУ, что приводит к неточностям измерений по дальности или по-
лосе обзора. 

Наиболее значимым показателем (с точки зрения того, что по данному 
импульсу и принимается решение как о наличии, так и роде неисправности 
(неоднородности) при оценке проводной линии) является коэффициент от-
ражения1, который равен отношению амплитуды отраженного импульса  к 
амплитуде зондирующего импульса : 

                                                 
1 Хорев А.А. Методы выявления электронных устройств перехвата информации, 

подключаемых к проводным коммуникациям // Специальная техника – 2016. – № 2. – С. 
48-63. 



176 
 
 

,      (2) 

где W – волновое сопротивление линии до места повреждения 
(неоднородности); 

 – волновое сопротивление линии в месте повреждения (неоднород-
ности). 

Из выражения (2) вполне очевидно, что отражение зондирующего сиг-
нала будет осуществляться в тех местах проводных линии связи, где волно-
вое сопротивление отклоняется от своего среднего значения. Такими местами 
(говоря о современных линиях связи) могут являться места у муфт, у измене-
ния сечения жилы, у мест сжатия кабеля, у места обрыва, короткого замыка-
ния, что, несомненно, будет приводить к уменьшению амплитуды отражен-
ного сигнала , либо его искажению (изменению формы сигнала). 

Основными причинами, приводящими к уменьшению амплитуды 
отраженного сигнала , либо уменьшению формы данного , следует 
считать следующие: 

механические повреждения (в том числе в виде полного или частичного 
разрыва кабеля, связанные в том числе с плохой пайкой соединения или 
осадки грунта); 

коррозия металлических оболочек1 (в результате чего снижается 
сопротивление изоляции, что, в свою очередь, может привести к 
повреждению изоляции на другом участке, вызвать ложную работу, выход из 
строя всей линии); 

заводские дефекты (трещины или сквозные отверстия в оболочке, 
неоднородность структуры металлов); 

износ изоляции из-за перегрузок или длительной эксплуатации. 
Таким образом видно, что правильность работы ПАК «Сириус» в ре-

жиме ИР непосредственно зависит от состояния (характеристик) поврежден-
ной линии. Учет состояния (характеристик) проверяемых линий должен, 
несомненно, позволить пользователю ПАК «Сириус», в частности: правильно 
выбирать длительность зондирующих импульсов ; более точно определять 
дальность до места нахождения возможно подключенного ЗУ (либо повре-
ждения линии, и при этом определять характер повреждения). Однако непо-
средственное определение количественной оценки негативного влияния каж-
дого из возможных повреждений (неоднородностей) проводных линий на ра-
боту ПАК «Сириус» является предметом дальнейших исследований. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Головенков А.А. Профессиональная поисковая аппаратура ЗАО «АНГСТРЕМ–

ИП» URL: https://angstremip.ru/blog/504. 
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Применение имитационной модели анализатора спектра  
для обнаружения ПЭМИН 

 
Одним из технических каналов утечки информации является побочные 

электромагнитные излучения и наводки. Компьютеры порождают электро-
магнитные излучения, которые не только создают помехи для радиоприема, 
но также создают технические каналы утечки информации. Соединительные 
кабели (линии связи), обладающие индуктивностью и емкостью, образуют 
резонансные контуры, излучающие высокочастотные электромагнитные вол-
ны, модулированными сигналами данных.1  

Информационный сигнал может быть перехвачен и использован про-
тивником в корыстных целях. Подготовка специалистов в направлении тех-
нической защиты информации должна осуществляться в полном объеме с 
практическим уклоном. К сожалению, существует проблема в получении 
практических навыков по работе с комплексами проводимой при специаль-
ных проверках выделенных помещений. Обусловлено это в первую очередь 
недостаточностью обеспечения материальной базой при подготовке специа-
листов. Применение имитационных моделей, виртуальных интерактивных 
макетов поможет решить данную проблему.  

Одной из измерительных задач при обнаружении ПЭМИН является 
анализ и наблюдение сигналов в частотной области. Анализаторы спектра, 
используемые для этой цели, являются широко применяемыми измеритель-
ными приборами радиодиапазона.2 Работа с анализатором спектра должна 
                                                 

1 Технические средства и методы защиты информации: Учебник для вузов / Зайцев 
А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. и др.; под ред. А.П. Зайцева и А.А. Шелупанова. – 
М.: ООО «Издательство Машиностроение», 2009 – 508 с. 

2 Раушер К., Йанссен Ф., Минихольд Р. Основы спектрального анализа: Пер. с англ. 
С. М. Смоль ского / Под редакцией Ю. А. Гребенко - М.: Горячая линия- Телеком, 2006. - 
224 с.: ил. 
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начинаться с основ теории обработки сигналов и понятия спектра, использо-
вание компьютерной обучающей программы анализатора спектра, поможет 
уяснить теоретическую базу и приобрести теоретические навыки. 

Теоретическое описание спектрального представления. 
Для начала работы с анализатором спектра, от инженеров требуется 

владение и повышение уровня знаний о сигналах, их видах, а также спек-
тральном представлении сигнала. Частотный спектр сигнала однозначно 
определяется зависимостью этого сигнала от времени. 

Во временной области электрические сигналы обычно наблюдают с 
помощью осциллографа, а в частотной области с помощью анализаторов 
спектра, пояснение представлено на рисунке 1:  

Рисунок 1. Сигналы, наблюдаемые во временной и частотной областях 
 
Сигнал, изменяющийся во времени, имеет характерный частотный 

спектр. Временная и частотная области существования связаны друг с другом 
прямым и обратным преобразованиями Фурье. 

В соответствии с теоремой Фурье, любой сигнал, периодически изме-
няющийся во времени, можно представить суммой гармонических сигналов с 
различными частотами и амплитудами: 

           (1) 

где — А0- постоянная составляющая; x(t) - сигнал во временной обла-
сти; п - номер гармоники колебания; ω0 - угловая частота. Коэффициенты ря-
да Фурье А 0  ,А п  и В п  зависят от формы сигнала х(t). 

Обучающая модель анализатора спектра. 
Имитационная обучающая модель разрабатывалась в графической сре-

де программирования LabVIEW. Модель состоит из двух основных блоков: 
блок моделирования сигнала и блок преобразования Фурье и некоторых 
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вспомогательных функций, позволяющих расширить возможности модели. 
Так же множество функций предназначены для создания интерфейса, удоб-
ности восприятия и работы с виртуальным прибором. 

Модель представляет собой приборную панель реального анализатора 
спектра с цифровым дисплеем и набором кнопок, обладающих некоторым 
функционалом, вид приборной панели представлен на рисунке 2:  

 
Рисунок 2. Вид виртуальной приборной панели анализатора спектра 

 
Имитационная модель позволяет моделировать сложные сигналы с не-

сколькими гармоническими составляющими различной частоты и амплиту-
ды, а также возможностью добавления шума на сигнал, на рисунке 3 пред-
ставлена блок-диаграмма моделирования сигнала. 

 
Рисунок 3. Моделирование сложного сигнала 
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Такого инструмента моделирования вполне достаточно для учебных 
целей, для усложнения сигнала при необходимости имеется возможность до-
бавления составляющих, а также изменения формы выходного сигнала.  

Полученный сигнал поступает к блоку преобразования Фурье, после 
разложения получается следующая осциллограмма, представленная на ри-
сунке 4: 

 
Рисунок 4. Вид сигнала в частотной области 

 
Модель позволяет оперировать некоторыми параметрами развертки, 

представления сигнала, выбора частотного диапазона, шага, центральной ча-
стоты, максимального и минимального значения частоты и амплитуды. 
Кнопки управления представлены на рисунке 5:  

Рисунок 5. Вид кнопок и их функции 
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Достаточно широкий набор функций позволяет освоить на практике 
теоретический материал и приобрести некоторые навыки по работе с анали-
затором спектра. 

Подробное описание кнопки SPAN.  
Частотный диапазон, отображаемый на цифровом дисплее виртуально-

го прибора, задается нажатием кнопки SPAN, пояснение к функции и блок-
диаграмма представлены на рисунке 6: 

 

Рисунок 6. Пояснение к работе кнопки SPAN и блок-диаграмма функции 
 
Используя малый частотный диапазон и ручку управления возможен 

детальный анализ и поиск гармонических составляющих на всей частотной 
области. 

Подробное описание кнопки FREQ: 
Задает частоту центра, а также частоты старта и стопа для желаемого 

диапазона частот.  Пояснение к функции представлено на рисунке 7: 
 

 
Рисунок 7. Пояснение к работе кнопки FREQ 
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Блок-диаграмма функций, выполняемых при нажатии кнопки FREQ и 
кнопок CF и Range, представлена на рисунке 8: 

Рисунок 8. Блок-диаграмма функции кнопки FREQ 
 
Выводы: Имитационная модель анализатора спектра, предназначенная 

для обучения специалистов технической защиты информации от утечки ин-
формации через ПЭМИН позволяет получить практические навыки и укре-
пить теоретические знания при проведении специальных исследований, атте-
стационных испытаний и контроль защищенности объектов автоматизации. 
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Блокчейн – технология будущего 

 
Все, наверное, слышали о таком аспекте современности – как крипто-

валюта, но не многие понимают, на чем она основана, что ей движет, как она 
управляется. И только ли ей свойственен тот способ, благодаря которому она 
существует? 

Достаточно долгое время многие ученые, исследователи, специалисты, 
экономисты изучают поведение людей: что движет нами при принятии реше-
ний, как мы реализуем свои навыки, как справляемся со своими задачами. Изу-
чаются различные институты и социальные отношения с целью облегчить и, 
возможно, изменить нашу жизнь. Но именно в наше время на свет появилась та 
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технология, тот институт, который значительно изменит наши общественные 
отношения, нашу экономику в целом. Это далеко не робототехника или нано-
технологии, даже не искусственный интеллект. Это реплицированная распреде-
ленная база данных, иначе говоря – технология «блокчейн». 

Чтобы понять в чем заключается смысл данной технологии, как ее воз-
можно реализовывать, и как она нам поможет, стоит подойти к вопросу с 
другой стороны, более понятной для всех. Вплоть до середины XX века, 
микронезийский народ – япцы, являющийся коренным населением архипела-
га Яп, использовал одну из валют, помимо прочих (бус, жемчужных рако-
вин), достаточно неординарную, а именно, огромные каменные диски, в 
среднем диаметр был – 2 метра, наибольший – 6 метров. Эти монеты называ-
лись – «Раи», они изготавливались из известняка. Основная суть, этого при-
мера является в том, что эти монеты япцы не обменивали, не передвигали от 
одного к другому владельца, но каждая монета имела свою историю проис-
хождения, а каждый житель островов Яп имел у себя в голове распределен-
ную бухгалтерскую книгу, которая состояла из записей о владельцах монет. 
Каждый яп помнил, кто владеет различными монетами и где эти «Раи» рас-
положены. Потому информация о любой сделке, что она осуществилась, объ-
являлась всем с целью информирования населения о том, кому теперь при-
надлежит каменный диск. Финансовая система у япцев работала максималь-
но надежно, потому что даже при потере камня, к примеру, при перевозке 
падал в море, все соглашались с тем, что он все равно существует и к тому 
же, воровство и кража были бессмысленны, ведь информация об истинных 
владельцах камней имеется у всех. Или, к примеру, другой случай, который 
произошел в третьей четверти XX века. Франция попросила США поменять 
их вклады долларов на золото. Но сложность заключалась в пересылке его в 
Европу, и вместо этого специальная комиссия отправилась на место хранения 
золота, и юридически утвердила, что то золото отныне принадлежит Фран-
ции. Независимо от того, что оно не находится на ее территории.  

Эти явные примеры, хорошо показывают нам, что различные валюты 
не имеют в действительности ничего ценного. Ценность заключается в том, 
что мы так решили, что именно так оно и должно быть. Именно мы наделяем 
их стоимостью, мы договариваемся об их стоимости. Деньги существуют 
только как средство обмена и совершения сделок. Вне нашего сознания их не 
существует. Деньги – это безумное, но сильное понятие. 

Что же, из себя, представляет – технология «блокчейн»? Это децентра-
лизованная, открытая база данных, поддерживаемая сетью независимых участ-
ников, имеющая свойство хранить информацию о транзакциях и активах. Все 
происходящие транзакции криптографически защищены, а их история записы-
вается в блоки данных, которые постепенно связываются друг с другом.  

Так что же общего между населением Яп и «блокчейном»? А именно 
то, что знаниями о транзакциях, а именно о переводах, продаже, платежах 
обладают все. К примеру, еще в 2008 году, «блокчейн» нашел свое первое 
применение – это был «биткоин». «Биткоин» – электронные деньги, за кото-
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рыми не имеют надзора ни правительства, ни банки в силу того, что они де-
централизованы. Благодаря этому средству оплаты, можно не иметь посред-
ников. Именно «Биткоин», один из многих способов применения «блок-
чейн», опирается на ту же концепцию, что и япцы. Транзакции, которые вы 
совершаете с помощью «биткоина», заносятся в определенные блоки, кото-
рые связываются друг с другом и, образовывают цепочку, они содержат ин-
формацию обо всех транзакциях. Объем цепочки постоянно растет, блоки за-
писываются в «блокчейн» в линейном последовательно-хронологическом 
порядке. К тому же, они копируются во все персональные компьютеры, ко-
торые имеются в данной сети. Если злоумышленник захочет изменить дан-
ные в блоке, приписать пару нулей к цифровой валюте, или похитить интел-
лектуальную собственность, ему придется изменить данные во всех блоках 
цепочки, во всех копиях транзакций, которые существуют на персональных 
компьютерах сети1. 

Благодаря «блокчейну», возможно впервые за всю историю, люди мо-
гут со спокойствием доверять друг другу и сотрудничать на равных. Само 
доверие основывается далеко не на авторитете какой-либо организации или 
компании. К примеру, как сейчас многие полностью доверяют и отдают пред-
почтение особо крупным посредникам, такими могут выступать – государства, 
банки, эмитенты, владельцы телекоммуникационных компаний или социаль-
ных сетей. Доверенные лица, являются связующим звеном между нами и услу-
гой, они занимаются построением, разработкой, обслуживанием их коммерче-
ской, рыночной деятельностью. Они берут на себя ответственность: по дело-
производству, установлению личности человека, хранению нашей информации. 
В какой-то мере, я соглашусь, что они справляются со своими функциями, но 
доверенное лицо, посредника все чаще атакуют хакеры.  

Наши электронные сообщения, месседжи, фотографии доходят до по-
лучателя, находящимся на другом конце планеты за секунды, тогда как 
большое количество времени затрачивается на банковский перевод в одном 
административном округе, городе, субъекте, при том беря за это определен-
ный налог, в виде наших денег. Большинство посредников, используют воз-
можности современности, цифровой эры в своих интересах, ведь, богатства в 
мире растут, независимо какие, будь то информация или деньги, и неравен-
ство тоже растет. 

Что, если кроме всемирной системы объединенных компьютерных се-
тей, то есть Интернет, существовала бы надстройка, что-то вроде Интернета 
ценностей, представляющего глобального распределенного реестра, доступ-
ного для каждого. Под ценностями выступали бы – искусство, деньги, интел-
лектуальная собственность. А все перечисленное хранилось, управлялось и 
перемещалось без великого посредника? 

                                                 
1 Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики // М. Свон — «Олимп- Бизнес», 2015 – 

240. 
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Благодаря «блокчейну», мы можем доверять другим людям, участвую-
щих с нами в цифровых взаимоотношениях, мы можем по-умолчанию пола-
гаться на технологии, тому протоколу, который написали специалисты в ин-
формационной безопасности.  

Стоит объяснить, как именно технология «блокчейн» работает, почему 
именно ей отдается такое предпочтение в защищенности и в истинности за-
ключения сделок. Те ценности, о которых, уже было сказано, физически не 
находятся в одном фактическом месте, они распределены по глобальному ре-
естру, благодаря криптографической защите. По окончании операции, ин-
формация об этом распространяется на все персональные компьютеры в сети. 
«Блокчейн» – не является корпорацией, организацией, это даже не приложе-
ние. Одним из примеров может послужить – свободная энциклопедия «Ви-
кипедия», в ней мы можем искать и находить любую информацию, это сайт, 
использующий вики-движок, иначе говоря карта, которая в режиме «онлайн» 
изменяется. Любое изменение на сайте мы можем отследить, и даже найти 
время, когда это было сделано. «Википедия» – открытая инфраструктура 
хранения данных, которая хранит информацию в виде текстов, фотографий, 
ссылок на различные ресурсы, а также историю изменения за все время. 
Блокчейн – это та же инфраструктура, которая способна хранить гораздо 
большее количество ценностей. Она сохраняет информацию о владельце, о 
том, как происходило перемещение и где находятся ресурсы, например, 
«Биткоин». Это может быть контракт, декларация, акция, сертификат, объек-
ты реального мира, любая персональная информация. Но не стоит забывать, 
что у «блокчейна» существует и техническая подоплека. Все что было опи-
сано до, это основной принцип работы.  

Основные свойства технологии «блокчейн» это – стабильность, то есть 
независимость от кого либо, крупного банка или государства1. Манипуляция 
нашими ценностями отсутствует, так как изменение базы данных нереально, 
в силу сложности расшифровки криптографической защиты. Из этого следу-
ет, и такое свойство как безопасность. Владелец криптовалюты может дове-
рять полностью программному коду «блокчейна», но конечно с оговорками: 
время между передачами денег, подтверждение транзакции и другие, един-
ственная уязвимость является в том – что мошенникам необходимо обладать 
более 50% вычислительной мощи всех компьютеров принадлежащих к сети, 
реализации этого почти невозможна. Открытость, потому что вся информа-
ция находится в публичном доступе, но тайной отстает лишь – персонифика-
ция субъектов, которые воспользовались услугой. Использование верифика-
ции, и конечно наличие децентрализации. 

Поэтому сервисы и услуги, использующие технологию «блокчейн» 
станут хорошим подспорьем для централизованных систем, где пользова-

                                                 
1 Кейси М. Эпоха Криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой эконо-

мический порядок. // Майкл Кейси, Пол Винья – ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017 – 
354 с. 
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тель, рядовой гражданин будет недоверчиво относиться или переживать о 
возможном мошенничестве или о сохранности персональных данных – ме-
дицинские услуги, юридическая сфера, логистика, различные банковские 
операции, страхование, сделки с недвижимостью. Если будет отсутствовать 
центральный аппарат, который управляет какой-либо услугой, значит он не 
сможет повесить свое вето на взятие налогов. 

Использование вышеописанной технологии не является решением всех 
проблем, не смотря на заявления некоторых футурологов. Действительность 
заключается в том, что «блокчейн» находится на стадии своего развития, и 
специалистам в этой сфере, даже институтам и технологическим компаниям 
стоит проводить еще множество исследований, экспериментов1. 

Это та технология, которая дает возможность записать все человече-
ские торговые отношения, все виды физических и цифровых активов, наших 
персональных данных. Поэтому «блокчейн» – не просто инновация в инфор-
мационной сфере, это целый масштабный институт, который обладает 

множеством преимуществ по отношению, к традиционно сложившимся 
в нашем мире.  

Это способ может решить нашу неопределенность – сделав ее уверен-
ностью. Это способ, который может решить даже проблему неравенства в 
обществе. 
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Оптимизация процессов выбора технических средств  

для построения систем безопасности 
 
При организации охраны объектов высокую значимость приобретают 

такие этапы, как оснащение защищаемых объектов техническими средствами 
охраны (ТСО) и  приведение инженерно-технической укрепленности (ИТУ) 
конструктивных элементов в соответствие с требованиями, установленными 
нормативно-технической и руководящей документацией. Корректный и рацио-

                                                 
1 Американский частный некоммерческий фонд [Электронный ресурс]// Беттина 

Варбург: как блокчейн радикально изменит экономику [сайт]. URL: 
https://ru.tiny.ted.com/talks/bettina_warburg_how_the_blockchain_will_radically_transform_the
_economy (дата обращения: 04.03.2018) 
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нальный выбор ТСО и средств ИТУ позволяет обеспечить необходимую 
надежность защиты имущества от предполагаемых видов криминальных угроз.  

Система охраны объекта (в том числе его периметра, территории, зда-
ний, помещений) ‒ достаточно сложный, многорубежный комплекс, вклю-
чающий в себя физическую защиту (посты охраны), инженерные сооружения 
элементов строительных конструкций (решетки, стальные двери, сложные 
замки, сейфы), ТСО сигнализации, системы телевизионного наблюдения (те-
левизионные камеры, видеопросмотровые устройства, автоматизированное 
рабочее место оператора со специализированным программным обеспечени-
ем), системы контроля и управления доступом (турникеты, шлагбаумы, 
управляемые ворота) и другое.  

Следует отметить, что к настоящему моменту в отечественной практи-
ке охранных услуг однозначно определилась тенденция на усиление роли ТСО. 
Данный тезис подтверждается тем, что многочисленные исследования в обла-
сти личной и имущественной безопасности доказали: широкое использование 
ТСО позволяет исключить, либо свести к минимуму негативное влияние самого 
ненадежного в системе охраны фактора – человека, которому в силу физиоло-
гии присущи утомляемость, невнимательность, беспечность и т.п.  

Кроме того, обеспечение безопасности объектов с помощью ТСО обхо-
дится потребителю значительно дешевле, а надежность такой организации 
увеличивается за счет сокращения вклада в систему безопасности человече-
ского фактора. По этим и другим причинам большинство развитых стран, 
включая Россию, на данный момент ведут активную работу в части развития, 
оптимизации и совершенствования технической базы охранных средств. Без-
условно, проведение указанных действий осуществляется на основе научных 
достижений, информационных и коммуникационных технологий, которые 
эффективно позволяют вывести технические проблемы обеспечения охраны 
из разряда актуальных. 

В этой связи актуальной видится научно-исследовательская работа, 
направленная на усовершенствование текущих частных действий подразде-
лений вневедомственной охраны (ВО), в том числе, инженерно-технических 
служб и подразделений безопасности. Так, одной из локальных областей 
внедрения научно обоснованных идей по оптимизации исполнения возло-
женных на подразделения ВО задач  является совершенствование корректно-
го выбора ТСО, которые, в свою очередь, обеспечивают эффективное функ-
ционирование технических систем безопасности, а следовательно, и положи-
тельную оценку деятельности подразделений ВО в данной области. 

Как средство оптимизации организационной и практической деятельно-
сти подразделений ВО в части обеспечения охраны имущества может высту-
пать обеспечение визуализации некоторых категорий, понятий и процедур.  

Предлагается разработать программное приложение, функционал кото-
рого позволит осуществить наглядное демонстрирование заказчику  реко-
мендуемых сотрудниками ВО ТСО, соответствующих требованиям норма-
тивно-технической документации; показ внешнего вида изделий и подбор 
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наиболее выгодных вариантов средств охраны из предложенных; рендеринг 
их размещения на объекте; ознакомление заказчиков с техническими харак-
теристиками ТСО; оперативное осуществление предварительных расчетов на 
организацию системы безопасности и т.д. 

Очевидно, что такое программное приложение должно быть сопряжено 
со значительным количеством нормативных, технических и рекомендатель-
ных документов (здесь подразумеваются, главным образом, требования 
ГОСТов и рекомендаций НИЦ «Охрана») и обладать мощным инструмента-
рием для осуществления указанных выше процедур. Причем приоритет дол-
жен отдаваться таким свойствам программного продукта, как: простота ин-
терфейса, оперативность работы, актуализация баз данных нормативных до-
кументов, сопряжение с сайтами компаний-производителей ТСО. 

 Задача разработки предлагаемого нами программного приложения, 
(название проекта - WOP-1, world of protection, 1-я версия), решается с ис-
пользованием среды разработки программ Microsoft Visual Studio при помо-
щи Visual C# в качестве инструментального языка, который является реали-
зацией языка С#. Конечный интерфейс пользователя представлен на (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс WOP-1 

 
Понимая обширность спектра охватываемой информации, на первом 

этапе нами был создан информативный базис, содержащий основные регла-
ментирующие документы, а также сведения об оборудовании, которое реко-
мендовано для применения ВО. Подразумевается, что в дальнейшем будет 
выполнена модификация и актуализация, расширение этого базиса, посколь-
ку технологии не стоят на месте и охранное оборудование постоянно совер-
шенствуется в своем функционале.  

Предполагаемые преимущества применения программы-помощника 
для сотрудников ВО: 
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 экономия времени поиска необходимого нормативного и методиче-
ского материала для осуществления охраны объекта; 

 визуализация конфигурации внедряемых технологий обеспечения 
комплексной безопасности в заданный момент времени и количественная 
оценка показателей надежности структуры системы безопасности, удовле-
творяющей потребностям собственника; 

 помощь в принятии решений по обеспечению комплексной без-
опасности объектов заданной категории; 

 сокращение рутинных типовых процедур составления необходимой 
документации сотрудниками ВО с помощью высокой автоматизации процес-
сов; 

как дополнение: программа может выступать в качестве рекламного 
инструмента для внедрения устройств, систем и технологий определенных 
производителей. 
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Специализированное программное обеспечение  
автоматизации трудовой деятельности 

 
Вопрос автоматизации процессов любого рутинного ручного труда бу-

дет всегда актуален в контексте рассмотрения научной деятельности. Среди 
целей моих исследований данная тематика будет превалирующей, так реше-
ние проблем локального или тем более глобального характера, связанных с 
автоматизацией труда, неизменно повышает эффективность работы человека. 
Повсеместная автоматизация трудовой деятельность и делегация однотипных 
и тривиальных действий на специализированное программное обеспечение ( 
далее «СПО»), а также программно-аппаратные комплексы дает возможность 
избежать массы ошибок, называемых «человеческий фактор» хотя бы на 
примитивном уровне трудовой деятельности. В перспективе развития техно-
логий автоматизации трудовой деятельности возможно будет ставить все бо-
лее и более ответственные задачи на поток машинной обработки. В своей ра-
боте я привожу примеры автоматизации работы на примитивном уровне, а 
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именно поручая программным средствам такие функции как: хранение, по-
иск, уничтожение, изменение и вывод информации, отслеживание событий и 
оповещения должностного лица в части касающейся, а также мгновенный 
расчет и вывод поступивших данных. Безусловно, что безошибочно-
качественной и  полномерной автоматизации труда достичь беспрецедентно 
тяжело, в некоторых областях деятельности это и вовсе исключено, но мои 
примеры демонстрируют явную экономию трудо-временных затрат человека 
на выполнение своих обязанностей, а также наделяют плоды трудовой дея-
тельности новыми свойствами, такими как: мобильность, лаконичность, 
стандартизированность и безопасность. 

Типы специализированного программного обеспечения автоматизации 
трудовой деятельности 

Среди программных продуктов автоматизации существует разные типы 
ПО. Они классифицируются в зависимости от функциональных обязанно-
стей, делегированных на них: 

1) Электронные среды учета и хранения информации. В качестве при-
мера такого ПО, привожу «Специализированное программное обеспечение 
учета входящего участка СДП».  Данный программный продукт разработан с 
целью адаптации должностных лиц вести учет, хранение и обработку ин-
формации при помощи ПЭВМ, а также параллельным отказом от ведения 
бумажного делопроизводства. 

2) Специализированное программное обеспечение расчета входящих 
данных. Такого рода программа, а именно «Специализированное программ-
ное обеспечение расчета потребности средствами осуществления специаль-
ной связи» разработана для экономии времени лица, ответственного за со-
ставление данных форм отчетности, а также стандартизации данных форм в 
итоге. Это СПО мгновенно рассчитывает по заданным формулам и парамет-
рам потребное число средств осуществления специальной связи и выводит на 
бумажный бланк заполненный шаблон формы отчетности. 

3) Специализированное программное обеспечение контроля событий. 
Примером такого типа программ автоматизации служит «Специализированное 
программное обеспечение учета исполнения телеграмм». Данное СПО самосто-
ятельно, в автономном и фоновом режиме отслеживает даты выполнения пору-
чений, а момент положительного результата события оповещает должностное 
лицо о необходимости проверить наличие ответа. Программа позволяет изба-
вить должностное лицо от ежедневной проверки дат, а также предотвращает 
«человеческий фактор», что делает работу подразделения эффективнее. 

Методы и средства разработки специализированного программного 
обеспечения 

Методы и средства разработки СПО выбираются в зависимости от тех 
задач, которые ставятся перед разработчиком. На это могут повлиять такие 
факторы как: целевая операционная система, тип СПО, вид деятельности под-
разделения, необходимость дальнейшего сопровождения и наполнения СПО, 
наличие пользовательского интерфейса и требования к внешнему оформлению 
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программы, целевая аппаратная часть. Описывая те программные продукты, 
которые я упомянул ранее, могу пояснить подробнее следующее: 

1) «Специализированное программное обеспечение учета входящего 
участка СДП» разрабатывалось для операционных систем типа Astra Linux и 
Windows. В силу данных требований было необходимо выбрать кроссплат-
форменный язык программирования, позволяющий выполнить продукт с ка-
чественным, понятным и лаконичным интерфейсом. Был выбран язык про-
граммирования Java с расширением в виде библиотеки JavaFX, что в сово-
купности предоставляет полный набор средств кроссплатформенной разра-
ботки и настройки привлекательного GUI. В качестве средств построения баз 
данных был использован SQLite 3.0, который фигурирует во всех проектах, 
требующих хранение информации. 

2) «Специализированное программное обеспечение расчета потребно-
сти средствами осуществления специальной связи» разрабатывалось для опе-
рационных систем Windows семейства, требований для сопровождения и 
дальнейшего развития СПО не заявлено, а также необходимость в высокока-
чественном GUI отсутствовала. Необходимо в сжатые сроки выполнить 
СПО, которое будет взаимодействовать с ОС, а так же продуктами компании 
Microsoft, в частности Microsoft Word 2010/2013 и быстро вести расчет вхо-
дящих данных. Для решения данной задачи подходит язык программирова-
ния C# и среда разработки Visual studio 2015. Данные средства разработаны 
компанией Microsoft и отлично взаимодействуют с ОС-ми семейства Win-
dows, в силу общего управляющего Фреймворка - .NET Framework. Средства 
разработки баз данных SQLite 3.0 беспроблемно взаимодействуют с выбран-
ными средствами разработки. 

«Специализированное программное обеспечение учета исполнения те-
леграмм» по своим требованиям аналогично первому примеру, а именно 
«СПО учета входящего участка СДП». Следовательно, методы и средства 
разработки были аналогичны, за исключением главной функциональной осо-
бенности данной программы. СПО должно запускать автоматически при 
включение ПЭВМ, после чего проверять базу данных и при наличии положи-
тельного события оповещать пользователя всплывающей контекстной под-
сказкой, называемой «Pop-up menu». Для осуществления данных потребно-
стей программа должна иметь доступ к реестрам ОС, где ведется запись ПО 
автозапуска. Стандартные библиотеки Java.system.* позволяют решить дан-
ный вопрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 



192 
 
 

Кись Сергей Андреевич, 
курсант 3 курса 

Краснодарского высшего военного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Светухин Владимир Алексеевич, 
курсант 4 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Борисенко Владимир Владимирович, 
курсант 4 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Диченко Сергей Александрович, 

преподаватель кафедры обеспечения безопасности  
информации в автоматизированных системах 
Краснодарского высшего военного училища 

имени генерала армии С.М. Штеменко, 
кандидат технических наук 

 
Разработка алгоритма подписания документа  

«коллективной электронной подписью» 
 по определенным правилам 

 
Под электронной подписью (ЭП) понимается реквизит электронного 

документа, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий 
проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с 
момента формирования подписи (целостность), принадлежность подписи 
владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной про-
верки подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуе-
мость).1 

Анализ возможных способов подписания электронных документов 
1. В общем случае, для подписания одного документа используется од-

на ЭП владельца: 
‒  1 ЭП ‒ 1 документ; 
‒  2 ЭП ‒ 2 документа 
‒  и т.д. 

                                                 
1 Ростовцев А.Г. Введение в криптографию с открытым ключом / А.Г.Ростовцев, 

Е.Б.Маховенко. – СПб.: Мир и семья, 2001. – 336 с. 
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Рисунок 1. Схема подписания электронного документа ЭП 

 
2. «Коллективная ЭП». «Коллективная ЭП» предоставляет возмож-

ность одновременного подписания электронного документа, поскольку фор-
мируется в результате единого неделимого преобразования и не может быть 
разделена на индивидуальные подписи; кроме этого, ее нельзя расширить, то 
есть встроить в нее дополнительную подпись еще одного или нескольких 
лиц.1 

 
Рисунок 2. Схема подписания электронного документа  

«коллективной ЭП» 
 
При подписании нескольких документов коллективом авторов (вла-

дельцев ЭП) возможен выигрыш, связанный с увеличением количества под-
писанных общих документов (при соблюдении правовых основ «Электрон-
ного документооборота»):2 

‒ 2 ЭП (2 владельца) ‒ 4 документа: 
 

                                                 
1 ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи. – 
Введ. 2001-09-12. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 16 с. 

2 Молдовян Н.А. Введение в криптосистемы с открытым ключом / Н.А.Молдовян. ‒ 
СПб.: БХВ-Петербург, 2005. ‒ 286 с. 
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Таблица 1.  
Таблица с правилами подписания документа  

«коллективной ЭП» 2-мя владельцами 

№ п/п 
1 ЭП 

(владелец) 
2 ЭП  

(владелец) 
Кол-во  

документов 
0 0 0 1 
1 0 1 2 
2 1 0 3 
3 1 1 4 

 
‒ 3 ЭП (3 владельца) ‒ 8 документов: 
 

Таблица 2.  
Таблица с правилами подписания документа  

«коллективной ЭП» 3-мя владельцами 

№ п/п 
1 ЭП  

(владелец) 
2 ЭП 

(владелец) 
3 ЭП  

(владелец) 
Кол-во  

документов 
0 0 0 0 1 
1 0 0 1 2 
2 0 1 0 3 
3 0 1 1 4 
4 1 0 0 5 
5 1 0 1 6 
6 1 1 0 7 
7 1 1 1 8 

 
Разработка алгоритма подписания документа «коллективной ЭП» по 

определенным правилам 
Если мы предполагаем, что документы подписываются коллективом 

авторов (владельцев ЭП) по определенным правилам, заключающимися в 
том, что кроме количества авторов большое значение имеет порядок (после-
довательность) формирования «коллективной ЭП», то получаем следующий 
результат:1 

Шаг 1. Пусть )(nS  − количество возможных вариантов расстановок 
подписей документа, сделанного коллективом из n  авторов. 

Для случая 2n  возможные варианты расстановки подписей выглядят 
следующим образом: 

‒ «0» – если автор не подписывает документ; 
 ‒ «1» и «2» – в случае подписания документа первым или вторым ав-

торами. 
 

                                                 
1 Галанов А.Н. Протокол коллективной электронной цифровой подписи на основе 

сложности извлечения корней по модулю // Инновационная деятельность в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: Тр. всеармейской науч. практ. конф. / А.Н.Галанов и др. ‒ 
СПб.: ВАС, 2007. С. 179-183. 
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Таблица 3.  
Таблица с правилами подписания документа «коллективной ЭП» 

по определенным правилам 2-мя владельцами 
№ 
п/п 

1 ЭП (владе-
лец) 

2 ЭП (владе-
лец) 

Кол-во доку-
ментов 

0 0 0 1 
1 0 1 2 
2 1 0 3 

3 
1 2 4 
2 1 5 

 
Как видно из таблицы 3, число возможных вариантов равно 5-ти, то 

есть на один больше, чем для такого же количества авторов, использующих 
«коллективную ЭП» без определенных правил (максимально возможное ко-
личество подписанных документов равно 4-м). 

Шаг 2. Представим авторов (владельцев ЭП) как множество из n  чи-
сел: }....,,2,1{ n  Тогда задача нахождения количества возможных вариантов 
расстановок подписи в документе сводится к задаче нахождения числа все-
возможных комбинаций и сочетаний элементов этого множества между со-
бой.  

Так, например, количество вариантов подписи документа тремя авто-
рами есть число всевозможных размещений элементов этого множества в 
группы по 3 элемента. Так как нам важен порядок формирования подписи ав-
торами в подписываемом документе, комбинации чисел, например, }3,2,1{ и 

}1,3,2{  считаются различными.  

Шаг 3. Поэтому число k
nA  всевозможных размещений n  элементов в 

группы по k  элементов с учетом порядка их следования находится по фор-
муле: 

)!(

!

kn

n
Ak

n 
 , 

где nn  ...21! , то есть произведение всех чисел от 1 до n . 
Так, например, для 4n  число размещений в группы по 1 элементу (то 

есть количество вариантов подписи документа одним автором) равно: 

4
321

4321

!3

!4

)!14(

!41
4 







A , 

в группы по 2 элемента (то есть количество вариантов подписи доку-
мента любыми двумя авторами) равно: 

12
21

4321

!2

!4

)!24(

!42
4 







A , 

в группы по 3 элемента (то есть количество вариантов подписи доку-
мента любыми тремя авторами) равно: 
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A  

и в группы по 4 элемента (документ подписали все авторы): 

.24
1
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A  

Шаг 4. Тогда общее число )(nS  всевозможных расстановок подписей в 
документе есть сумма всех вариантов размещения n  чисел в группы по k  
элементов ( nk ...,,1 ). Учитывая случай, когда документ не подписан ни од-
ним автором: 

,1
!

!0 
n

n
An  

получим общую формулу: 

.
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0 0
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Для рассмотренного выше примера получим: 
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Как видно, число возможных вариантов равно 65. 
Таким образом, для коллектива, состоящего из 4-х авторов, количество 

подписанных документов равно 65. Это более чем в 4 раза больше, чем для 
такого же количества авторов, использующих «коллективную ЭП» без опре-
деленных правил (максимально возможное количество подписанных доку-
ментов равно 16-ти). 

Справочно, для 10-ти авторов (владельцев ЭП) количество подписан-
ных документов в 9633 раза больше, чем для такого же количества авторов, 
использующих «коллективную ЭП» без определенных правил (максимально 
возможное количество подписанных документов равно  
1024-м). 

Вывод: таким образом, «коллективная ЭП» имеет большой потенциал 
для практического применения в технологиях электронного документооборо-
та. Благодаря своему свойству одновременного формирования и применения 
подписи, «коллективная ЭП» является удачным решением известной про-
блемы одновременного подписания документа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 
 

Колпаков Сергей Владимирович, 
курсант 3 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко  

Деньжаков Алексей Геннадьевич, 
курсант 4 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко  

Герасимов Виктор Сергеевич, 
курсант 2 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко  

Научный руководитель: 
Елисеев Николай Иванович, 

профессор 11 кафедры 
Краснодарского высшего военного училища 

имени генерала армии С.М. Штеменко, 
кандидат технических наук, доцент  

 
Особенности заземления техники специальной связи  

в полевых условиях 
 
В соответствии с требованиями эксплуатационной документации1                   

заземление техники специальной связи (ТСС) в полевых условиях является 
обязательной процедурой, необходимой для обеспечения безопасности ин-
формации2 и безопасности  применения ТСС. Нарушение требований к за-
землению ТСС может привести к нарушению условий ее безопасного приме-
нения и, как следствие, угрозе жизни операторов, эксплуатирующих технику. 
В полевых условиях задача обеспечения требуемого качества заземления  
существенно усложняется, в первую очередь, ввиду ограниченных возмож-
ностей мобильных заземляющих устройств. 

В настоящее время, в Вооруженных Силах Российской Федерации для 
заземления специальных аппаратных (СА) используется устройство заземле-
ния, которое состоит из двух стальных стержней заземления длиной 55 см 
(рабочая длина 50 см), соединенных между собой кабелем.  

                                                 
1 Специальная аппаратная СА-14РМ. Руководство по эксплуатации СА-

14РМ.00.00.000-04РЭ. 
2 Одним из наиболее опасных технических каналов утечки информации является 

канал утечки информации, возникающий вследствие побочных электромагнитных излу-
чений (ПЭМИ) технических средств обработки информации (ТСОИ).  При реализации 
электромагнитного экранирования необходимо заземление экрана источника ПЭМИ, под 
которым понимается преднамеренное электрическое соединение экрана с заземляющим 
устройством. 
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Для расчета сопротивления заземления можно воспользоваться    фор-
мулой1: 

                                         ,                                              (1) 

где  – удельное сопротивление грунта, вычисленное с учетом 
коэффициента сезонности  и сопротивления грунта . 

Согласно требованиям, предъявляемым к заземляющим устройствам 
сопротивление заземления не должно превышать 25 Ом2. Поскольку сопро-
тивление заземления зависит от удельного сопротивления грунта, длины 
проводника, его диаметра, расстояния между  проводниками и климатиче-
ских условий рассчитаем сопротивление заземления для среднего климата и 
при среднем значении удельного сопротивления грунта (чернозем). Исход-
ные данные для расчета приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Исходные данные для расчета сопротивления заземления 

 (Ом м)   (м)  (м) 

60 1.6 0.5 0.04 

 
В этом случае расчетное значение сопротивления заземления для суще-

ствующей системы заземления СА будет равно 49.6 Ом, что не соответствует 
нормативным требованиям. Как показывает практический опыт, применять 
ТСС приходится в условиях, отличных от условий, представленных в табли-
це 1 (горная местность, засушливые районы, районы крайнего севера). В этом 
случае значение сопротивления заземления будет значительно превышать 
допустимые значения. 

Из анализа формулы (1) можно сделать вывод, что снижение значения 
сопротивления заземления может быть достигнуто следующими способами: 

1) увеличением длины стрежня заземлителя; 
2) увеличением количества стержней заземления при фиксированной 

длине; 
3) развертыванием СА на грунтах с низким удельным сопротивлением; 
4) искусственным снижением удельного сопротивления грунта. 
Результаты расчета зависимости сопротивления заземления от длины 

стрежня заземлителя представлены на рисунке 1. 
 

                                                 
1 Карякин Р. Н. Нормы устройства сетей заземления. Москва, Энергосервис, 2002 г. 
2 Специальная аппаратная СА-14РМ. Руководство по эксплуатации СА-

14РМ.00.00.000-04РЭ. 
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Рисунок 1. График зависимости сопротивления заземления  

от длины стержня заземления для различных грунтов 
 
Результаты расчета зависимости сопротивления заземления от количе-

ства стрежней заземления при фиксированной длине, равной 0.5 м,  показаны 
на рисунке 2. 

Как видно из графиков (рисунок 1, 2) реализация первого и второго 
способа сопряжена с снижением оперативности развертывания СА. Кроме 
того, увеличение длины стержней заземлителя свыше 1 метра может приве-
сти к затруднениям при их заглублении.  

Третий способ сопряжен с ограничением географии применения СА, 
что, в свою очередь противоречит общей концепции развития Вооруженных 
Сил Российской Федерации, определенной Военной доктриной РФ.1 Поэтому 
в настоящее время, в неблагоприятных климатических условиях в соответ-
ствии с Руководством по эксплуатации СА2 при выполнении заземления на 
грунтах с высоким удельным сопротивлением следует производить искус-
ственную обработку почвы в местах  установки заземлителей раствором по-
варенной соли (пять стаканов соли на ведро воды) через каждые 5 суток. Не-
достатком данного способа является то, что эта схема является общей и не 
учитывает специфику конкретной обстановки (испарение, среднесуточная 
температура, осадки, частота смены места дислокации и т.д.). 

 

                                                 
1 Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2014 года № 2976. 
2 Специальная аппаратная СА-14РМ. Руководство по эксплуатации СА-

14РМ.00.00.000-04РЭ. 
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Рисунок 2. График зависимости сопротивления заземления  

от количества стержней заземления при = 0.5 м 
 
Возможным направлением совершенствования средств заземления СА 

может стать разработка устройства автоматического управления параметра-
ми сопротивления заземления, которое бы обеспечивало: 

1) автоматическую подачу электролита к стержню заземления при пре-
вышении нормативного значения сопротивления заземления; 

2) автоматическое прекращение подачи электролита при достижении 
требуемых показателей сопротивления заземления; 

3) индикацию текущего состояния заземления СА. 
Вариант структурной схемы устройства автоматического управления 

параметрами заземления СА представлен на рисунке 3. 
Устройство работает следующим образом. При поступлении сигнала от 

датчика контроля параметров сопротивления заземления о превышении до-
пустимого значения сопротивления происходит открытие электромагнитного 
клапана, после чего электролит подается к стержню заземления. При дости-
жении требуемых параметров заземления сигнал от датчика контроля пара-
метров сопротивления заземления подается на блок управления  электромаг-
нитным клапаном и подача электролита прекращается. Система индикации 
информирует оператора о количестве электролита в емкости, а также о теку-
щем состоянии сопротивления заземления.  
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Рисунок 3. Структурная схема устройства автоматического управления  

параметрами заземления СА 
 
Выводы: исследованы особенности заземления техники специальной 

связи в полевых условиях. В результате исследования математически обос-
нована невозможность достижения требуемого качества сопротивления за-
земления в некоторых условиях эксплуатации СА. Разработана структурная 
схема устройства автоматического управления параметрами заземления СА. 
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Применение теории игр при конфигурировании ЛСИО 

 
Атака на сервер, приводящая к отказу в обслуживании (DoS) ограничи-

вает или блокирует доступ законных пользователей к ресурсам системы пу-
тем нарушения доступности системы. Злоумышленник может осуществлять 
атаки как на всю сеть, чтобы вызвать временную или постоянную недоступ-
ность, снизить пропускную способность, предоставляемую пользователям, 
так и для прерывания доступа к определенному сервису или системе. Не-
смотря на усовершенствованные механизмы профилактики и борьбы с дан-
ным видом атак, DoS-атаки продолжают существовать, и нет широко приня-
того решения по борьбе с ними.  

Распределенные DoS-атаки (DDoS) значительно сложнее предотвра-
тить, к тому же они наносят более значительный ущерб системе, тем самым в 
последствие труднее восстановить работоспособность системы. Эти атаки 
давно стали серьезной угрозой стабильности различных ИС.  

Ложные сетевые информационные объекты (ЛСИО), конфигурирова-
ние которых основано на применении теории игр, являются новым подходом 
к нейтрализации DoS-атак. У злоумышленников есть преимущество во вре-
мени и скрытности перед защитниками, так как злоумышленник может полу-
чить информацию о защитнике, исследуя систему притворяясь законным 
пользователем.  

Основная проблема оптимизации со стороны защитника, заключается в 
распределении ограниченных ресурсов таким образом, чтобы стоимость бы-
ла минимальной, а время сдерживания злоумышленника принимало макси-
мальные значения.  

В основном DoS-атаки (особенно DDoS) запускаются большим количе-
ством компьютеров, в настоящей статье внимание ограничено одним централи-
зованным злоумышленником, который может отправлять несколько запросов 
на сервер в попытках вызвать недоступность или временную ошибку сервера.  
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В игре системно решается тип защитника: либо реальная система ( ), 
либо ЛСИО ( ). Основываясь на типе, защитник делает либо правдивое рас-
крытие, либо отправляет сигнал обмана. Например, когда защитник посылает 
сигнал « » (кавычки указывают, что сообщение является сигналом) для типа 

, он раскрывает истинную сущность реальной системы.  
Получатель (злоумышленник) принимает сигнал « » или « » и решает 

о дальнейшем действии: атака ( ), наблюдение ( ) или отступление ( ). Оба 
игрока выберут вариант, который даст им максимальную выгоду, учитывая 
все возможные варианты.  

Обозначения и постановка задачи. 
Введем следующие обозначения: 

 – атакующий (принимающий сигналы);  
 – защитник (отправитель сигнала); 

– вероятность правильности решения, принятого злоумышленником 
о типе защиты; 

–  вероятности отправки сигнала « » реальной системой; 
 – вероятность отправки сигнала « » ЛСИО; 

 – относится к убеждению злоумышленника и является относительной 
вероятностью получения сигнала « » от реальной системы. Соответственно, 
( ) – вероятность, когда сигнал « » принадлежит ЛСИО; 

   – означает убеждение злоумышленника в том, насколько вероятен 
сигнал « », возникающий от реальной системы, а ( ) – от  ЛСИО; 

 затраты злоумышленника на атаку и наблюдение соответствен-
но, где  (злоумышленник не несет никаких потерь при отступлении 
в этой модели); 

 – соответствуют выгоде атаки и наблюдения соответственно, 
где ; 

  – затраты защитника на компромисс, сигнализацию,  
атаку ЛСИО и наблюдение, соответственно, где ; 

 – удовлетворенность клиентов в нормальной системе и пре-
имущество атакующего, полученное в связи с наблюдением за ЛСИО, соот-
ветственно; 

 – это уровень обслуживания защитника; 
  – уровень атаки злоумышленника. 

 
Таблица 1.  

Действия и заданные вероятности 
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Рисунок 1 иллюстрирует последовательность ложных действий в игре. 
Среда взаимодействия определяет тип системы как реальный ( ) с вероятно-
стью  (верхняя часть фигуры) или ЛСИО ( ) с вероятностью  (ниж-
няя заштрихованная часть фигуры), и это известно только защитнику. За-
щитник может выбрать вариант раскрытия своей реальной системы, отправив 
сообщение  (верхняя левая ветвь) или  (нижняя правая ветвь). С другой 
стороны, он может обмануть атакующего сигналом « » от реальной системы 
(верхняя правая ветвь) или « » от ЛСИО (нижняя ветвь).  

Злоумышленник получает сигнал « » или « » от защитника, обновля-
ет вероятность  и γ, после чего принимает соответствующее решение. 

 
Реальная система

A D A

сигнал ‘N’ сигнал ‘H’

A A
O O

R R

bcs,cc,cs,ba,ca

bcs,cw,cs,bo,co

bcs,cs,0

bcs,cc,ba,ca

bcs,cw,bo,co

bcs,0
µ  ϒ  

среда

ΘD

ЛСИО

A D A

сигнал ‘N’ сигнал ‘H’

A A
O O

R R

bw,ch,ca

ch,co

ch,0

bw,ch,cs,ca

ch,cs,co

ch,cs,0

1‐µ  1‐ϒ  1‐ΘD

 
Рисунок 1. Сигнальная игра 

 
Необходимо обратить внимание на случаи высокого и низкого уровней 

безопасности, отраженных на рисунках 2 и 3 соответственно. Уровень защи-
ты определяется сложностью загадки, которую атакующий пытается решить 
путем перехвата сообщений. Например, затраты на анализ сообщений зло-
умышленником на высоком уровне безопасности (например, для 100 сооб-
щений) могут заключаться в разности между затратами злоумышленника на 
компромисс ( ) и стоимостью атаки ( ), например, ( )  = 4000 единиц, в то 
время как  = 600 единиц.  

 

 
Рисунок 2. Высокий уровень защиты.             Рисунок 3. Низкий уровень защиты 

 
Используются эти значения для оценки скорости обслуживания со сто-

роны защитника, чтобы в результате появилась возможность оценить «раз-
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рушающую» возможность стратегии атакующего. Формула (1) используется 
для оценки коэффициента удовлетворенности клиентов ( ) в отношении эф-
фективности обслуживания системы. 

   (1) 
Формула (1) определяет степень удовлетворенности клиентов, которые 

посещают необходимые им ресурсы (например, веб-сайты), когда данные ре-
сурсы работают со скоростью обслуживания . Скорость обслуживания  
может быть нарушена DoS-атакой.  

Получив новые значения, такие как исходная скорость обслуживания, 
которая обозначена как , а также скорость обслуживания после атак 
злоумышленника , получаемую при отправке небольшом количестве 
трафика со стороны злоумышленника (в случае отправки реальной системой 
сигнала « ») необходимо обновить форму игры.  

 
Реальная система

A D A

сигнал ‘N’ сигнал ‘H’

A A
O O
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v2Rdcccs, ccvaRo
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v1Rdcs, 0

v1Rdcc, ccvaRo
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v1Rd, 0
µ  ϒ  

среда

ΘD

ЛСИО

A D A

сигнал ‘N’ сигнал ‘H’

A A
O O

R R

bov4Rd, vaRa

v4Rd, vaRa

v4Rd, 0

bov3Rdcs, vaRa

v3Rdcs, vaRo

v3Rdcs, 0

1‐µ  1‐ϒ  1‐ΘD

 
Рисунок 4. Сигнальная игра в обновленной форме 

 
Таблица 2.  

Распределение в зависимости от посылаемых сигналов. 
 ,  Условия 
E1   ,  ,  1,0 

E2   ,  ,  1,0 

E3   ,  ,  0, 1 

E4   ,  ,  0, 1 

 

*  представляют собой сигналы, посылаемые реальной системой и 
ЛСИО защитника соответственно  представляет ответы атакующего 
против реальной системы и ЛСИО соответственно). 

 
 
 
 



206 
 
 

 
Таблица 3. 

Распределение в зависимости от посылаемых сигналов  
при объединении вероятностей . 

 -  Условия Предшествующий и последую-
щий* 

E5  

 

 
 

E6  

 

E21  

 
 

 
 

E22  

 

* γ становится μ в уравнениях, когда сигналы защитника (« », « ») 
Результаты на рисунке 5 показывают, что действия сторон могут быть 

описаны 4 различными случаями: 
1. Случай, когда уровень защиты очень высок по сравнению с уровнем 

атаки (данное взаимодействие отражается квадратом  и треугольником  
на рисунке 5). Защитник не нуждается в использовании ложных объектов, 
потому что расходы, вызванные сигнализацией и обнаружением, больше, чем 
ущерб, который способен нанести злоумышленник. 

Необходимо уточнить данный вариант. С одной стороны, когда ресур-
сы злоумышленника и количество посылаемого им трафика атакующего со-
поставимы с возможностями защитника (треугольник  на рисунке 5 опи-
сывает данное взаимодействие), злоумышленник хочет атаковать реальную 
систему, а затем убедится в наличии ЛСИО и при возможности исследовать. 

С другой стороны, если уровень обслуживания защитника чрезвычайно 
высок (действия описаны квадратом   на рисунке 5), то злоумышленник с 
полной уверенностью решает отступить. То есть, атакующий учитывает 
предыдущее мнение ( ), сигнал (s) и заданную вероятность (μ), тем самым 
атака становится нерациональной.  

Однако, в первом случае (описанном треугольником  на рисунке 5), 
так как уровень атаки относительно близок к уровню защиты, атакующий 
приобретает необходимую мотивацию и возможности для атаки в случае, по-
лучения сигнала «N». Другими словами, потенциальный урон, который он 
может причинить (если цель является реальным объектом) больше, чем за-
траты, которые понесет сторона защиты при использовании ЛСИО. 
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2. При объединении равновесий, где защитник, используя разные типы 
систем, выбирает одинаковые сигналы для отправки (действия описываются 
алмазом  и кругом  на рисунке 5) видно, что если скорость атакующего 
(количество трафика) очень близка к скорости обслуживания защитника, ата-
кующий с полной уверенностью выбирает путь атаки(взаимодействие отра-
жено кругом  на рисунке 5). Если атака удалась, ущерб защитнику огромен, 
то есть на стороне сервера может возникнуть постоянная недоступность. 
Однако, в некоторых случаях, даже если количество посылаемого злоумыш-
ленником трафика достаточно большое, он может предпочесть отступить из-
за вероятности того, что защитник использует ЛСИО (алмаз  на рисунке 5 
отражает данное действие). 

Рисунок 5. Вероятные действия сторон. 
 
На рисунке 6 отражены действия сторон при различных значениях 

(уверенность злоумышленника относительно типа применяемой защитни-
ком системы). В реальных жизненных ситуациях, при правильной конфигу-
рации ЛСИО .  

Рисунок 6. Вероятные действия сторон с различными значениями  
Таким образом, предлагается методология защиты информационных 

систем путем активного использования ЛСИО в качестве средства для оказа-
ния помощи в разработке эффективных мер реагирования на атаки и угрозы 
типа DoS. Кроме того, данная методология может быть обобщена для ис-
пользования посредством применения теории игр, с целью формулировки и 
моделирования любых видов атак  
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Методы количественной оценки затрат на организацию необходимой 
защиты могут быть использованы для защиты важнейших корпоративных 
систем, таких как центры обработки данных, сервера баз данных, а также во-
енных отказоустойчивых, критически важных систем от потенциального 
противника. 
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Современные возможности Теневого Интернета  
при совершении преступлений 

 
Сеть Интернет вошла в нашу жизнь за какие-то пятьдесят с лишним 

лет, настолько прочно, что на сегодняшний день мы просто не представляем 
себе жизнь без данного ресурса. При этом не многие пользователи Интернета 
знают о том, что используют лишь малый объемом всей информации Все-
мирной Паутины. 

Классический Интернет делят на три условных части: 
1) открытый Интернет (Clear Net) – примерно составляет 4-5% от об-

щего объема информации, эта часть Интернета доступна и открыта для всех 
пользователей, со стандартными браузерами, а также получить информацию 
можно с использованием общеизвестных поисковых систем (Google, Yandex 
и другие); 

2) Глубинный Интернет (Deep Net) – примерно составляет 90-91%, в 
основном это сайты или страницы, которые не индексируются, то есть кото-
рые не видимы в общеизвестных поисковых системах. Они доступны в опре-
деленных браузерах и по прямым ссылкам, и размещаются на соответствую-
щих страницах. Это нелегальные сайты предоставляющую особого уровня 
значащую информацию в виде архивов, баз данных и т.д.; 

3) Темный Интернет (Dark Net) – в среднем 5% от общего объема ин-
формации, является частью deep net, но выделяют данную часть в основном 
по причине ее общественной опасности и аморальности. 

Разберем более детально последние две части, ведь они имеют особое 
значение для правоохранительных органов. 

Для того чтобы попасть в Глубинный Интернет необходим соответ-
ствующий инструмент обеспечивающий доступ к его ресурсам, таким может 



209 
 
 

выступать, к примеру, браузер The Onion Router или TOR1. Он имеет много-
уровневую структуру, которая позволяет пользователю перемещаться в сети, 
переходя с одного уровня на другой, при этом пользователь защищен шиф-
ром, который позволяет скрыть его IP-адрес. При этом используется принцип 
«луковой» маршрутизации, который в свою очередь использует цепь случай-
но выбранных компьютеров в различных уголках мира, для того чтобы за-
труднить возможность определения местонахождения и, что более важно, 
личность пользователя. 

TOR имеет свой собственный домен – onion. Он позволяет привязать 
страницы глубинного Интернета именно к данному браузеру, введя ссылку 
на сайт с доменным именем .onion, в индексируемых (обычных) браузерах 
мы получим отказ в доступе. Так же ТОR имеет собственную валюту – это 
bitcoin (на сегодняшний день являющийся достаточно распространенной 
криптовалютой, которую пытаются добывать большое количество майнеров 
по всему миру, наша страна не исключение, а также источником информаци-
онного «шума» в виртуальном пространстве и СМИ), позволяющее скрытно 
совершать те или иные незаконные покупки. 

Для того чтобы зайти на закрытый сайт, необходимо знать соответ-
ствующую ссылку, получить доступ к ним возможно на некоторых ресурсах 
открытого Интернета. В основном это англоязычные сайты, но есть и русско-
язычные. Как и в общедоступном Интернете, теневой имеет свои поисковые 
системы, почту и интернет магазины.  

Далее необходимо изучить разнообразие информации, которая распо-
лагается в Глубинном Интернете. Самыми безобидными являются форумы, 
на которых люди анонимно обмениваются мнениями, делятся опытом, рас-
крывают какие-либо секреты и т.п. Следующим видом сведений глубинного 
Интернета выступают платформы для продажи персональных данных, про-
дажи поддельных документов и размещения (обмена, предоставления) раз-
личной значимой информации во всевозможных сферах. 

Теперь, мы подошли к самому общественно опасному виду Теневого Ин-
тернета – это Dark Net. На просторах «темного» Интернета можно за опреде-
ленную сумму приобрести новый паспорт и иные документы, оружие, наркоти-
ческие вещества, человеческие органы, высококачественные подделки валют, 
украденные аккаунты Paypal и других сервисов, и т.п. Связь при этом с вла-
дельцами сайта происходит по электронной почте, по которой пересылается 
фото и иная информация. Оплата обозначенного товара, как уже нами упоми-
налось, происходит при помощи Bitcoin, технологии Blockchain используемые в 
данной криптовалюте позволяют полностью обезличить участников сделки 
купли-продажи. Суммарные обороты денежных средств в данном сегменте Те-
невого Интернета превышают уже с 2012 года 1,5 млрд долларов. Точно посчи-
тать суммы, обращаемые в Dark Net невозможно. Однако приведем следующий 
пример, Управление по наркотикам и преступности (UNODC, управление 
                                                 

1 Сайт Tor. URL: https://www.torproject.org/ (дата обращения: 03.04.2018). 
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ООН) приблизительно оценивает объем денежных расчетов, которые осу-
ществляются в этой части Всемирной паутины в несколько процентов от обще-
го оборота криптовалют, порядка 1-2 трлн долларов в год1. 

В свою очередь, для входа в Dark Net, как уже описывалось выше, не-
обходим неиндексируемый браузер и соответствующая ссылка на сайт. При 
этом все сайты Теневого Интернета, делятся на два вида: открытые (доступ-
ные для любых пользователей) и закрытые (используемые конечным множе-
ством пользователем, требующие знания логина и пароля, доступные только 
по приглашению). Также проблемным является еще то, что при посещении 
Dark Net передаваемая информация шифруется, что еще больше затрудняет 
обнаружение участников различных сделок. 

Перечислив обозначенные нами возможности Теневого Интернета воз-
никает вопрос: «Как же правоохранительным органам противостоять всем этим 
правонарушениям?», ведь главный девиз глубинного интернета – это аноним-
ность, а значит найти всех торговцев наркотиками, киллеров, фальшивомонет-
чиков по их IP-адресам или другим обычным возможностям, которые присут-
ствуют в открытой части Интернета подчас совершенно невозможно. Изучая 
судебную практику РФ по делам Dark Net, можно выделить ряд оперативных 
мероприятий, направленных на изобличение и пресечение данного рода право-
нарушений. В соответствии со статьей 6 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» к ним относятся: наблюдение, оперативное 
внедрение, контролируемая поставка и иные, а также не исключается работа с 
лицами, оказывающими содействие оперативным службам. 

Используя достаточно обширные возможности оперативно-розыскной 
деятельности сотрудники правоохранительных органов могут выявлять, до-
кументировать и в дальнейшем задерживать злоумышленников. Так, путем 
внедрения и приобретения наркотических средств оперативниками был за-
держан студент одного из Вузов, который организовал в Dark Net торговую 
площадку по сбыту наркотиков и поставлял их через места-тайники. Приго-
вором Ленинского суда г. Воронежа в августе 2017 года данный гражданин 
был осужден на два с половиной года лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима2. 

В данной работе нам хотелось проанализировать имеющиеся возмож-
ности сети Интернет по обмену разнообразной информацией и то, что проис-
ходит в теневой его части.  

Исследование различных источников показало, что все возможности 
«закрытой» части Интернета как правило используются для противоправной 
деятельности и на сегодняшний день число преступлений растет. Связано это 
                                                 

1 Статья «О доле криптовалют в мировом обороте незаконных сделок». Режим до-
ступа с сайта Hash#Telegraph. URL: https://hashtelegraph.com/2018/01/28/o-dole-kriptovaljut-
v-mirovom-oborote-nezakonnyh-sdelok/ (дата обращения: 05.04.2018). 

2 Статья «Даркнет – теневой Интернет, или чем может быть опасен браузер Tor». 
Режим доступа с сайта Remontcompa.ru. URL: https://remontcompa.ru/1478-darknet-tenevoy-
internet-ili-chem-mozhet-byt-opasen-brauzer-tor.html (дата обращения: 05.04.2018). 
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и с наличием в свободном доступе консолидированной информации о том, 
как зайти в обозначенные теневые части Интернета; ресурсах (сайтах, фору-
мах, страницах социальных сетей и иное) со сведениями о всевозможных 
предложениях; использование различных анонимайзеров (специализирован-
ные браузеры и т.п.) для сокрытия своих действий в сети; достаточно слож-
ный процесс передачи информации в данных «закрытых» сетях и другое. 

Как представляется, данное направление исследований достаточно пер-
спективно для изучения правоохранительными органами, так как семимиль-
ными шагами развиваются криптовалюты, формируются основы для цифро-
вых экономик стран, не говоря о совершенствовании информационно-
телекоммуникационных сетей в общем, но и используемых при этом техно-
логии в частности. В такой ситуации, доля цифровой роли как обмена ин-
формацией, так и совершения противоправных действий будет только расти. 
А правоохранителям необходимо быть на острие прогресса, оперативно реа-
гируя на появляющиеся перед ними вызовы.  
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криптосистем для передачи ключевой информации  
по открытым каналам связи 

 
Ввиду появления новых технологий и мощных компьютерных инфор-

мационных систем поиска, обработки и хранения данных, методы похищения 
конфиденциальной информации стали более изощренными, но параллельно с 
этим и защита такой информации перешла на новый уровень. Создаются ин-
струкции, вступают в силу новые федеральные законы о защите информации 
и ее безопасности. 

В век информационных технологий уже невозможен обмен электрон-
ными документами без гарантии конфиденциальной и целостной доставки их 
нужному адресату 
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Для защиты таких документов и любой другой передаваемой информа-
ции, нуждающейся в скрытии и передачи ее только конкретному кругу абонен-
тов, существуют симметричные и асимметричные криптосистемы шифрования.  

Криптосистема – это модель, которая производит двойные (двусторон-
ние) криптографические преобразования над данными любого объема и име-
ет алгоритмы преобразования паролей и ключей, а также обладает механиз-
мом транспортировки данных. 

Различие криптосистем заключается в математических методах постро-
ения функций и в представлении криптографического ключа. В асимметрич-
ных криптосистемах используются односторонние функции. Вычисление од-
носторонней функции, при наличии секретного ключа, представляет собой 
решение дифференциального уравнения, а при его отсутствии решение не-
возможно найти за полиномиальное время. 

К возникновению асимметричных криптосистем привело в 1976 году 
представление Уитфилдом Диффи и Мартином Хеллманом основ крипто-
графии с открытым ключом. 

Алгоритм (протокол) Диффи – Хеллмана подразумевает концепцию 
обмена парами ключей, один из которых используется для шифрования ин-
формации, а другой для ее расшифрования, при этом вычисление секретного 
ключа по данным передаваемым по открытым каналам связи не представля-
ется возможным.  

Процесс обмена ключами выглядит следующим образом: два участника 
обмена заранее договариваются о некоторых двух простых числах, которые за-
тем используются для генерации секретных ключей и могут передаваться по 
открытым каналам связи, так как их перехват не дает противнику возможности 
на основе этих чисел вычислить значения секретных ключей. В виду того что 
противник не обладает секретным ключом, расшифровка криптограмм которы-
ми обмениваются стороны, для него становится невыполнимой задачей. 

Изучив данную концепцию, трое ученых из Массачусетского техноло-
гического института Рональд Ривест, Ади Шамир и Леонард Адлеман, при-
ступили к созданию математической функции, которая могла бы реализовы-
вать предложенную выше идею обмена открытыми ключами. И уже в 1977 
году появились первые упоминания об алгоритме RSA (название от первых 
букв фамилий ученых). На современном этапе развития «односторонней 
криптографии» самыми известными криптосистемами являются: RSA, DSA, 
ECDSA, ГОСТ Р34, 10 – 2001. 

Рассмотрим одну из самых популярных систем шифрования с откры-
тым ключом – RSA. Основной идеей протокола RSA является трудность раз-
ложения результирующего числа на простые множители. Для организации 
безопасного обмена данными создается пара ключей – открытого для шиф-
рования открытого текста и закрытого (секретного) для его расшифрования. 
Особенностью работы алгоритма шифрования с открытым ключом является 
тот факт, что если текст был зашифрован ключом А, то этим ключом рас-
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шифровать его уже нельзя. Для расшифровки необходимо использовать сек-
ретный ключ В. 

Генерация пары ключей выглядит следующим образом: 
 Выбрать два случайных больших простых числа p и q; 
 Вычислить их произведение: n=p*q; 
 Вычислить функцию Эйлера: (p-1)*(q-1); 
 Выбрать такое e, чтобы оно было взаимно простое с и такое, что 

1 < e <(n) 
 Найти секретную экспоненту d с помощью алгоритма Евклида, что-

бы e*d = 1mod(n). 
Для зашифрования сообщения необходимо использовать формулу воз-

ведения исходного текста в степень открытой экспоненты по модулю значе-
ния произведения простых чисел 

 
«Обратная» формула с использованием секретной экспоненты для рас-

шифрования текста будет иметь вид: 
 

Проверив преобразования, мы должны получить значения сравнимы по 
модулю n. 

 
Для создания цифровой подписи используется алгоритм шифрования c 

открытым ключом DSA предложенный в 1991 году (Digital Signature 
Algorithm) результатом работы которого является последовательность значе-
ний, которая может быть проверена публично. Алгоритм базируется на ре-
шении дискретного логарифмирования (взятия логарифмов в конечных по-
лях).  

ECDSA (Elliptic Curves Digital Signature Algorithm) – прототип алгоритма 
DSA, но отличием является определение точек не над полем целых чисел, а над 
полем точек эллиптической кривой. Это самая надежная криптосистема. Объ-
ясняется это невозможностью нахождения решения без знания ключа хотя бы 
за субэкпоненциальное время. Достоинством данной системы выступает высо-
кая стойкость при меньшей трудоемкости по сравнению с DSA. 

На основе алгоритма поиска точек эллиптической кривой Центром за-
щиты информации и специальной связи ФСБ России был разработан ГОСТ 
(шифрования) Р34. 10 – 2001. 

Рассматривая ассиметричные криптосистемы, необходимо выделить 
одно из главных преимуществ этих систем перед остальными – это решение 
вопроса распределения ключей между абонентами (любой пользователь мо-
жет создать свою пару ключей, а открытые ключи свободно распространить в 
сети). Линейная зависимость распределения ключей между абонентами кон-
ференции, вместо квадратичной (2N ключей, где N-число абонентов), а также 
решение реализации взаимодействия сторон, при обоюдном недоверии (за-
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крытый ключ известен только владельцу), так же являются неоспоримыми 
преимуществами. 

Асимметричные криптосистемы до конца не изучены и по сей день. 
Поскольку научного доказательства отсутствия обратного решения диффе-
ренциального уравнения нет, на использование криптосистем с открытым 
ключом накладываются некоторые ограничения. Также, асимметричное 
шифрование намного медленнее симметричного по причине сложности ре-
сурсоемких вычислений. Кроме этого, использование таких систем предпо-
лагает необходимость использования защиты от подмены открытых ключей.  

Сравнивая сильные и слабые стороны асимметричного шифрования, 
мы приходим к мнению, что криптосистемы с открытым ключом нельзя ис-
пользовать как потенциальную защиту информации высших степеней кон-
фиденциальности. Для защиты такой информации необходимо использовать 
методы, обладающие, подтвержденной научно, высокой надежностью, спо-
собные обеспечить защиту от несанкционированного доступа. По этому, в 
данный момент повсеместно используется симметричное шифрование. Исхо-
дя из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что наиболее ве-
роятным применением ассиметричных криптосистем могут являются: фор-
мирование и проверка электронной подписи, лицензирование, схемы голосо-
вания, электронные деньги, а также и для создания ключей для симметрич-
ных систем шифрования. 
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Особенности криптоанализа шифров сложной замены 
 
Исследование шифров сложной замены имеет своей целью более близ-

кое знакомство с принципами действия классических шифров, применению к 
ним статистических методов криптоанализа. Шифры сложной замены состо-
ят из нескольких простых подстановочных шифров. Сложную замену назы-
вают также многоалфавитной, поскольку для шифрования каждой шифрве-
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личины применяют свой шифр простой замены, используемые алфавиты 
циклически и последовательно меняются при этом скрывая статистические 
демаскирующие признаки. 

В данной статье мы бы хотели показать особенности дешифрования 
шифров сложной замены. 

По классификации шифры замены разделяются на одноалфавитные 
(простые) и многоалфавитные (сложные). В многоалфавитном шифре (шифре 
сложной замены) шифрвеличина может быть представлена различными 
шифробозначениями, причем одним и тем же шифробозначением могут быть 
представлены различные шифрвеличины. 

В качестве классических шифров сложной замены следует рассмот-
реть: шифр Гронсфельда, шифр Уитстона и шифр Виженера, так как именно 
они отражают все ососбенносит присущие шифрам сложной замены. 

Шифр Гронсфельда - созданный графом Гронсфельдом руководителем 
первой шифровальной службы Германии в 17 веке. Шифр является усовер-
шенствованным вариантом шифра Цезаря и упрощенной версией шифра Ви-
женера, главным отличием которого, по сравнению с последним, являлось 
использование только 10 алфавитов, рис.1. 

Рисунок 1. «Таблица Гронсфельда» 
 
При шифровании шифром Гронсфельда, ключ записывается цикличе-

ски так как длина ключа (K) должна быть равна длине открытого текста. 
Каждое шифробозначение (Ci) получается путем сдвига шифрвеличины (Ai) 
по алфавиту, выбранному согласно соответствующего символа ключа (Ki), 
сдвинутого вправо. 

Ci = Ai + Ki (mod N), 
где N является мощностью алфавита. Для шифрования можно восполь-

зоваться таблицей Гронсфельда, в которой каждый символ шифротекста Ci 
находится на пересечении столбца и строки. Выбирается столбец первый 
символ которого соответствует шифрвеличине (Ai), а строка  соответствую-
щей цифре ключа (Ki). 

Для дешифрования необходимо каждое шифробозначение (Ci) сдви-
нуть влево на (Ki) шагов. Или пользуясь таблицей Гронсфельда в (Ki) строке 
найти шифробозначение (Сi), первый элемент данного столбца будет шиф-
рвеличиной. 

Ai= Ci - Ki (mod N). 
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Криптоанализ шифра Гронсфельда будет рассмотрен далее на примере 
более сложного шифра Виженера. 

Двойной квадрат Уитстона - является ручной симметрической техни-
кой шифрования изобретенной Чарльзом Уитстоном в 1854 году. Квадратом 
данный шифр назван, из за схожести с квадратом Полибия. Данная система 
является улучшенной версией шифра Плейфера и более упрощенной альтер-
нативой шифра четырех квадратов, менее устойчивой к частотному анализу 
биграмм.  

Система шифрования с помощью двух квадратов основана на исполь-
зовании двух матриц (являющихся ключом) рис.2, в которые случайным об-
разом записываются алфавиты. Для шифрования открытого текста необхо-
димо разбить его на биграммы. При вертикальном способе шифрования - 
первый символ биграммы находим в верхней матрице, второй в нижней, при 
горизонтальном способе шифрования - первый символ находим в левой мат-
рице, второй символ в правой матрице. При условии, что символы биграммы 
не лежат в одной строке или в одном столбце, получаем диагональ прямо-
угольника. Шифробозначением будет биграмма, символы которой являются 
началом и концом другой диагонали данного прямоугольника записанные в 
том же порядке. В случае, когда символы исходной биграммы открытого тек-
ста находятся в одной строке при горизонтальном шифровании, то первую 
букву шифрованной биграммы берут из левой матрицы в том по счету столб-
це, в котором находится вторая буква исходной биграммы.  

 
Рисунок 2. «Двойной квадрат Уитстона» 

 
Вторая же буква шифрованной биграммы берется из второй матрицы в 

столбце, по счету которой находится первая буква исходной биграммы сообще-
ния. Аналогичным образом поступаем в случае вертикального шифрования. 

Для дешифрования производятся те же действия в обратном порядке. 
Криптоанализ двойного квадрата Уитстона основан на частотном ана-

лизе биграмм. Данный шифр несмотря на схожесть с шифром Плейфера име-
ет ряд преимуществ благодаря которым хуже поддается криптоанализу. Од-
ним из преимуществ является наличие биграмм с повторяющимся символа-
ми. 

Шифр Виженера – многоалфавитный метод шифрования с использова-
нием ключевого слова. Данный шифр был многократно изобретен различны-
ми людьми, но в итоге получил имя Блеза Виженера. Несмотря на простую 
реализацию, шифр сопротивлялся взлому многие столетия чем заработал 
название «неразгаданный шифр». Вариант running key (бегущий ключ) шиф-
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ра Вижинера долгое время считался абсолютно невзламываемым, при этом 
использовался ключ равный по длине открытому тексту.  

Классически для шифрования использовалась таблица Вижинера рис.3, 
состоящая из сдвинутых на один шаг относительно друг друга алфавитов за-
писанных друг под другом в количестве равном их мощности, так для ан-
глийского языка получается 26, русского 33… Шифрование происходило 
аналогично шифру Гронсфельда рассмотренному нами ранее отличаясь толь-
ко тем, что ключ представлял собой совокупность символов алфавита либо 
осмысленную фразу.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. «Таблица Вижинера» 
 
Достоинством данного шифра как и шифра Гронсфельда является, то 

что в  отличии от шифров простой замены он маскирует естественные часто-
ты встречаемости букв рис.4 и биграмм в языке делая изначальное примене-
ние частотного анализа неэффективным, так же несмотря на повторяющиеся 
шифрвеличины расположенные подряд, представляющие их шифробозначе-
ния получаются различными, а одно шифробзначение может представлять 
различные шифрвеличины в криптограмме. Шифр Виженера не поддается 
криптоанализу в случае если в совокупности соблюдены   следующие усло-
вия: ключ не меньше длины открытого текста; Ключ является действительно 
случайным; ключ был использован единожды. Так как при соблюдении всех 
вышеизложенных условий шифр является абсолютно криптостойким, такой 
шифр известен как шифр Вернама. Математически абсолютная криптостой-
кость шифра Вернама доказана Клодом Шенноном. Но на практике исполь-
зование шифра Вернама сопряжена с большим числом трудностей. 
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Рисунок 4. «Сравнение частот встречаемости символов» 
1) в открытом тексте; 2) в тексте зашифрованном шифром Виженера;  

3) случайная последовательность букв. 
 
В остальных случаях криптоанализ шифра Виженера проходит в два 

этапа: определение длины ключа  и определение ключевого слова. 
При условии что длина ключа меньше длины открытого текста и он по-

вторяется циклически, период ключевой последовательности может быть 
определен следующими методами:  

Тест Касиски – основан на том что два одинаковых отрезка открытого 
текста отстоящие друг от друга на расстоянии кратном длине ключа будут 
зашифрованы одинаково. 

Для данного теста предлагается использовать фрагменты криптограм-
мы длиной равной или более 3 символов, так как случайное появление их в 
криптограмме маловероятно. Затем определяют расстояние между началами 
данных фрагментов d1, d2, d3,....,dn. Длина ключа M должна находиться сре-
ди делителей b = НОД(d1,d2,d3,...,dn), чем больше повторяющихся фрагмен-
тов есть в криптограмме, тем больше вероятность совпадения М с b; 

Автокорреляционный метод - позволяет определить длину ключевого L 
слова используемого в полиалфавитном шифре с лучшей точностью, нежели 
чем метод Касиски. Суть метода заключается в том что шифротекст (C1, C2, 
..., СL) выписывается в строку, под которой выписываются строки шифротек-
ста полученные при помощи сдвига вправо на t = 1,2,3,... позиций. Для каж-
дого t подсчитывается число nt совпадений ci = ci+t, где и вычис-
ляются автокорреляционные коэффициенты  . Для сдвигов, кратных 

периоду, коэффициенты должны быть заметно больше, чем для сдвигов, не 
кратных периоду, и иметь значение близкое к индексу совпадений использу-
емого языка (для русского языка ~ 0.0553). Это объясняется следующим об-
разом. Когда величина сдвига кратна длине ключевого слова, символы ci и 
ci+n шифруются одинаковым моноалфавитным шифром, что не изменяет факт 
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их совпадения. А так как индекс совпадений вводится как вероятность совпа-
дения двух произвольных букв в строке, то для сдвигов, кратных или равных 
периоду, автокорреляционные коэффициенты, при достаточно большой 
длине текста, будут близки к индексу совпадений естественного языка. 

Метод индекса совпадений, взаимный индекс совпадений - один из ме-
тодов криптоанализа полиалфавитных шифров предложенный Уильямом 
Фридманом в 1920 году. Основан на вычислении вероятности того, что два 
случайных элемента текста совпадут. Эту вероятность называют индексом 
совпадений. Уильям Фридман показал, что значения индекса совпадений су-
щественно отличаются для текстов различной природы. Это позволяет сна-
чала определить длину ключа шифра, а затем найти и сам ключ. 

Появление метода индекса совпадений открыло новые возможности в 
криптоанализе шифра Виженера. По сравнению с распространенным в то 
время методом Касиски, новый метод был менее трудоемким, требовал 
меньшей длины текста, был более пригоден для автоматизации и менее под-
вержен ошибкам. Индекс совпадений являлся более эффективным и допускал 
анализ шифров с длинными ключами. 

 
где m – длина группы периода; fi , i =0,…, N – 1 – число появлений бук-

вы ai шифр-алфавита А мощностью N в последовательности Xt. 
 
Для того чтобы найти само ключевое слово, то есть непосредственно 

сами сдвиги для каждой из групп периода. Это можно сделать визуально, ис-
пользуя гистограммы частот символов каждой из групп периода. Также мо-
жет быть использован индекс взаимных совпадений. 

 
где f0,f1,…,fN-1 и f’0,f’1,…,f’N-1 – частоты вхождений букв алфавита А в 

группы периода Xt и X’t соответственно. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ха-

рактерными демаскирующими признаками шифров сложной замены являют-
ся все те же статистическая зависимость, сохраняющаяся в криптограмме при 
шифровании открытого текста, циклически повторяющиеся ключи, которые 
вносят свой вклад в уменьшение криптостойкости данного вида шифров, в 
качестве которых подчас выбираются осмысленные слова или фразы. Крип-
тоанализ шифров сложной замены происходит в 2 этапа, первоочередным из 
которых является поиск длины ключа, для чего разработан весьма эффектив-
ный статистический аппарат, позволяющий с высокой степенью точности 
определять как длину, так и символы ключа. 
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Парольная аутентификация пользователя  

как основа первостепенной защиты информации 
 
Для пользователей социальных сетей, сайтов, баз данных, для входа в 

систему, основным способом защиты личных данных является пароль. Но 
нужно понимать, что этот вид защиты является первым рубежом, преодолев 
который, злоумышленники воспользуются большей частью информации 
представленной к обеспечению сохранности. Так что не стоит полагаться на 
этот способ со сто процентной уверенностью, а принимать дополнительные 
меры и соблюдать необходимые правила по улучшению надежности. 

Целью данной исследовательской статьи является достижение уровня 
образованности в вопросах технической защиты информации, в основании 
которой лежат математические методы. Разберемся в методах и требованиях 
к защите данных, с понятийным аппаратом представленного вопроса. Для 
начала, рассмотрим средства защиты информации, их составляющие.  

Комплекс средств защиты – это совокупность технических и про-
граммных средств, создаваемая и поддерживаемая для обеспечения защиты 
средств вычислительной техники или автоматизированных систем от несанк-
ционированного доступа. 

Данный комплекс выполняет следующие функции: 
1. идентификация и аутентификация пользователей и устройств; 
2. регистрация запуска (завершения) программ и процессов; 
3. реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ро-

левой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и 
правил разграничения доступа; 

4. управление информационными потоками между устройствами; 
5. учет носителей информации и другие функции. 
Идентификация позволяет субъекту (пользователю, процессу, дей-

ствующему от имени определенного пользователя, или иному аппаратно-
программному компоненту) назвать себя (сообщить свое имя). Посредством 
аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, 
за кого он себя выдает. В качестве синонима слова "аутентификация" иногда 
используют словосочетание "проверка подлинности". Субъект может под-
твердить свою подлинность, предъявив пароль, личный идентификационный 
номер, криптографический ключ. 
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Идентификация – присвоение субъекта и объекта доступа идентифика-
тора (уникальный признак субъекта или объекта доступа) и его сравнение с 
перечнем присвоенных идентификаторов.  

Аутентификация – проверка принадлежности субъекту доступа предъ-
явленного им идентификатора, подтверждение подлинности. 

В рамках аутентификации выделяют следующие способы:  
1. по хранимой копии и хэшу пароля; 
2. по проверочному значению; 
3. без передачи значения пароля проверочной стороне; 
4. использование пароля для получения криптоключа. 
Пароль – строка символов, которой владеет субъект, служащая в каче-

стве аутентификатора пользователя. 
Другое определение предлагает автор научных работ И. Ю. Юрин, па-

роль1 – это некоторая секретная информация, известная только пользователю 
и парольной системе, которая может быть заполнена только пользователем и 
предъявлена парольной системе. 

Существует множество способов парольной аутентификации, напри-
мер, графический ключ, пин-код, пароли, отправляемые по SMS, для утвер-
ждения доступа, или же с помощью биометрических донных: сканирование 
отпечатка пальца (touch-screen), сканирование глазной сетчатки и лица (в 
настоящее время используется в новом поколении IPHONE). Самой распро-
страненным способом для пользователя остается пароль. Пароли, как базо-
вый фактор аутентификации, в ближайшие годы сохранят свою актуальность, 
и компаниям необходимо вырабатывать техники и правила, которые защитят 
сотрудников от утечки данных.  

Приведем немного статистики. На конференции по проблемам компь-
ютерной безопасности, состоявшейся в Нью-Йорке, была представлена рабо-
та специалистов из Кембриджского университета (Англия), которые проана-
лизировали 70 миллионов паролей и данные об их владельцах2 анализ выявил 
некоторые любопытные закономерности. Так, пожилые люди (после 55) при-
думывают более надежные пароли, чем молодые (до 25). Те, у кого родной 
язык немецкий или корейский, отличаются самыми безопасными паролями, а 
индонезийцы – самыми ненадежными. Для защиты действительно важных 
сведений, например, данных по кредитной карте, обычно подбирают нена-
много более надежные пароли, чем для участия в играх. Те, кто уже постра-
дал от хакерской атаки, не становятся существенно осторожнее под влиянием 
печального опыта. Примерно один процент пользователей ограничивается 
паролями 12345 или 123456.  

                                                 
1 Юрин И.Ю. Технические и практические основы защиты информации //  М.: СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского, учебное пособие, 2012. с – 13. 
2 https://m.nkj.ru/archive/articles/20977/ // дата обращения 01.02.2018 
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Для улучшения качества парольной защиты, достаточно соблюдать 
следующие простые правила, которые так же предлагают некоторые сайты 
(рис.1): 

1. комбинировать строчные, заглавные, цифровые, пунктуационные 
знаки, латинские символы; 

2. установить необходимую длину паролей (наиболее защищенным яв-
ляется использование от 8 символов); 

3. отказаться от примитивности, не ставить паролем свою дату рожде-
ния, кличку питомца или простой набор цифр; 

4. периодически изменять пароль; 
5. никому не рассказывать пароль и хранить в надежном месте; 
6. не вводить пароль на чужих или общественных компьютерах, так как 

существует вероятность перехвата или записи введенных данных; 
7. выходить из аккаунта по окончанию работы; 
8. не позволять браузеру сохранять пароли. 

 
Рисунок 1. Пример требований к паролю 

 
Для определения надежности пароля используют математические ме-

тоды. Оценка стойкости парольных систем может быть выполнена с помо-
щью математического анализа. Рассмотрим ниже основной подход. 

Пусть A– мощность алфавита паролей (количество символов, которые 
могут быть использованы при составлении пароля). Например, если при со-
ставлении пароля могут быть использованы только малые английские буквы, 
то A=26, если русские, то А = 33. 

L– длина пароля. 
V– скорость перебора паролей злоумышленником. 
T– максимальный срок действия пароля. 
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S = AL – число всевозможных паролей длины L, которые можно соста-
вить из символов алфавита A. S также называют пространством атаки. 

Тогда, вероятность P подбора пароля злоумышленником в течении сро-
ка его действия Т определяется по следующей формуле. 

 
С помощью выведенной формулы возможно определить минимальную 

мощность алфавита паролей и минимальную длину паролей, обеспечиваю-
щих вероятность подбора пароля злоумышленником. 

Для полного понимания необходимости надежной защиты личных 
данных, рассмотрим, какими способами злоумышленники могут взломать 
пароль. Факт получения охраняемых сведений называют утечкой, одновре-
менно с этим в законодательстве используется понятие несанкционирован-
ный доступ. 

Несанкционированный доступ – доступ к информации, нарушающий 
правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предо-
ставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными 
системами. Под штатными средствами понимается совокупность программ-
ного, микропрограммного и технического обеспечения средств вычислитель-
ной техники или автоматизированных систем. 

Основными типами угроз безопасности парольных систем являются 
следующие: 

1. перебор паролей в интерактивном режиме; 
2. подсматривание пароля; 
3. преднамеренная передача пароля его владельцем другому лицу, то 

есть разглашение, встречается в 32% случаев; 
4. кража базы данных учетных записей с дальнейшим ее анализом, 

подбором пароля; 
5. перехват вводимого пароля путем внедрения программных закладок 

(клавиатурных шпионов), перехват пароля, передаваемого по сети; 
6. официальный сброс пароля с помощью USB-накопителя; 
7. выведение систему из строя; 
8. обход парольной системы; 
9. использование ошибок системы; 
10. перехват переданной по сети информации о пароле. 
Раскрытие пароля позволяет злоумышленнику действовать от имени 

легального пользователя. Гораздо более сильным средством, устойчивым к 
несанкционированному доступу, являются одноразовые пароли (рис 2.). 
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Идея этой системы состоит в следующем. Пусть имеется односторон-
няя функция f (то есть функция, вычислить обратную к которой за приемле-
мое время не представляется возможным), известная пользователю и серверу 
аутентификации, далее, имеется секретный ключ «К», известный только 
пользователю. На этапе начального администрирования пользователя функ-
ция f применяется к ключу «К» n раз, после чего результат сохраняется на 
сервере. После этого процедура проверки подлинности пользователя выгля-
дит следующим образом: 

1. сервер присылает на пользовательскую систему число (n-1); 
2. пользователь применяет функцию f к секретному ключу «К» (n-1) 

раз и отправляет результат по сети на сервер аутентификации; 
3. сервер применяет функцию f к полученному от пользователя значе-

нию и сравнивает результат с ранее сохраненной величиной. В случае совпа-
дения подлинность пользователя считается установленной, сервер запомина-
ет новое значение (присланное пользователем) и уменьшает на единицу 
счетчик (n). 

Поскольку функция f необратима, перехват пароля, равно как и полу-
чение доступа к серверу аутентификации, не позволяют узнать секретный 
ключ «K» и предсказать следующий одноразовый пароль. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что цели и задачи, постав-
ленные в научной статье, выполнены, в частности, дана рекомендация к ре-
шению вопроса о надежности защиты информации с помощью парольной 
аутентификации. В том числе, раскрыты математические основы создания 
алгоритмов одноразовых паролей и оценки стойкости паролей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Пример одноразового пароля
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Антенны системы MIMO 

 
 Принцип работы технологии MIMO основан на передаче данных по 

нескольким потокам, благодаря чему повышается скорость и надежность пе-
редачи. 

Объектом исследования в данной работе является передача данных с 
применением технологии MIMO. 

Целью исследования является рассмотрение принципа технологии 
MIMO, области ее применения в настоящее время и перспектив развития. 

История технологии уходит корнями в 1984, когда был зарегистриро-
ван первый патент на эту технологию сотрудником лаборатории Bell Labora-
tories,  но по-настоящему работоспособной и напоминающей сегодняшнюю 
технологию она стала только в 1996-1998 годах. 

Широкое применение MIMO получила в телекоммуникационных си-
стемах, когда с приходом стандарта 3G возникла резкая потребность в повы-
шении скорости передачи данных, поскольку уже тогда стало ясно, что 
обычные антенны не смогут справиться с потребностью. Было принято ре-
шение о начале использования MIMO, благодаря этому появилась возмож-
ность повысить скорость передачи и перейти к стандарту 4G. В настоящее 
время ведутся исследования и доработка сети нового поколения 5G, которая 
как и 4G не может обойтись без MIMO, но в отличие от 4G, где используются 
схемы 4х4 и 8х8 и работа осуществляется в сантиметровом диапазоне, с пе-
реходом в 5G будет использоваться MASSIVE MIMO, у которой передатчик 
будет иметь 64-256 антенн, создаваться частотная сетка, а сама работа систе-
мы будет вестись в миллиметровом диапазоне. 

Особенности антенн: 
1. Имеют очень сильное излучение, не безопасно находиться вблизи 

от передающей антенны. 
2. Из-за того, что антенны передатчика размещены неподалеку друг от 

друга возможна была бы интерференция волн, для того чтобы избежать это-
го, было принято решение об использовании на входной стороне алгоритмов:  

 максимального правдоподобия; 
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 минимальных среднеквадратичных отклонений; 
 форсирования нуля. 
Методы кодирования/декодирования, применяемые в технологии,  

подразделяются на ортогональные и не ортогональные, и представлены ви-
дами кодирования: 

 Блочное кодирование, заключающееся в разбиении данных на блоки и 
передачи с интервалом по времени, соблюдая принцип неоднократной по-
сылки данных, улучшая помехоустойчивость схемы. 

 Решетчатое пространственно-временное кодирование, заключающееся 
в присвоении каждому переходу уникальной последовательности битов, 
формируемой на основе полинома. 

Наряду с кодированием применяются и другие технологии. 
Технология BLAST дает возможность распределить потоки модулиро-

ванных данных по нескольким трактам, распределить входящие модулиро-
ванные сигналы по временным слотам1. 

D-BLAST распределяет данные канала по пространственным, частот-
ным каналам и временным промежуткам. 

 
V-BLAST минимизирует потери по времени, имеет простое устройство 

и архитектуру2. 

 
Пространственное разделение несущих MIMO реализовывается при 

помощи: 
1. Разнесения при помощи пространственно-временного кодирования. 
2. Разнесения потоков согласно задержки. 
3. Кодирования методом прямого расширения спектра DSSS. 
4. Блочного кодирования. 

                                                 
1 http://strojres.ru/fu-rivleo64zurimnio14/MIMO 
2 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/465018 
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5. Введения диаграммообразующей схемы. 
6. Ортогонального поляризационного разделения сигналов. 
7. Ортогонального распределения несущих по передающим трактам. 
Технология MIMO позволяет вести передачу данных со скоростью 15 

Гбит/с для 5G, зарегистрированной при проведении опытов в Швеции, в 
опыте МТС, была достигнута 4,5 Гбит/с. У формата 4G скорость передачи 
составила 100 Мбит/с для подвижных абонентов и 1 Гбит/с для статичных 
абонентов. У формата 3G, где не использовалась MIMO, скорость передачи 
для подвижных абонентов составила 144 кбит/с, для неподвижных объектов 
– 2048 кбит/с. 

Как видно, с началом применения MIMO резко возросла скорость и ка-
чество передачи, так разница между 3G и 4G составляет 2 против 100 Мбит/с, 
скорость увеличена в 50 раз, при переходе к 5G относительно 4 поколения 
скорость вырастет так же в 50 раз благодаря смене диапазона передачи. 

Сами антенны представляются на рынке в 2 видах: 
1. Моноблочные: все антенны спрятаны в один корпус и полностью го-

товы к использованию. 
2. Разнесенные: несколько отдельных антенн, которые при установке 

необходимо направлять в сторону базовой станции. 
Таким образом, система MIMO позволяет поддерживать устойчивый 

сигнал, даже на границе действия антенны, обеспечивает высокий уровень 
защиты передаваемой информации, а так же имеет огромный запас к разви-
тию, который не будет исчерпан еще долгое время. 
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Программное обеспечение  

«Рекомендации по защите ИСПДн от актуальных угроз» 
 
В соответствии с п.1 статьи 19 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: «Оператор при обработке персональных 
данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и тех-
нические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, из-
менения, блокирования, копирования, предоставления, распространения пер-
сональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных».  

Обеспечение сохранности персональных данных достигается, в частности: 
определением угроз безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных; применением ор-
ганизационных и технических мер по обеспечению сохранности персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, обязательных для выполнения требований к защите персональных 
данных, при реализации которых обеспечивает установленные Правитель-
ством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 

использованием прошедших в определенном порядке процедуру оцен-
ки соответствия средств защиты информации;  

оценкой результативности принимаемых мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной си-
стемы персональных данных; 

учетом машинных носителей персональных данных; 
раскрытие фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 
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восстановлением персональных данных, модифицированных или уни-
чтоженных из-за несанкционированного доступа к ним; 

установлением правил доступа к персональным данным, обрабатывае-
мым в информационной системе персональных данных, а также обеспечени-
ем регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными дан-
ными в информационной системе персональных данных; 

контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем пер-
сональных данных. 

Однако, данные мероприятия не всегда могут быть подобраны соответ-
ствующим образом, ввиду недостаточной квалификации должностного лица, 
ответственного за выполнение этой задачи.  

С целью устранения указанного недостатка, разработана программа 
«Рекомендации по защите информационных систем обработки персональных 
данных от актуальных угроз». Программа содержит методику, определенную 
ФСТЭК и позволяет в автоматизированном режиме сформировать необходи-
мый набор мер для обеспечения требуемого уровня защищенности ИСПДн, в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Рассмотрим основной функционал программы и алгоритм работы с ней.  
В качестве подсистемы поддержки принятия решений, в программе 

разработана база основных понятий, терминов и определений. Доступ к этой 
базе пользователь осуществляет через соответствующую вкладку в случае воз-
никновения какого-либо вопроса, связанного с используемой терминологией. 

 
Рисунок 1. База основных понятий, терминов и определений. 

 
Для формирования требуемого набора мер по обеспечению безопасно-

сти ИСПДн, с учетом специфики создаваемой ИС, необходимо выполнить 
следующий алгоритм действий: 

1. Необходимо разработать модель угроз безопасности ИСПДн. В ней 
представлено обобщенное отображение ИСПДн как объектов защиты, веро-
ятных источников угрозы безопасности персональных данных, главных клас-
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сов уязвимостей ИСПДн, вероятных видов деструктивных воздействий на 
персональные данные, а также главных способов их реализации. С примене-
нием модели угроз решаются следующие задачи: 

анализ защищенности ИСПДн от угроз безопасности ПДн в ходе орга-
низации и исполнения работ по обеспечению безопасности ПДн; 

разработка системы защиты ПДн, обеспечивающей нейтрализацию 
предполагаемых угроз с внедрением способов и методика защиты ПДн, 
предусмотренных для соответствующего класса ИСПДн; 

проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкци-
онированного доступа к ПДн и (или) передачи их лицам, не имеющим права 
доступа к этой информации; 

недопущение воздействия на технические средства ИСПДн, из-за кото-
рого может быть нарушено их функционирование; 

контроль обеспечения уровня защищенности персональных данных. 
Также необходимо определить уровень защищенности персональных 

данных, являющийся комплексным показателем, который характеризует вы-
полнение требований, нейтрализующих угрозы безопасности информацион-
ных систем персональных данных. 

В первом окне программы, необходимо осуществить выбор необходи-
мых параметров ИСПДн из предложенных. Данные параметры необходимы 
для формирования условий и факторов, которые определяют состав и содер-
жание угроз безопасности персональных данных, необходимых для построе-
ния нашей модели угроз, а также для определения уровня защищенности 
ПДн. 

 

 
Рисунок 2. Исходные параметры ИСПДн. 
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2. В следующем окне программы осуществляется выбор исходных дан-
ных, на основе которых будет построена модель нарушителя, являющаяся 
одним из составных элементов модели угроз. 

 

 
Рисунок 3. Построение модели нарушителя. 

 
3. На основе Базовой модели угроз безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных, 
утвержденной ФСТЭК России 15 февраля 2008 г., представлена полная клас-
сификация угроз безопасности персональных данных. Она предназначена для 
формирования систематизированного списка угроз безопасности персональ-
ных данных при их обработке в ИСПДн и разработке на их базе личной мо-
дели применительно к разрабатываемой ИСПДн. 

 

 
Рисунок 4. Классификация угроз безопасности ПДн. 
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4. В результате выполненных операций, программа сформирует требу-
емый набор мер, которые необходимы для обеспечения безопасности персо-
нальных данных, обрабатываемых в разработанной ИСПДн.  

 

 
Рисунок 5. Результат выполнения алгоритма – сформированный набор мер. 

 
В результате применения предложенной программы достигается: 
1. Выполнение требований действующих руководящих документов по 

обеспечению безопасности ИСПДн; 
2. Сформировать в автоматизированном режиме, как для выбранного 

узла ИСПДн, так и для всей сети ИСПДн, с учетом структуры и решаемых 
задач, СЗИ требуемого уровня защищенности;  

Сокращается время для определение мер по обеспечение безопасности  
ИСПДн. 
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Совершенствование информационно-программного обеспечения отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России 

 
В современных условиях использование информационных технологий 

трудно переоценить. Эти технологии используются во всех сферах жизни со-
временного общества. 

Руководство страны неоднократно обращало внимание на необходи-
мость широкого использования ИТ-технологий как действенного инструмен-
та повышения эффективности любого органа государственной власти и Ми-
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нистерство внутренних дел Российской Федерации здесь не исключение, так 
же как и его подразделения. 

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции 
(ОЭБ и ПК) – отдел при управлении МВД РФ, обеспечивающий и осуществ-
ляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в области экономической безопас-
ности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с 
Положением о Департаменте. 

Проведенная Реформа МВД РФ ознаменовала новый этап внедрения 
информационных технологий в повседневную деятельность ОВД.  

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) в статье 11 главы 2 говорит о том, что теперь сотрудники органов 
внутренних дел обязаны при исполнении своих служебных обязанностей ис-
пользовать достижения науки и техники, информационные системы, средства 
связи, а также современную информационно-телекоммуникационную инфра-
структуру1.  

В рамках внедрения информационных технологий в деятельность ОВД 
РФ Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 2482 в структуре МВД РФ создан 
Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 
МВД России. 

Как следствие, приказом МВД России от 30.03.2012 года №205 была 
утверждена Концепция создания единой системы информационно-
аналитического обеспечения деятельности МВД России в 2012–2014 годах 
(Концепция создания ИСОД)3. 

В связи с чем, определяются приоритетные направления в разных обла-
стях деятельности4. В таких условиях МВД России может оправдать ожида-
ния общества только путем повышения эффективности своей деятельности. 
После проведенного анализа передового опыта в сфере борьбы и предупре-
ждения преступности результаты показали, что серьезным резервом повы-
шения эффективности такой работы является широкое внедрение и исполь-
зование современных информационных технологий, а именно информацион-
ного обеспечения, во все структуры деятельность ОВД5. 

                                                 
1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
2 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 15.07.2017) «Вопросы Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации»  
3 ПРИКАЗ МВД России от 30 марта 2012 г. N 205 «Об утверждении концепции со-

здания единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 
России в 2012 - 2014 годах» 

4 https://www.kommersant.ru/doc/3242655 
5 Информационные технологии в деятельности подразделений экономической без-

опасности и противодействия коррупции: монография / А.А. Крылов, В.Н. Анищенко, 
Э.А. Васильев, С.В. Дегтярев, Е.Н. Зарубина, С.В. Маликов, Р.С. Мацкевич, В.О. Морар, 
А.Л. Ситковский. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2015. – 304 с. 
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Информационное обеспечение – это система концепций, методов и 
средств, предназначенных для обеспечения пользователей (потребителей) 
информацией.  

С точки зрения совершенствования информационного обеспечения борь-
бы с коррупцией основное место отводится оперативным силам и средствам.  

Эффективность борьбы с преступностью определяется уровнем орга-
низации оперативной, следственной, профилактической работы, проводимой 
ОВД. Результаты этой работы зависят от качества информационной под-
держки. Поэтому чрезвычайно остро стоит проблема разработки и внедрения 
в практику информационно-аналитического обеспечения правоохранитель-
ной деятельности ОВД специального методического инструментария и про-
граммного обеспечения.  

Организация информационно-аналитической работы любого подразде-
ления включает несколько обязательных этапов:  

1) сбор и хранение учетно-регистрационной информации; 
2) сбор и хранение криминологической информации из внешних ис-

точников;  
3) систематизация собранной информации по заданному критерию;  
4) оценка собранной информации;  
5) подготовка предложений по реагированию органов внутренних дел 

на результаты информационно-аналитического поиска.  
Экономические преступления оставляют материальные (товарные) и 

финансовые «следы», которые находят отражения во множестве учетов. По-
этому, для выявления и расследования преступлений экономической направ-
ленности целесообразно и возможно сформировать признаки таких преступ-
лений, которые могут храниться в различных базах данных, организовать 
анализ имеющихся баз данных с целью выявления признаков экономических 
преступлений или с целью получения сведений, которые позволят более эф-
фективно проводить их расследование.  

На данный момент проделана большая работа по внедрению в деятель-
ность МВД различных современных автоматизированных информационных 
систем и программно-технических комплексов. Например: программный 
продукт «КРОНОС»1 предназначен для комплексной автоматизации широко-
го спектра информационных и аналитических задач, требующих анализа раз-
нородных слабоструктурированных сведений об экономической, социальной, 
политической и иных ситуациях2. Программа «ИНТЕГРУМ» позволяет нахо-
дить скрытые связи в большом количестве текстовых данных и материалах 
из различных баз данных и средств массовой информации. Отличительной 
чертой ИНТЕГРУМа является обширная база данных, накопленная за доста-

                                                 
1www.cfin.ru "НПК Кронос-Информ". 
2 www.spi2.ru. 
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точно большой промежуток времени, а также договоры со средствами массо-
вой информации, которые постоянно пополняют своими текстовыми данным 
базу данных ИНТЕГРУМа. Программная система «АРИОН» позиционирует-
ся как средство работы с разнородными данными – структурированными 
(таблицы, базы данных), так и неструктурированными (документы и тексты 
на естественном языке) источниками информации1. 

И это далеко не полный список программ, используемых в ОВД. Разра-
ботанные автоматизированные системы учета главной своей целью имеют 
сбор и обработку оперативно-розыскной информации, но каким образом, 
можно отследить на каком этапе находится рассматриваемое дело, и какая 
информация имеется по нему? 

В поиске ответов на эти вопросы появилась идея создания программы 
под названием «УКРОП», которая помогла бы систематизировать и упро-
стить работу как самого подразделения экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции, так и руководящего им состава. Приложение не 
позволит избавиться от бумажной работы, но позволит существенно сокра-
тить временные затраты на поиск необходимой информации и связи с други-
ми преступлениями. 

Также основными целями программы являются: 
1) отследить все этапы расследуемого дела;  
2) допуск сотрудника в любое время к базе данных и своим «делам»;  
3) анализ руководящим составом дел, расследуемых в подразделении. 
Проект «УКРОП» представляет собой программу для компьютера или 

же приложение для мобильного телефона, в котором у каждого сотрудника-
пользователя имеется личный аккаунт.  

Учетом пользователей занимается системный администратор, который 
обладает полномочиями создания персонального профиля для каждого. Реги-
страция происходит после подачи рапорта на имя своего непосредственного 
начальника подразделения. Логином для входа в приложение является личный 
номер сотрудника полиции или же серия и номер паспорта гражданина РФ. 

Первичный пароль системный администратор выдает при регистрации, 
впоследствии его можно изменить в личном кабинете. Так как эта программа 
подразумевает доступ к «информации не для всех», то необходима двухша-
говая проверка (проверка с помощью электронного адреса, номера телефона 
или приложения проверки подлинности). Такая проверка помогает обеспе-
чить защиту, усложняя вход в вашу учетную запись для другого пользовате-
ля. Она использует две различные формы идентификации: пароль и способ 
связи (также известный как сведения безопасности). Даже если кто-то другой 
узнает ваш пароль, он не сможет войти, если не имеет доступа к сведениям 
безопасности.  

                                                 
1 www.isytech.ru. 
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В «Личном кабинете» имеются данные о сотруднике: фотография, дата 
рождения, место рождения, занимаемая должность, звание, стаж в ОВД, рас-
следуемые дела. 

Пункт «Расследуемые дела» содержит вкладки: дата, когда поступило 
обращение, от кого оно поступило, кто ведет дело, на каком этапе оно нахо-
дится, оперативные действия, собранные материальные и финансовые улики, 
сканы и фотографии материалов, связь с другими уголовными делами, до-
ступ к рабочим программам, содержащих необходимую базу данных. 

Начальник управления в своем «Личном кабинете» имеет полный и от-
крытый доступ по делам, расследуемых в отделе. Анализ этих данных позво-
ляет отследить и проконтролировать работу подразделения, ее эффектив-
ность, устранить недочеты, дать комментарии и рекомендации о дальнейшем 
ходе дела. По необходимости и запросу оперативного работника открыть ему 
доступ к закрытым базам данных. 

Как мы уже говорили программа не позволит избавиться от бумажной 
работы, так что после каждого этапа дела его бумажный носитель будет пе-
редаваться в информационный центр оператору (во избежание подделки в 
процессе ведения дела), для внесения изменений в электронную базу данных 
приложения «УКРОП». 

Такой метод работы с информацией в новом формате позволяет руко-
водителям быстро реагировать, принимать оптимальные решения и точно 
прогнозировать развитие оперативной обстановки на объектах контроля, что 
в свою очередь повышает эффективность работы оперативных сотрудников 
любого подразделения, а также упорядочить и системно организовать все ос-
новные связи между подразделениями федерального, регионального и рай-
онного звеньев ОВД, оптимизировать уровни доступа и порядок сбора ин-
формации, определить рациональный состав оборудования, информацион-
ных, технико-технологических и других ресурсов. 
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Использование технологии нейронных сетей  

для защиты объектов вычислительной техники от компьютерных атак 
 
Вредоносное ПО, также известное как «Вредоносная программа» - это 

программа, которая намеревается выполнять наносящие ущерб действия на 
компьютере. Его можно использовать для кражи денег или получить неавто-
ризованный доступ к частным сетям.1 

Различные вредоносные программы создаются для разных целей. Вре-
доносная программа, которая изменяет свою внутреннюю структуру каждый 
раз, когда она заражает новую систему, называется метаморфической вредо-
носной программой. Как только система была заражена, антивирусное про-
граммное обеспечение должно выявить инфекцию и принять меры по ее уни-
чтожению. 

 Поскольку количество новых и неизвестных вредоносных программ 
растет с каждым днем, анализ такого вида программ и их обнаружение стало 
важной исследовательской областью. Стратегии обнаружения вредоносных 
программ необходимо регулярно обновлять чтобы справиться с их растущим 
разнообразием. Были предложены различные методы обнаружения вредо-
носных программ. Первоначальные методы, которые были основаны на сиг-
натуре вируса, не могут быть использованы для обнаружения метаморфиче-
ских программы. В последние годы новые методы машинного обучения были 
предложены для обнаружения таких программ. 

Статистические методы обнаружения вредоносных программ основаны 
на некоторых статистических характеристиках зараженных файлов, приме-
ром которых являются скрытые марковские модели (СММ). Методы подобия 
пытаются установить сходство между файлами того же семейства,  

Сигнатурный поиск. 
Каким образом все это влияет на способности обнаружения вирусов 

антивирусными программами? Создает сложности их обнаружения. Дело в 
том, что антивирусные программы используют сигнатурный поиск для их 
обнаружения. Для этого необходимо иметь большую базу данных сигнатур 
                                                 

1 Холмогоров В. Про вирусы. – СПб.: Страта, 2017. – 151 с. 
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всех известных вирусов, которую необходимо постоянно обновлять. Созда-
ние сигнатур представляет собой довольно кропотливую работу: разработчи-
кам антивирусных программ необходимо иметь для каждого вируса несколь-
ко копий его меняющегося исходного кода. Из этих копий надо выделить ту 
часть, которая не изменяется от одной версии вируса к другой. Программных 
средств для решения автоматизации решения этой задачи не существует. По-
сле выделения такой части антивирусного кода, как правило, небольшой он 
преобразуется и заносится в хэш-таблицу. Таким образом пополняется анти-
вирусная база данных. Так как для каждого вируса существует несколько 
версий его программного кода, то сигнатур существует в несколько раз 
больше чем самих вирусов. Если появляется новый вирус, сигнатуры которо-
го не существует в базе антивирусной программы, то она будет не в состоя-
нии его обнаружить. Пока в антивирусных лабораториях будут создавать 
сигнатуры для нового вируса, он может за это время нанести большой ущерб. 
К недостаткам и достоинствам методов сигнатурного поиска вирусов можно 
отнести следующие пункты: 

 Позволяют определять конкретную атаку с высокой точностью и ма-
лой долей ложных вызовов 

 Беззащитны перед полиморфными вирусами и измененными версия-
ми того же вируса 

 Требуют регулярного и крайне оперативного обновления 
 Требуют кропотливого ручного анализа вирусов 
 Неспособны выявить какие-либо новые атаки 
Эвристическое сканирование. 
В основном все современные антивирусные средства применяют тех-

нологию эвристического анализа программного кода. Он часто используется 
совместно с сигнатурным сканированием для поиска сложных шифрующих-
ся и полиморфных вирусов. Методика эвристического анализа позволяет об-
наруживать ранее неизвестные типы вирусов, но, лечение в таких случаях, в 
основном оказывается невозможным. Здесь, как правило, требуется дополни-
тельное обновление антивирусных баз для получения последних сигнатур и 
алгоритмов лечения, которые, возможно, содержат информацию о ранее не-
известном вирусе. В противном случае, зараженный файл передается для ис-
следования антивирусным аналитикам или авторам антивирусных программ. 
При проверке программы эвристический анализатор эмулирует ее работу и 
протоколирует все «подозрительные» действия, направленные на выполне-
ние системных функций ОС. Тем не менее эвристические методы не обеспе-
чивают гарантированной защиты от новых вирусов. Они могут снабдить нас 
некоторой вероятностью, с которой определенный файл инфицирован.  

Недостатки и достоинства эвристических методов поиска вирусов за-
ключаются в следующем: 

 Чрезмерная подозрительность эвристического анализатора может 
вызывать ложные срабатывания если в программе существуют куски кода, 
выполняющего действия свойственные некоторым вирусам.  
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 Существование простых методик обмана эвристического анализато-
ра. Как правило, прежде чем распространять вредоносную программу (ви-
рус), ее разработчики исследуют существующие распространенные антиви-
русные продукты, различными методами избегая ее детектирование при эв-
ристическом сканировании.  

 Несмотря на заявления разработчиков антивирусных средств относи-
тельно усовершенствования эвристических механизмов, эффективность эв-
ристического сканирования оставляет желать лучшего. 

 Даже при успешном определении, лечение неизвестного вируса 
практически всегда является невозможным. 

Поэтому необходимо разработать эффективные методы обнаружения 
вирусов в дополнение к сигнатурным и эвристическим, которые позволят с 
большой долей вероятности идентифицировать новые вирусы в отсутствии 
их сигнатур в базе антивирусных средств защиты. В данной работе предлага-
ется метод решения этой задачи на основе использования технологии 
нейронных сетей. 

Нейронные сети. 
В 1943 году появилась статья Мак Каллока и Питтса о вычислениях в 

сетях формальных нейронов. Каждый такой нейрон представляет собой по-
роговый элемент, на вход которого подаются сигналы с других нейронов, 
при этом каждый входной сигнал умножается на соответствующий ему ко-
эффициент, называемый синаптическим весом. Сигналы на входе суммиру-
ются и пропускаются через активационную функцию, порождающую на вы-
ходе нейрона соответствующий выходной сигнал, который может стать 
входным для следующего слоя нейронов. Пропуская сигнал через нейронную 
сеть, и подбирая необходимый набор весов, можно запрограммировать ее та-
ким образом, что при определенном входном сигнале будет порождаться соот-
ветствующий ему выходной сигнал.1 В конце 80-х годов появился алгоритм 
обучения многослойных нейросетей, позволивший решать большой класс при-
кладных задач. Имеется много впечатляющих демонстраций возможностей ис-
кусственных нейронных сетей: сеть научили превращать текст в звуковое пред-
ставление, распознавать рукописный тест, сжимать изображение и т.д. Суще-
ствует большое количество различных архитектур нейронных сетей, позволя-
ющие решать задачи аппроксимации и классификации данных. Задача разделе-
ния ПО на вредоносное и доброкачественное относится к задачам классифика-
ции, которые хорошо решаются с помощью нейросетей. Решение данной задачи 
состоит из следующих основных этапов: 

1. Выбор соответствующей задаче архитектуры нейронной сети 
2. Построение вектора признаков программы на базе ее исходного кода 
3. Создание обучающей выборки из векторов признаков вирусных про-

грамм и доброкачественных программ 

                                                 
1 Розенблат Ф. Принципы нейродинамики. – М.: Мир, 1965. - 480 с. 
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4. Обучение нейронной сети по соответствующему вектору определять 
класс ПО (вредоносное, доброкачественное) 

5. Тестирование нейронной сети 
Так как нейронная сеть хорошо решает задачи классификации и ре-

грессии, то задача разделения ПО на вредоносное и доброкачественное реша-
ется путем классификации. Во время обучения нейросеть, настраивая свои 
синаптические веса, научится с большой долей вероятности классифициро-
вать программный код. 

Существует два основных вида обучения нейросетей: обучение с учи-
телем и обучение без учителя.1 В процессе обучения с учителем каждому по-
даваемому на вход сети вектору соответствует выходной вектор. Реальный 
выход сети сравнивается с выходным вектором и в результате формируется 
ошибка выхода. Синаптические веса настраиваются таким образом, чтобы 
суммарная ошибка сети была сведена к минимуму. Для решения данной за-
дачи были разработаны соответствующие алгоритмы обучения. 

Обучение без учителя, как правило, происходит для разбиения входных 
данных на классы, когда заранее количество классов неизвестно. С такими 
задачами хорошо справляются так называемые самоорганизующиеся карты 
признаков, предложенные финским ученым Т. Кохоненом.2 

В нашем случае количество классов известно заранее, поэтому обуче-
ние сети будет происходить с учителем. Для этой цели будет выбрана архи-
тектура однослойной сети прямого распространения, в которой будет ис-
пользован алгоритм квантования векторов обучения (LVQ).3 Данный алго-
ритм основан на известном методе ближайшего соседа. Входной вектор x 
случайным образом выбирается из входного пространства. Если метки класса 
входного вектора x и вектора w согласуются, то последний смещается в 
направлении первого. Если метки классов данных векторов не согласуются, 
то вектор w смещается в сторону, противоположную входному вектору x. 
Обучение будет происходить до тех пор, пока все входные векторы x не бу-
дут правильно классифицированы. 

Обучение нейронной сети. 
Для обучения нейронной сети необходимо иметь достаточный набор 

данных, чтобы она смогла с большой вероятностью классифицировать по-
ступающие на ее вход данные. Набор данных должен быть разделен на две 
выборки: обучающую и тестовую. На обучающей выборке нейросеть будет в 
результате обучения настраивать свои синаптические веса. После того, как 
сеть после определенного количества итераций научится правильно опреде-
лять класс соответствующего вектора признаков, ее надо будет протестиро-
вать на другом наборе данных, с целью определения ее робастности. Также 

                                                 
1 Осовский Р. Искусственные нейронные сети, - М.: ФиС, 2002. - 420 
2 Галушкин А. Нейронные сети: основы теории. - М.: Горячая линия-Телеком, 2010.  

496 с 
3 Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. – Москва: Вильямс, 2006. – 1103 с. 
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на этапе тестирования определяется проблема переобучения сети, когда на 
обучающих данных она работает хорошо, а на тестовых часто дает сбой. 

Для обучения сети необходимо подготовить соответствующую базу 
данных, которая будет содержать наборы векторов признаков. Размер векто-
ра признака будет определяться базовым набором команд, применяющихся 
для кодирования ПО. Если, например, существует m таких команд, то размер 
вектора будет равен m2. Число строк базе данных будет определяться числом 
векторов признаков, а количество столбцов – его размерностью. Далее каж-
дую строку в базе необходимо пометить как обучающую или тестовую. Для 
этих целей достаточно использования баз, поддерживающих реляционную 
модель данных.1  

С течение времени база данных будет пополняться новыми векторами 
признаков и при необходимости сеть можно будет переобучить, что повысит 
ее возможности в классификации ПО, Одно из достоинств использования 
векторов признаков заключается в том, что процесс их извлечения подается 
автоматизации, в отличие, как уже было указано, от выделения сигнатур ви-
русов. Используя эту возможность можно довольно быстро создать необхо-
димый для обучения и тестирования сети набор векторов признаков. 

Алгоритм обучения нейронной сети. 
В данном разделе будет представлен алгоритм обучения нейронной се-

ти. Архитектура нейросети – двухслойная и полносвязная.2 Входной слой се-
ти содержит m2 нейронов, где как уже отмечалось m – это количество основ-
ных кодов операций. Выходной слой содержит два нейрона, которые будут 
классифицировать поступающий на вход сети вектор признаков как соответ-
ствующий либо вредоносному ПО, либо – доброкачественному. В процессе 
обучения веса нейронов будут подстраиваться таким образом, что потом сеть 
сама могла классифицировать подаваемые на ее вход вектора признаков. Ал-
горитм будет иметь следующий вид. 

1) Назначаем каждому нейрону соответствующий класс 
2) Инициализируем веса каждого нейрона случайными значениями из 

интервала [0,1] 
3) Выбираем параметр обучения α = 0.2 
4) Подаем на вход помеченный вектор признаков  и корректируем 

весовой вектор 
Если активизировался нейрон, который принадлежит тому же   классу 

что и вектор, то  
, где  

иначе 

 

                                                 
1 Дейт К. Введение в системы баз данных, - Киев: Диалектика, 1998. – 825 с. 
2 Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей, -  М.: Вильямс,  2002-260 с. 
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5) Выполняем пункт 4) до тех пор, пока изменения в весах не соста-
вят значения меньше некоторой наперед заданной величины, т. е. 

 
Параметр α с каждым шагом необходимо уменьшать. Величина умень-

шения подбирается эмпирически.1 После обучения работа сети проверяется 
на тестовом наборе данных. В случае необходимости сеть можно до обучить 
на новом входном наборе. 
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Особенности применения рентгеновских установок при проведении  

специальных проверок за пределами лаборатории 
 
В процессе исследования данной темы авторами статьи были опреде-

лены возможности и условия применения рентгеновских установок при про-
ведение специальных проверок, как за пределами лаборатории так и в ее пре-
делах. В рамках Краснодарского высшего военного училища совместно с 
профессорско-преподавательским составом изучены отдельные комплекты 
радиоизотопных источников энергии из мобильного комплекса для подго-
товки и проведения аттестации и специальных проверок выделенных поме-
щений и технических средств «КОРВЕТ-С-СК» с целью рассмотрения 
вопросов комплексной защиты организации от утечки информации по 
техническим каналам, прежде всего, защита конкретного помещения, в 
котором в дальнейшем будет циркулировать закрытая информация. Проведен 
сравнительный анализ портативных рентгеновских установок: переносная 
рентгенотелевизионная «Норка» и комплекс «Калан 4М».   

Защита информации от утечки по различным техническим каналам, в 
последнее время уделяется большое внимание - ужесточаются требования, 
усиливается контроль. Такая тенденция происходит не только в России, но и 
в западных странах. Так, недавно в США комиссия по наблюдению за торго-
выми отношениями между США и Китаем выразила опасения, что новые 
компьютеры Lenovo, закупленные Госдепом для нужд правительственных 
                                                 

1 Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей, -  М.: Вильямс,  2002-260 с. 
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учреждений, могут быть оснащены аппаратурой для шпионажа. Не послед-
нюю роль в добывании информации иностранными спецслужбами, а также 
службами, занимающимися промышленным шпионажем, играет применение 
различных средств разведки, использующих технические каналы утечки ин-
формации, которые можно подразделить на два вида: 

1. Каналы, использующие физические поля, создаваемые техническими 
средствами обработки и передачи информации (например, побочные элек-
тромагнитные излучения). 

2. Каналы, использующие специально внедренные в указанные техни-
ческие средства или помещения устройства негласного съема информации 
«закладки». 

Чтобы предотвратить появление указанных каналов утечки информа-
ции, все технические средства, которые планируется использовать для обра-
ботки информации ограниченного распространения или размещать в поме-
щениях, где проходит обсуждение такой информации, проходят процедуры 
специальной проверки и исследований.1 

Специальным проверкам подлежат технические средства иностранного 
производства, а также отечественные технические средства, изготовленные с 
использованием комплектующих иностранного производства. 

Целью специальной проверки технических средств является обнаруже-
ние специально внедренных устройств негласного съема информации, а так-
же элементов устройств, которые при воздействии на них могут быть исполь-
зованы для несанкционированного получения информации. 

В ходе специальных исследований выявляются и измеряются парамет-
ры физических полей (излучений) технических средств, которые могут быть 
модулированы обрабатываемой ими информацией. Исследованиям подвер-
гаются все устройства технического средства, в которых циркулирует ин-
формация ограниченного доступа. По результатам проведенных измерений и 
расчетов выдается Предписание на эксплуатацию исследованного техниче-
ского средства, содержащее условия и ограничения, которые необходимо 
выполнить для того, чтобы данное средство могло использоваться для обра-
ботки информации ограниченного распространения или устанавливаться в 
помещении, где такая информация обсуждается. К Предписанию на эксплуа-
тацию обязательно прилагается Протокол специальных исследований, кото-
рый содержит результаты всех измерений и расчетов. 

Наличие Заключения, Предписания и Протоколов специальных иссле-
дований является обязательным условием для проведения последующей ат-
тестации объекта информатизации и выполнения мероприятий по защите 
информации.  

                                                 
1 Технические средства и методы защиты информации: Учебник для вузов / Зайцев 

А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. и др.; под ред. А.П. Зайцева и А.А. Шелупанова. – 
М.: ООО «Издательство Машиностроение», 2009 – 508 с. 
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При организации проведении специальных проверок в пределах лабо-
ратории необходимо выполнение многочисленных инструкций в целях со-
хранения здоровья личного состава и обеспечения безопасности окружающей 
среды.  

Характер защиты от рентгеновского излучения зависит от типа исполь-
зуемой установки. Как правило, в исследовательских лабораториях граждан-
ского и военного предназначения применяют рентгеновские установки, отно-
сящиеся к типу Б (установки типа Б, генерирующее излучение с энергией от 
4 до 60 кэВ и мощностью на антикатоде не выше 1500 Вт. Такие установки 
при рациональной конструкции и соблюдении правил эксплуатации не пред-
ставляют большой опасности и при выполнение перечисленных ниже мер 
предосторожности могут быть расположены в одном помещении с работаю-
щими людьми).  

С целью обеспечения безопасности военнослужащих и гражданского 
персонала при проведении рентгенологических исследований устанавливает-
ся номенклатура передвижных и индивидуальных средств радиационной за-
щиты и регламентируется их защитная эффективность в диапазоне анодного 
напряжения излучения 70-150 кВ. При проведении технических рентгеноло-
гических исследований должен осуществляться производственный радиаци-
онный контроль с целью получения информации о дозах облучения военно-
служащих и гражданского персонала, а также проверки соблюдения дей-
ствующих норм радиационной безопасности. 1 

 

 
Рисунок 1. Представление электромагнитной волны 

                                                 
1 Хорев А.А. Техническая защита информации: учебное пособие для студентов ву-

зов.В 3 т.  
Т. 1. Технические каналы утечки информации. – М.: Аналитика, 2008. – 436 с. 
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Рисунок 2. Градация опасного и безопасного излучения 

 
Применения рентгеновских установок при проведении специальных 

проверок  в пределах лаборатории и за ее пределами отличается с течением 
определенных факторов: 

1. Мобильность установки. 
2. Максимальная толщина просвечиваемой преграды. 
3. Максимальное напряжение на трубке. 
4. Размер фокусного пятна с дополнительной фокусировкой. 
5. Режим рентгеновского аппарата. 
6. Разрешение по медной проволоке. 
При рассмотрении вопросов комплексной защиты организации от 

утечки информации по техническим каналам, прежде всего, рассматривается 
защита конкретного помещения, в котором в дальнейшем будет 
циркулировать закрытая информация. Выделенное помещение должно быть 
аттестовано. Для выдачи аттестата необходимо проверить соответствие 
системы защиты нормативным требованиям. Данное соответствие 
выявляется в ходе проведения специальных исследований и специальных 
проверок. 1 

Организация комплекса мероприятий, связанных с проверкой, может 
иметь выездной (мобильный) характер, определяя при этом первый фактор 
применения рентгеновских установок. 

Мобильный комплекс для подготовки и проведения аттестации и 
специальных проверок выделенных помещений и технических средств 
«КОРВЕТ-С-СК». 

                                                 
1 Семкин С.Н., Беляков Э.В., Гребенев С.В., Козачок В.И. «Основы организацион-

ного обеспечения информационной безопасности объектов информатизации». – М.: Ге-
лиос АРВ, 2010. 
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Рисунок 3. «Корвет-С-СК» 

 
Изделие предназначено для проведения всего перечня работ по 

аттестации выделенных помещений и технических средств объектов 
информатизации по требованиям безопасности информации, специальным 
проверкам выделенных помещений и специальным исследованиям 
технических средств, в том числе на территориально удаленных объектах 
(штабах и пунктах управления войсками). 

Основные функции комплекса «Корвет-С-СК»: 
- проведение необходимого объема работ по аттестационным 

испытаниям объектов информатизации (выделенных помещений) по 
требованиям безопасности информации, периодическому контролю 
защищенности и оценки эффективности принятых мер защиты информации 
от утечки по техническим каналам на территориально удаленных объектах; 

- проведение необходимого объема работ по выявлению технических 
каналов утечки информации при проведении специальных исследований 
основных и вспомогательных технических средств и систем; 

В состав комплекса входят различные комплекты, но для проведения 
рентгеновского исследования используют: «Норка» , «Калан-4». 

Основная задача специального дозиметрического контроля - поиск ис-
точников гамма-излучения, которыми в первую очередь являются радиоизо-
топные термоэлектрические генераторы. Они используются в качестве ис-
точников питания средств съема информации. Преимущество таких источни-
ков питания по сравнению с традиционными источниками питания - большой 
срок службы и высокая надежность.  

Радиоизотопные источники энергии-устройства различного конструк-
тивного исполнения, использующие энергию, выделяющуюся при радиоак-
тивном распаде, преобразующие ее в электроэнергию. 

После того как, были обнаружены демаскирующие признаки в виде 
гамма- или бета-излучения, исследуются предметы и конструкции, при усло-
вии двухстороннего доступа к объекту. 

Рентгеновский контроль является достоверным и наглядным методом 
выявления закладочных устройств. Методом рентгеновского контроля иссле-
дуются ограждающие конструкции и предметы интерьера выделенных по-
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мещений. Этим методом выявляют электронные устройства негласного по-
лучения информации, скрытно установленные в предметах интерьера, ком-
муникациях и элементах строительных конструкций. 

Установка переносная рентгенотелевизионная «Норка» конфигурация 
(160Н) предназначена для быстрого, радиационно-безопасного рентгеновско-
го обследования внутреннего содержимого различных предметов, упаковок и 
почтовой корреспонденции. Цель - обнаружение элементов взрывных 
устройств, электронных устройств негласного получения информации 
скрытно установленных в предметах интерьера, коммуникациях и элементах 
строительных конструкций. 

Комплектность аппаратуры 
 

 
 

Рисунок 4. Комплектность аппаратуры «Норка» 
 

1. Бок управления БУ-4 
2. Сменный конвертор ПР-5 
3. Цифровой камерный блок СКБ-3Д 
4. Аккумуляторный блок 
5. Сетевой блок питания 
6. Зарядное устройство 
7. Штатив для размещения рентгеновского аппарата 
 
Особенности применения комплекса «Норка»: 
1. Запрещается начинать  работу с установкой на максимальном анод-

ном напряжении, т.к. это может привести к появлению «пробоя» рентгенов-
ской трубки. Необходимо произвести несколько пусков, постепенно повышая 
напряжение до максимального. Если установка не включалась более 5 дней 
необходимо провести тренировку рентгеновского излучателя.  

2. Режим тренировки осуществляется постепенным подъемного анод-
ного напряжения от минимального до установленного на дисплее, ступенями 
по 1кВ. Установка напряжения и его включения осуществляется автоматиче-
ски. 



248 
 
 

3. В организации должно быть предусмотрено специальное помещение 
для хранения переносных рентгенотелевизионных установок и запасных 
частей к ним, обеспечивающее сохранность установок и исключающее 
возможность их несакционированного использования. При проведении работ 
с установкой в выделенных помещениях должен быть исключен доступ 
посторонних лиц в эти помещения при работе установки.  

«Калан-4» 
Мобильные  рентгеновские установки  серии  «КАЛАН» предназначе-

ны для радиационно-безопасного рентгенографического контроля техниче-
ских средств, деталей и узлов оргтехники, электроарматуры, подарков и от-
дельных предметов обихода для выявления скрыто установленных в них 
средств съема информации. 

Основные особенности: 
1. Применение микрофокусных  рентгеновских  излучателей  и широ-

кие пределы регулировки высокого напряжения на рентгеновской трубке из-
лучателя позволяют детально изучать внутреннее устройство контролируе-
мых объектов.  

2. Конструкция изделия обеспечивает полную биологическую защиту 
персонала и окружающих от воздействия рентгеновского излучения. 

Особых различий в методиках работы рентгеновскими установками 
при проведении специальных проверок за пределами лаборатории и в стаци-
онарных лабораториях нет. Различия определяются в конструктивных осо-
бенностях и способах использования комплексов и комплектов. Сертифика-
ции и проверки соответствия государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам подвергаются все рентгенов-
ские установки, используемые как в военной, так и в гражданской сфере.  

Таким образом, в рамках данной статьи проанализированы возможно-
сти рентгеновских установок «Норка», «Калан-4». Рентгеновский контроль 
является достоверным и наглядным методом выявления закладочных 
устройств.  Пока в информационной сфере Российской Федерации преобла-
дают технические средства иностранного производства, а также отечествен-
ные технические средства, изготовленные с использованием комплектующих 
иностранного производства, использование рассмотренных комплектов будет 
являться обязательной составляющей комплекса мероприятий по защите ин-
формации от утечки по техническим каналам. 
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Разработка информационно-справочной системы  
для программно-аппаратного комплекса «Спрут»  

как основы решения проблемы информационной поддержки органа ТЗИ 
 
Для осуществления обработки конфиденциальной информации на объ-

ектах информатизации существуют требования безопасности информации, 
контроль соблюдения которых включает в себя проведение аттестации объ-
ектов информатизации. 

Возложение на службу защиты государственной тайны, в частности на 
орган ТЗИ, обязанностей по проведению аттестационных испытаний потре-
бовало постановку на вооружение целого комплекса средств инструменталь-
ного контроля. 

Тем не менее, процесс проведения аттестации остается достаточно 
сложным и трудоемким, что требует от офицеров органа ТЗИ высокого про-
фессионализма и глубокого понимания сути происходящих физических про-
цессов при формировании технических каналов утечки информации, а также 
навыка эксплуатации средств инструментального контроля. В частности, при 
проведении специальных исследований. 

Актуальность в данной статье обусловлена необходимостью рассмот-
рения вопросов проведения аттестации объектов информатизации по требо-
ваниям безопасности информации в части, касающейся специальных иссле-
дований по выявлению акустических и виброакустических каналов утечки, в 
условиях отсутствия практического руководства по проведению инструмен-
тальных измерений с применением программно-аппаратного комплекса 
«СПРУТ». 

Целью данной статьи является разработка специального программного 
обеспечения для ПЭВМ, позволяющего упростить процесс эксплуатации 
программно-аппаратного комплекса «СПРУТ» при проведении специальных 
исследований технических средств в области акустоэлектрических преобра-
зований в ходе аттестации объектов информатизации по требованиям без-
опасности информации. 

В работе рассмотрены основы проведения акустических и виброаку-
стических измерений с использованием программно-аппаратного комплекса 
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«СПРУТ», на основе которых разработано программное средство, оказыва-
ющее информационную поддержку при проведении инструментального кон-
троля и оценки защищенности речевой информации.  

Исследование, проведенное в рамках данной работы, может быть рас-
ширено путем включения других программно-аппаратных комплексов, вхо-
дящих в состав мобильного комплекса оценки эффективности защиты ин-
формации и проведения объектовых исследований «Корвет». 

Программно-аппаратный комплекс «СПРУТ» предназначен для про-
верки выполнения норм эффективности защиты речевой информации от ее 
утечки по акустическому и виброакустическим каналам, а также за счет элек-
троакустических преобразований и низкочастотных наводок на токопрово-
дящие элементы ограждающих конструкций зданий и сооружений и за счет 
побочных электромагнитных излучений от технических средств в речевом 
диапазоне частот. 1 

В ходе аттестации объектов информатизации проводится, в том числе, 
и проверка на наличие акустических и виброакустических каналов утечки 
информации. 

Проведение инструментального контроля требует высокого уровня 
профессионализма от офицера ТЗИ для сборки схемы измерения и осуществ-
ления корректных измерений. 

В случае с программно-аппаратным комплексом «СПРУТ», кроме вы-
явленных выше недостатков, сопроводительная документация, а именно ру-
ководство по эксплуатации, не предоставляет достаточных данных для осу-
ществления измерений с его применением на практике. 

Данная ситуация затрудняет подготовку специализированных кадров 
для органа ТЗИ, а также повышает трудоемкость самого процесса проведе-
ния аттестации объектов информатизации, что естественным образом приво-
дит к увеличению временных затрат на выявление возможных потенциально 
опасных каналов утечки информации и повышению вероятности осуществ-
ления ошибок в ходе инструментального контроля.  

Из анализа программно-аппаратного комплекса «СПРУТ» видно, что 
имеет место актуальная проблема информационного сопровождения техни-
ческого средства, состоящего на вооружении, решение которой существенно 
упростит процесс эксплуатации и работы с программно-аппаратным ком-
плексом «СПРУТ» в ходе проведения специальных исследований по выявле-
нию акустических и виброакустических каналов утечки информации. 

В качестве основы для решения проблемы информационной поддержки 
офицеров органа ТЗИ, при проведении специальных исследований акустики 
и виброакустики было разработано программное средство под названием 
«Информационно-справочная система для ПАК «Спрут» как основа решения 
проблемы информационной поддержки органа ТЗИ.». Программной средой 
для создания данного программного обеспечения послужил язык PHP.  
                                                 

1 Руководство по эксплуатации «СПРУТ-СР», ЛИБЮ. 424311.004РЭ, Москва 2012 
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Рисунок 1. Главное окно Информационно-справочной системы для ПАК «Спрут» 

 
Информационно-справочная система содержит 8 разделов. 
Раздел «Руководство по эксплуатации». В целях обобщения руководя-

щих материалов, касающихся эксплуатации ПАК, в данный раздел было 
включено руководство по эксплуатации для программно-аппаратного ком-
плекса «СПРУТ», поставляемое научно-производственным центром «НЕЛК» 

Раздел «Теоретическая часть». Для качественного решения задач спе-
циального исследования необходимо обладать теоретическими основами 
различных областей акустики, виброакустики, АЭП, теории измерений. В 
связи с этим в данный раздел были включены материалы, содержащие теоре-
тическую информацию касательно природы акустических преобразований и 
программно-аппаратного комплекса «СПРУТ». 

Раздел «Сборка измерительного стенда» (Рис. 2). Так как в руководстве 
по эксплуатации отсутствует порядок проведения измерения, то в данном 
разделе был отображен алгоритм сборки измерительного стенда с поэтапны-
ми указаниями и фотографиями для каждого компонента программно-
аппаратного комплекса. 
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Рисунок 2. «Сборка измерительного стенда» 

 
Раздел «Органы управления» (Рис. 3). В связи с отсутствием в различ-

ных документах по эксплуатации подробной информации о режимах работы, 
предназначении функциональных клавиш, в указанном разделе описывается 
функциональное предназначение органов управления, а также приведены 
примеры информационных окон программно-аппаратного комплекса 
«СПРУТ» с подробными объяснениями отображаемых элементов. 

 

 
Рисунок 3. «Органы управления» 
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Рисунок 4. «Отображения результатов расчета» 
 
Раздел «Проведение измерений» (Рис. 5). В данном разделе указан 

непосредственно алгоритм настройки комплекса и проведения специального 
исследования с применением программно-аппаратного комплекса «СПРУТ», 
содержащий для каждого этапа в целях повышения наглядности соответ-
ствующие фотографии и изображения информационных окон анализатора 
сигнала. 

 

 
Рисунок 5. Окно с наглядными иллюстрациями из раздела «Проведение измерений» 

 
Раздел «Обработка результатов» (Рис. 7). В данном разделе приведен 

математический аппарат, с помощью которого осуществляется обработка по-
лученных в результате специального исследования результатов, а также таб-
лицы с необходимыми для вычислений константами и образцы таблиц для 
удобной записи промежуточных результатов обработки. 

Описаны формулы по расчету: 1 
уровня информативного сигнала; 

                                                 
1 Покровский Н.Б. Расчет и измерение разборчивости речи. М.:Госиздат по вопро-

сам связи и радио, 1962 . – 392 с. 
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степени превышения создаваемого акустического давления над норми-
рованным звуковым давлением в i-ой октаве; 

уровня информативного сигнала, приведенного к нормированному 
уровню акустического воздействия; 

отношений «сигнал/шум»; 
октавных уровней шумов; 
словесной разборчивости речи; 
отношений «сигнал/шум» в децибелах.  

 
Рисунок 6. Таблица с исходными данными для обработки результатов измерений 

 
Раздел «Контроль знаний» содержит варианты для проверки знаний. 

Данный раздел разбит на три подраздела, которые соответствуют номерам 
вариантов. 

Раздел «Литература» содержит в себе источники, которые использова-
лись для создания информационно-справочной системы. 

Необходимость проведения аттестации объектов информатизации, об-
рабатывающих информацию, составляющую государственную тайну силами 
органов ТЗИ поставило перед Вооруженными Силами Российской Федера-
ции новую проблему – проблему качественной подготовки офицеров для 
эксплуатации состоящих на вооружении технических средств, применяемых 
при проведении аттестации объектов информатизации.  

Данная работа посвящена техническим аспектам этой проблемы, ана-
лизу и поиску решений проблемы информационного сопровождения кон-
кретного программно-аппаратного комплекса – ПАК «СПРУТ».  

Таким образом, в рамках научной статьи были: 
– рассмотрены причины возникновения технических каналов утечки 

информации; 



255 
 
 

– исследован применяемый органами ТЗИ для инструментального кон-
троля эффективности защиты речевой информации программно-аппаратный 
комплекс «СПРУТ», а также его сопроводительная документация, в частно-
сти – руководство по эксплуатации;  

– отмечено, что сопроводительная документация для программно-
аппаратного комплекса «СПРУТ» не содержит достаточной информации для 
практического проведения измерений с использованием данного комплекса, 
в следствие чего повышается трудоемкость процесса эксплуатации комплек-
са, что обусловлено сложностью проведения измерений; 

– разработано программное средство, способное выступать в качестве 
основы для решения проблемы информационного сопровождения программ-
но-аппаратного комплекса «СПРУТ» при его эксплуатации офицерами орга-
на ТЗИ и подготовке кадров. 

Разработанное в рамках военно-научной работы программное средство 
позволяет облегчить изучение программно-аппаратного комплекса «СПРУТ» 
в рамках подготовки кадрового состава для органа ТЗИ, а также эксплуата-
цию комплекса в ходе служебной деятельности офицерами органа ТЗИ. 
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Управление системой печати документов в среде ОС ASTRA LINUX 
 
Одним из основных сервисов, предоставляемых ОС ASTRA LINUX, 

является сервис печати, позволяющий осуществлять печать документов в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми к защищенным ОС. 
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Защищенный комплекс программ печати и маркировки документов 
обеспечивает: 

- управление заданиями, выдаваемыми на печать; 
- выполнение команд администратора печати; 
- предоставление информации о состоянии принтеров локальным и 

удаленным программам; 
- выдачу информационных сообщений пользователям. 
В ОС ASTRA LINUX используется система печати CUPS, которая: 
- управляет заданиями на печать; 
- исполняет административные команды; 
-предоставляет информацию о состоянии принтеров локальным и уда-

ленным программам; 
- информирует пользователей, если это требуется. 
Планировщик – это сервер, который управляет списком доступных 

принтеров и направляет задания на печать, как требуется, использующие 
фильтры и выходные буферы (backends). 

Система печати включает в себя следующие файлы конфигурации: 
- файл конфигурации сервера; 
- файлы определения принтеров и классов; 
- типы MIME и файлы правил преобразования; 
- файлы описания PostScript-принтеров (PPD). 
Конфигурационный файл сервера очень похож на файлы конфигурации 

web-сервера и определяет все свойства управления доступом. 
Файлы описания принтеров и классов перечисляют доступные очереди 

печати и классы. Классы принтеров перечисляют наборы принтеров. Задания, 
посланные классу принтеров, направляются к первому доступному принтеру 
данного класса. 

Очередь печати – механизм, который позволяет буферизировать и ор-
ганизовывать задания, посылаемые на принтер. Необходимость организации 
такого механизма обуславливается тем, что принтер является медленно дей-
ствующим устройством, и задания не могут быть распечатаны мгновенно. 
Очевидно, что в многопользовательской среде возникает конкуренция со 
стороны пользователей при доступе к принтером, поэтому необходимо рас-
полагать задачи в очереди. 

Файлы типов MIME перечисляют поддерживаемые MIME-типы 
(text/plain, application/postscript и т.д.) и правила для автоматического обна-
ружения формата файла. 

Правила преобразования MIME перечисляют доступные фильтры. 
Фильтры используются, когда задание направляется на печать. Таким обра-
зом, приложение может послать файл удобного для него формата системе 
печати, которая преобразует документ в требуемый формат для печати. Каж-
дый фильтр имеет относительную «стоимость», связанную с ним, и алгоритм 
фильтрования выбирает набор фильтров, который преобразует файл в требу-
емый формат с наименьшей общей «стоимостью». 
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Файлы PPD описывают возможности всех типов принтеров. Для каж-
дого принтера имеется один PPD-файл. Файлы PPD для не-PostScript принте-
ров определяют дополнительные фильтры посредством атрибута cupsFilter 
для поддержки драйверов принтеров. 

В ОС ASTRA LINUX стандартным языком системы печати является 
PostScript. Большинство прикладных программ (редакторы, браузеры) гене-
рируют программы на этом языке. Когда необходимо напечатать ASCII-
текст, программа печати может быть ASCII текстом. Имеется возможность 
управления размером шрифтов для печати ASCII-текста. Управляющая ин-
формация используется для контроля доступа пользователя к принтеру и 
аудита печати. Также и имеется возможность печати изображений форматов 
GIF, JPEG, PNG, TIFF и документов в формате PDF. 

Фильтр – программа, читающая из стандартного входного потока или 
из файлы, если указано его имя. Все фильтры поддерживают общий набор 
опций, включающий: имя принтера; идентификатор задания; имя пользова-
теля; имя задания; число копий и опции задания. Весь вывод направляется в 
стандартный выходной поток. 

Фильтры представлены для многих форматов файлов и включают, в 
частности, фильтры файлов изображения и растровые фильтры PostScript, ко-
торые поддерживают принтеры, не относящиеся к типу PostScript. 

Программа backend – это специальный фильтр, который отправляет пе-
чатаемые данные устройству или через сетевое соединение. Система печати 
также включает фильтры для поддержки устройств, включаемых с помощью 
параллельного и последовательного интерфейсов, а также USB шины. 

Клиентские программы используются для управления заданиями и сер-
вером печати. 

Управление заданиями включает: 
- формирование; 
- передачу серверу печати; 
- мониторинг и управление заданиями в очереди на печать. 
Управление сервером включает: 
- запуск и остановку сервера печати; 
- запрещение/разрешение постановки заданий в очередь; 
- запрещение/разрешение вывода заданий на принтер. 
Основные пользовательские настройки хранятся в файлах конфигура-

ции client.conf и ~/ .cups/lpoptions. 
Вывод данных на принтер происходит следующим образом: 
1) Программа формирует запрос на печать задания к серверу печати; 
2) Сервер печати принимает подлежащие печати данные, формирует в 

буферном каталоге файлы с содержимым задания и файлы описание задания, 
при этом само задание попадает в соответствующую очередь печати; 

3) Сервер печати просматривает очереди печати для незанятых принте-
ров, находит в них задания и запускает конвейер процессов, состоящий из 
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фильтров и заканчивающийся выходным буфером, информация из которого 
поступает в принтер посредством драйверов ОС; 

4) Контроль и мониторинг процесса печати выполняется с помощью 
программ lpq, lpc, lprm, lpstat, lpmove, cancel, а также с помощью графиче-
ской утилиты fly-admin-printer. 

Система печати ОС ASTRA LINUX решает следующие задачи: 
1) Монопольная постановка задания в очередь на печать. Данная функ-

ция предпологает невозможность вывода документа на печать в обход систе-
мы печати; 

2) Маркировка каждого напечатанного листа (учетные атрибуты доку-
мента). 

Установка и настройка принтера 
Установку и настройку принтера следует производить после заверше-

ния установки и настройки ОС. 
При печати через локальный сервер печати, данные сначала формиру-

ются на локальном сервере, после чего посылаются на принтер, подключен-
ный к данному компьютеру. 

Вся информация, необходимая для драйвера принтера, содержится в 
файлах /etc/cups/printers.conf и etc/cups/pdd/<имя_очереди>.pdd. 

Команды управления печатью 
CUPS предоставляет утилиты командной строки для отправления зада-

ний и проверки состояния принтера. Команды lpstat и lpc status также пока-
зывают сетевые принтеры, когда разрешен обзор принтеров. 

Команды администрирования System V предназначены для управления 
принтерами и классами. Средство администрирования (lpc) поддерживается 
только в режиме чтения для проверки текущего состояния очередей печати и 
планировщика. 

С помощью команды lp выполняется передача задачи принтеру, т.е. за-
дача ставится в очередь на печать. В результате выполнения этой команды 
файл передается серверу печати, который помещает его в каталог 
/var/spool/cups/. 

Остановить работу сервиса печати можно с помощью команды: service 
cups stop 

Запустить сервис печати можно с помощью команды: service cups start 
Команда lpq предназначена для проверки очереди печати и вывода со-

стояния заданий на печать, указанных при помощи номера задания либо си-
стемного идентификатора пользователя, которому принадлежит задание. Она 
выводит для каждого задания имя его владельца, текущий приоритет зада-
ния, номер задания и размер задания в байтах, без параметров выводит со-
стояние всех заданий в очереди. 

Команда lprm предназначена для удаления задания из очереди печати. 
Для определения номера задания необходимо использовать команду lpq. Для 
удаления задания необходимо быть его владельцем или администратором 
печати. 
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Утилита fly-admin-printer предназначена для настройки печати в графи-
ческом режиме. Позволяет в режиме администратора печати устанавливать, 
настраивать и удалять принтеры и классы принтеров, а также настраивать 
сервер печати и управлять заданиями на печать. В режиме обычного пользо-
вателя позволяет устанавливать настройки печати и опции принтера, а также 
управлять заданиями на печать (удалять, приостанавливать, возобновлять пе-
чать и устанавливать отложенную печать). Для вызова привилегированных 
действий запрашивается авторизация. 
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Предложения по созданию устройства электропитания 

 лабораторного оборудования 
 
В настоящее время изделие 41М1 не имеет возможности лабораторного 

применения для организации обучения и исследования изделия. Предприяти-
ями промышленности не выпускается специализированных диагностических 
комплексов ввиду экономической нецелесообразности. Однако для изучения, 
тестирования изделия 41М1 в учебных заведениях в лабораторных условиях 
требуется создание комплекса по анализу его режимов работы. 

Первым этапом разработки комплекса является создание адаптера 
электропитания. Данный адаптер позволяет имитировать бортовую сеть и за-
питывать аппаратуру для ее дальнейшего функционирования. За основу 
адаптера электропитания взят блок питания БП-64М.1 

Планируемая электрическая схема адаптера электропитания будет за-
имствована у БП-64М и доработана до необходимых выходных характери-
стик. Электрическая схема БП-64М представлена на рисунке 1. 

 

                                                 
1 Янцев В. Сетевой миниатюрный / В.Янцев // РАДИО – 1990 – №10 – С. 72-73. 
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Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная блока питания БП-64М 
 
Нами был разработан принципиальный внешний вид корпуса адаптера 

электропитания, представленный на рисунке 2. Данная конфигурация корпу-
са позволяет размещать на нем два изделия 41М1. Изделия подключаются к 
системе электропитания и коммуникации. 
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Рисунок 2. Внешний вид адаптера электропитания лабораторного оборудования 
1 – тумблер включения электропитания,  

2 – светодиод включения электропитания, 
3 – изделие 41М1 
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На лицевой панели адаптера электропитания расположены тумблеры и 
светодиоды включения питания 220В, 27В отдельно для каждого изделия. 

Вторым этапом разработки комплекса является доработка адаптера 
электропитания до возможности анализа сигналов обмена данными выше-
указанных изделий, а так же счетчика времени непрерывной работы ком-
плекса в часах. 

На рисунке 3 представлен внешний вид комплекса с учетом расшире-
ния функционала. 

На лицевой панели комплекса, помимо тумблеров и светодиодов адап-
тера электропитания, будут добавлены 2 светодиода (ЗС), сигнализирующие 
о формировании сигналов запрашивающей стороны, засвечивающиеся раз-
ными цветами в зависимости от режима работы (красный – сигнал формиру-
ется, зеленый – сигнал готов, белый – сигнал передан) и 2 светодиода (ОС), 
сигнализирующие о формировании сигналов отвечающей стороны, засвечи-
вающиеся разными цветами в зависимости от режима работы (красный – 
сигнал получен, красный мигающий – полученный сигнал неверен, зеленый –
сигнал отвечающей стороны готов, белый – сигнал отвечающей стороны пе-
редан запрашивающей стороне). На запрашивающей стороне индикатор ОС 
засвечивается зеленым мигающим при положительном результате сравнения, 
красным мигающим – при отрицательном результате. 
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Рисунок 3. Комплекс по анализу режимов работы изделия 41М1 

1 – тумблер включения электропитания,  
2 – светодиод включения электропитания, 

3 – светодиод получения запросного сигнала,  
4 – светодиод получения ответного сигнала, 

5 – цифровой счетчик, 6 – изделие 41М1 
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Так же на лицевой панели размещен цифровой счетчик времени непре-
рывной работы комплекса. 

Данный адаптер позволит подключать изделия 41М1 к системе элек-
тропитания и коммуникации в полноценном режиме имитации аналогичного 
подключения на радиолокационной станции. В дальнейшем данное устрой-
ство может быть представлено на доработку в составе опытно-
конструкторской работы с целью его доработки и представлению к произ-
водству, что позволит сэкономить средства на разработку таких устройств 
для производства в ограниченном количестве комплектов. 
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Анализ уязвимостей программного обеспечения,  

используемого в организациях 
 
В современном мире, невозможно представить организацию или пред-

приятие, на котором не используются компьютеры. Каждому компьютеру 
необходим набор приложений для выполнения тех задач, для которых он 
предназначен. Однако, каждая программа, используемая пользователем или 
операционной системой, является потенциально опасной и может содержать 
в себе уязвимость.  

Уязвимость – недостаток в компьютерной системе, использование ко-
торого, может привести к нарушению целостности, конфиденциальности или 
доступности системы.  

Уязвимости появляются в результате:   
– ошибок программирования; 
– недостатков, которые допускались при проектировании систем; 
– присвоения ненадежных паролей;  
– создания вредоносных программ; 
– создания скриптовых и SQL-инъекций. 
Уязвимости обнаруживаются во всех основных операционных систе-

мах и программных продуктах начиная с первых созданных программ. В 
настоящее время обеспечение безопасности превратилось в гонку взломщи-
ков и компаний разработчиков. Как только обнаруживается новая уязви-
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мость, организации необходимо выпустить программную заплатку для 
устранения найденной уязвимости, вот почему необходимо постоянно сле-
дить за обновлениями программного обеспечения.  Также существует мно-
жество средств защиты, производители которых уверяют, что их продукт за-
щитит вашу систему от использования уязвимостей. К сожалению, уязвимо-
сти также находят и в средствах защиты, что позволяет злоумышленнику об-
ходить любые препятствия.  

Средства защиты, обеспечивают безопасность в режиме реального 
времени, а при проведении атаки в обход этой защиты, действия злоумыш-
ленника остаются почти незаметными, что очень затрудняет возможность его 
идентификации и определения степени нанесенного ущерба. Если обнаружи-
вается уязвимость в программном обеспечении, а произвести своевременное 
обновление невозможно, то система окажется полностью беззащитной. Для 
поиска существующих уязвимостей используются специальные базы уязви-
мостей. В таблице № 1 представлены некоторые из них: 

Таблица 1.  
Базы уязвимостей 

Наименование базы URL-адресс 
Компания MITRE и ее база «Общие 
уязвимости и воздействия» 
(CommonVulnerabilitiesandExposures 
— CVE) 

http://cve.mitre.org/data/downloads/allitems.html 
  

Лаборатория SecurityLab и ее база 
уязвимостей 

http://www.securitylab.ru/vulnerability/page1_1.php

Проект SecurityFocus и его база уяз-
вимостей BugTraq 

http://www.securityfocus.com/bid 

ФСТЭК Российской Федерации  http://www.bdu.fstec.ru/vul 
 
В данной статье, будет использоваться самая распространенная база 

уязвимостей –CVE.  
Рассмотрим конкретную уязвимость в программном обеспечении Mi-

crosoft, CVE-2017-11882 в широко используемом офисном программном 
обеспечении Microsoft Office. Информация о данной уязвимости была офи-
циально опубликована 15 ноября 2017 года, она затрагивает все версии 
Microsoft Office и возможно использовалась в течение 17 лет. Эта уязвимость 
остается актуальной до сих пор, особенно на многих домашних компьютерах 
и в организациях, которые очень редко обновляют свое программное обеспе-
чение (военные и другие ведомственные структуры, школы, больницы, и др.). 
Обнаруженная уязвимость затрагивает редактор формул Microsoft Equation 
(специализированная программа для создания и редактирования математиче-
ских формул, EQNEDT32.EXE). Внедрив ряд OLE-объектов, эксплуатирую-
щих данную уязвимость, возможно выполнить произвольные команды. Ис-
пользование данной уязвимости происходит таким образом, жертва открыва-
ет документ формата Microsoft Word (*.doc, *.docx), просматривает содержи-
мое файла, а в это время от имени данного пользователя выполняются ко-
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манды, которые вложил в файл злоумышленник (кража и пересылка конфи-
денциальной информации, вывод системы из строя и т.п.). Если на компью-
тере не обновлен антивирус и средства защиты, то предотвратить эксплуата-
цию данной уязвимости будет очень сложно, однако в стандартном журнале 
событий Windows EventLog, появится запись о сбое приложения 
eqnedt32.exe, и другая информация, проанализировав которую, возможно об-
наружить источник эксплуатации уязвимости и процессы, которые были за-
пущены злоумышленником. 

Для проверки возможности эксплуатации данной уязвимости была ис-
пользована не обновленная операционная система Microsoft Windows 10 
(версия 1606), с установленным пакетом Microsoft Office 2016 и Kaspersky 
ENDPOINT SECURITY (версия 10.1.0) в качестве средства защиты. Для про-
ведения атаки был использован зараженный документ example.doc, доступ-
ный на сайте: «https://github.com/starnightcyber/CVE-2017-
11882/tree/master/example». При открытии данного документа, запускается 
сам документ, а также приложение calc.exe (калькулятор). Это значит, что за-
раженный документ, без ведома пользователя выполнил инструкции, кото-
рые вложил злоумышленник. В данном случае – инструкция запуска прило-
жения calc.exe. 

Другие программы, также имеют ряд своих уязвимостей, основные из 
которых были сведены в таблицу № 2. 

Таблица 2.  
Основные уязвимости распространенных программ 

Программа или 
пакет программ 

Номер уязвимости 
и дата выявления 
(последняя моди-
фикация) 

Описание уязвимости 

Microsoft Office 
2016  

CVE-2017-11825 
10.10.2017 

Уязвимость технологии Click-to-Run пакета 
программ Microsoft Office. 

LibreOffice      
до версии 4.1.5 

CVE-2017-3157 
22.02.2017 

Уязвимость компонентов Calc и Writer. 
Позволяет нарушителю раскрыть защищае-
мую информацию с использованием специ-
ально сформированного файла. 

Microsoft Visio 
2016 

CVE-2016-3364 
14.09.2016 

Уязвимость графического редактора 
Microsoft Visio вызвана выходом операции за 
границы буфера в памяти 

 
Google Chrome 
до версии 
59.0.3071.86 

 
CVE-2017-5077 
26.10.2017 

Уязвимость графической библиотеки Skia. 
Эксплуатация уязвимости может позволить 
нарушителю, действующему удаленно, вы-
полнить чтение за границами памяти 

PuTTY 
до версии 0.68 

CVE-2017-6542 
12.08.2017 

Ошибка переполнения буфера в кучке в 
функции ssh_agent_channel_data PuTTY. 
Злоумышленник может выполнить произ-
вольный код с привилегиями пользователя, 
запускающего клиента, или вызвать условие 
отказа в обслуживании 
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Adobe Flash 
Player 
до версии 
28.0.0.161 

CVE-2018-4877 
02.06.2018 

Уязвимость возникает из-за указателя в SDK 
Primetime, связанного с качеством обслужи-
вания медиаплеера. Успешная атака может 
привести к выполнению произвольного кода 

WinRAR 
до версии   
3.60 beta 8 

CVE-2006-3912 
18.10.2017 

Переполнение буфера на основе стека в SFX-
модуле. Может позволить нарушителю, дей-
ствующему удаленно, выполнить произ-
вольный код 

UltraISO 
до версии  
9.3.3.2685 

CVE-2009-1260 
28.09.2017 

Многократное переполнение буфера в стеке, 
позволяет удаленному злоумышленнику вы-
звать отказ в обслуживании (сбой) или вы-
полнить произвольный код с помощью со-
зданного CCD или IMG-файла 

Microsoft 
Exchange Server  
2016 и более 
ранние версии 

CVE-2017-11937 
21.12.2017 

Механизм защиты от вредоносных программ 
неправильно сканирует специально создан-
ный файл, ведущий к удаленному выполне-
нию кода 

 
В таблице № 2 представлен сокращенный список основных уязвимо-

стей некоторых программ, который показывает, что почти все современное 
программное обеспечение, используемое на рабочих станциях, потенциально 
содержит в себе угрозы безопасности всей информационной системы.  

Таким образом, даже при постоянном и своевременном обновлении 
всего программного обеспечения, нарушитель может использовать уязвимо-
сти, которые ранее не были обнаружены специалистами в области информа-
ционной безопасности. Эксплуатация данных уязвимостей позволит зло-
умышленнику нарушить нормальное функционирование системы, а средства 
защиты даже не смогут зафиксировать данное нарушение.  

Для того, чтобы минимизировать последствия действий атакующего и 
определить его личность, необходимо проводить тщательное расследование 
любого происшествия. Специалистам придется долго разбираться, каким же 
образом проведена атака и через какое приложение. Возникает проблема 
сбора и анализа огромного количества разнородных данных о приложениях и 
системе. Решением данной проблемы, является разработка программы, кото-
рая будет автоматизировано собирать и хранить данные о работе всех основ-
ных и потенциально опасных приложений в единой локальной базе данных, с 
целью выявления любых непредусмотренных действий пользователей или 
расследования инцидентов информационной безопасности. Также админи-
страторам необходимо очень внимательно следить за каждой установленной 
программой и не допускать установки программного обеспечения, которое 
не используется для работы. 
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Практическая реализация делителя мощности антенны  

системы технического контроля 
 
Для управления амплитудно-фазовым распределением антенных си-

стем могут использоваться делители мощности, фазовращатели и аттенюато-
ры.1 2  

При решении задачи синтеза параметров широкополосной векторной 
антенны,3 состоящей из делителя 1х3 (сумматора)4 и векторной антенны5 мо-
гут быть получены исходные данные для ее проектирования.  

Цель данной работы заключается для заданной резонансной частоте 
400 ±  100 МГц необходимо разработать делитель для синфазного деления 
(суммирования) мощности на три выхода в диапазоне частот 400 ± 100 МГц. 

                                                 
1 Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учеб. для радиотехнич. спец. вузов.- 

М.: Высш.шк. 1988.  
2 Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны: Учебник для вузов.-2-е изд.-М.: Энергия. 

1975 
3 Подсвиров В.В., Землянский С.В. Сложная широкополосная антенна системы 

технического контроля. // Актуальные вопросы науки и практики: материалы III Всерос. 
науч.-практ.конф. курсантов, слушателей и студентов, 16 апр. 2015 г. : в 3 т. – Краснодар: 
Краснодарский университет МВД России, 2015. – Т. III. С. 49-54. 

4 Справочник по элементам полосковой техники. Под ред .А.Л. Фельдштейна. - М.: 
Связь, 1979, стр 185-186. 

5 Балзовский Е.В., Буянов Ю.И., Кошелев В.И. Векторная приемная антенна для 
измерения поляризационной структуры сверхширокополосных электромагнитных им-
пульсов // Радиотехника и электроника, 2005. Т.50. № 8. С.863872. 
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По результатам исследования моделирования в среде  Microwave Studio 
был спроектирован делитель мощности, который выполнен на четвертьвол-
новых отрезках линии по лучевой схеме с трансформирующим отрезком ли-
нии на входе.1 Схема и расчетная АЧХ - на рисунках 1, 2.  

 
Рисунок1. Схема микрополоскового делителя 1х3 

 
Материал платы ε=9.6, толщина платы 1.0 мм. Входной отрезок: длина 

– 70.5 мм, ширина – 1.78 мм, выходные отрезки: длина – 74.0 мм, ширина – 
0.5 мм. Сопротивление резисторов - 150 Ом. Ширина подводящих 50-омных 
линий – 1.0 мм. 

 
Рисунок 2. Расчетная АЧХ микрополоскового делителя 1х3 

 
По результатам расчета и анализа схемы рассчитана топология и про-

веден анализ АЧХ делителя по топологии (см. рис. 3, 4). При компоновке де-
лителя вводились П-образные участки для набора требуемой длины и для 
выравнивания фаз коэффициентов передачи на выходах.  

                                                 
1 Справочник по элементам полосковой техники. Под ред .А.Л. Фельдштейна. - М.: 

Связь, 1979, стр 185-186. 
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По расчетной топологии изготовлен образец делителя 1х3. Материал 
платы ФЛАН-10 толщина 1.0 мм. Размер платы 60 мм×48 мм Резисторы 150 
Ом типоразмера 0805. Резистор между крайними линиями выполнен в виде 
перемычки над средней линией. Разъемы на входе и выходах - переход               
СР-50-759 ФВ. 

 
Рисунок 3. Топология микрополоскового делителя 1х3 

 

 
Рисунок 4. Расчетная АЧХ микрополоскового делителя 1х3 

 
Измеренные АЧХ делителя представлены на рис. 5 в заданном диапа-

зоне частот: 
- ослабление со входа на выходы ВЫХ1-ВЫХ3 - 4.95± 0.19 дБ; 
- КСВН входа не более 1.27; 
- КСВН выхода не более 1.331;  
- развязка между выходами не менее 19.6 дБ. 
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Рисунок 5. АЧХ делителя 

 
 

Таблица 1. Значения меток 
 

М Частота Модуль 
КП, дБ 

К 
вых. 

осл. 
вых.1 

К  
вх. 

осл. 
вых.2 

осл. 
вых.3 

К 
вых. 

Развязка

0 399,733 -32,872 1,108 -4,991 1,027 -5,028 -4,767 1,085 -33,134 
1 300,000 -19,608 1,331 -5,046 1,262 -5,139 -4,816 1,324 -19,658 
2 499,371 -47,360 1,121 -5,069 1,074 -5,011 -4,849 1,120 -47,360 

 
 
Таким образом, по заданным параметрам векторной антенны может 

быть реализован в программной среде делитель (сумматор) мощности, а за-
тем сконструирован. 

Вопросы проведения эксперимента по исследованию макета образца 
векторной антенны в данной работе не приводятся и представляют интерес 
для дальнейших научных исследований. 
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Практическая реализация широкополосной антенны 

 системы технического контроля 
 

При управлении поляризационными характеристиками антенн в широ-
кой полосе частот достигается эффективность измерения характеристик 
электромагнитного поля с точки зрения быстродействия и качества оценки 
результатов при проведении технического контроля объектов информатизации. 

Для решения такой задачи необходимо антенну, рассмотренную в1, до-
полнить третьим тонким взаимно ортогональным симметричным вибратором 
(рис.1).  

                                                 
1 Подсвиров В.В., Землянский С.В. Сложная широкополосная антенна системы 

технического контроля. // Актуальные вопросы науки и практики: материалы III Всерос. 
науч.-практ.конф. курсантов, слушателей и студентов, 16 апр. 2015 г. : в 3 т. – Краснодар : 
Краснодарский университет МВД России, 2015. – Т. III. С. 49-54. 
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Рисунок 1. Система из трех тонких взаимно ортогональных вибраторов с длиной al  

 zyxa ,,  и радиусом ar  с совмещенными фазовыми центрами 

 
При решении задачи оптимизации параметры такого широкополосного 

векторного излучателя могут быть получены численно.  
Векторная антенна, подобная системе вибраторов, приведенной на ри-

сунке 1, ранее была представлена в работе1 (рисунок 2). Однако в данной ста-
тье вибраторы имели независимые входы, а свойства в диапазоне частот не 
оценивались. 

 
Рисунок 2. Векторная антенна 

 
Для реализации векторной антенны (рис. 2) в работе предлагается дан-

ную антенну выполнить из вертикального электрического диполя и двух го-
ризонтальных симметричных электрических вибраторов. Сложность такого 
изготовления заключается в согласовании вертикального диполя. Для этого 

                                                 
1 Балзовский Е.В., Буянов Ю.И., Кошелев В.И. Векторная приемная антенна для 

измерения поляризационной структуры сверхширокополосных электромагнитных им-
пульсов // Радиотехника и электроника, 2005. Т.50. № 8. С.863872. 
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может быть использован четвертьволновой трансформатор1, выполненный в 
виде волнового «стакана» (рис. 3).  

Четвертьволновый трансформатор с волновым сопротивлением 
 можно использовать для согласования генератора с внутренним 

активным сопротивлением  с произвольной чисто активной нагрузкой . 
Точное согласование обеспечивается только на расчетной частоте 

, где  - фазовая скорость в отрезке линии, а также на кратных 
частотах, когда длина трансформатора составляет четверть длины волны  в 
линии плюс целое число полуволн. В окрестности расчетной частоты чет-
вертьволновый трансформатор осуществляет приближенное согласование, 
ухудшающееся с ростом отклонения от расчетной частоты.  

Для этого центральный провод коаксиального кабеля 3 необходимо 
присоединить к клемме, прикрученной у основания штыря, при этом экран 
коаксиального кабеля 3 предлагается соединить с корпусом четвертьволно-
вой медной трубки Ø 20 мм.  

 
Рисунок 3. Четвертьволновой трансформатор вертикального диполя 

 
Для улучшения диапазонных свойств излучателей антенн с нагрузкой 

используют также широкополосные трансформаторы. На рис. 4 представлен 
трансформатор, который имеет полосу пропускания от 5 до 3000 MHz при T 
= 25° и    

 

                                                 
1 Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учеб. для радиотехнич. спец. вузов.- 

М.: Высш.шк. 1988.  



273 
 
 

 
Рисунок 4. Широкополсоный трансформатор 

 
На рис. 5 показано подключение идентичных широкополосных транс-

форматоров ТР ко входам симметричных электрических вибраторов, ориен-
тированных в азимутальной плоскости.  

 
Рисунок 5. Векторная антенна (вид сверху) 

 
Таким образом, по параметрам, полученным при решении задачи син-

теза с применением оптимизационных процедур, может быть разработан ма-
кет векторной антенны техники специального контроля. 
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Модель нейронной сети для оценки сигналов ПЭМИН 

 
Наиболее вероятной угрозой перехвата информации являются побоч-

ные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН). Возможные каналы 
утечки информации за счет ПЭМИН - это высокочастотные электромагнит-
ные поля, которые возникают во время работ основных технических средств 
и систем (ОТСС) и токи, которые наводятся на вспомогательных техниче-
ских средствах и системах (ВТСС). Они возникают при излучении элемента-
ми ОТСС информационных сигналов, а также при наличии гальванической 
связи соединительных линий ВТСС.  

Для измерения ПЭМИН используются различные комплексы, наиболее 
распространенным является программно-аппаратный комплекс (ПАК) 
«Навигатор-СР». Он предназначен для проведения специальных исследова-
ний, аттестационных испытаний и контроля защищенности объектов инфор-
матизации от утечки информации за счет ПЭМИН. Пример утечки информа-
ции за счет побочных электромагнитных излучений и наводок показан на ри-
сунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Модель электромагнитного канала утечки информации 
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Для ускорения проведения специальных исследований в области 
ПЭМИН создано специальное программное обеспечение (СПО), которое 
позволяет проводить оценку измеренных сигналов ПЭМИН в сравнении с 
эталонным тестовым сигналом. Ошибка при оценки этих измерений в 10-15 
кГц при определении частоты первой гармоники приводит к ошибке в 100-
150 кГц при поиске десятой гармоники, что может быть причиной ее не об-
наружения. Использование полосы пропускания со значением меньше поло-
сы занимаемых частот сигнала ПЭМИН приводит к тому, что для измерения 
используется не вся энергия сигнала, а использование полосы пропускания 
намного больше – к тому, что сильное влияние начинают оказывать шумы. 
Оба случая искажают результаты измерений сигналов. 

Из-за имеющихся недостатков операторы комплексов редко пользуют-
ся специальным программным обеспечением и перепроверяют его измерения 
ручным способом, что приводит к субъективной оценке уровня ПЭМИН и 
увеличению времени специальных исследований. 

Рассмотрим структуру сети прямого распространения сигнала, исполь-
зуя модель многослойного перцептрона (математической или компьютерной 
модели восприятия информации, состоящей из трех элементов, а именно: по-
ступающие от датчиков сигналы передаются ассоциативным элементам, а за-
тем реагирующим элементам), с одним скрытым слоем для обеспечения 
быстродействия алгоритма обнаружения и оценки ПЭМИН, на основе 
нейросетевого подхода (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Модель нейронной сети. 

 
Функции, реализуемые искусственной нейронной сетью (ИНС), а 

именно, классификация образов, аппроксимация функций и оптимизация, 



276 
 
 

позволяют качественнее и точнее решить задачу обнаружения ПЭМИН на 
фоне естественных и искусственных шумов и помех.  

Выводы: Развитие способов получения информации вынуждают посто-
янно совершенствовать методы и подходы ее защиты. Построение модели 
нейронной сети для оценки сигналов ПЭМИН позволит адекватно и своевре-
менно оценивать угрозу утечки информации. 
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Особенности проведения технического обслуживания,  
средств выявления технических каналов утечки информации 
 
Актуальность проведения технического обслуживания (ТО) состоит в 

своевременном его проведении, что позволяет сохранять технические сред-
ства и комплексы в работоспособном состоянии, вовремя обнаружить их не-
исправность, повысить срок их работоспособности.  

В подразделениях защиты информации (ЗИ) в организации вне зависи-
мости от формы собственности применяются технические средства защиты 
информации и средства контроля их эффективности, в состав которых входит 
множество различных измерительных средств и устройств1.  

Для предотвращения утечки информации ограниченного доступа 
(ИОД) применяются пассивные и активные средства ЗИ. 

Под техническим каналом утечки информации (ТКУИ) понимается со-
вокупность источника информации, среды распространения и технического 
средства разведки, создающая физический путь переноса ее носителя от ис-
точника к несанкционированному получателю. 

В целях контроля эффективности ЗИ от утечки по техническим кана-
лам (ТК) могут использоваться программно-аппаратные комплексы (ПАК). В 
настоящей статье рассматриваются комплексы выявления технических кана-

                                                 
1 ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники» (СТО 

и Р) определяет систему технического обслуживании и ремонта техники, как совокуп-
ность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и 
исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества изделия, входя-
щих в эту систему. 
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лов утечки речевой информации фирмы «Нелк» серии  «Спрут» (рисунок 1) и 
«Аист» (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1. ПАК «Спрут» 

 

 
 

Рисунок 1.1. ПАК «Аист» 
 
Для увеличения срока службы таких устройств, необходимо проводить 

различные виды технического обслуживания.  
Проведение ТО в неустановленные сроки приводят к быстрому износу 

элементов комплекса, и может привести к неработоспособному состоянию. 
Чтобы избежать данных проблем, целесообразно использовать технологиче-
ские карты, в которых указаны временные рамки и порядок проведения тех-
нического обслуживания. 

Для средств «Спрут» и «Аист» в настоящее время отсутствуют методи-
ческие указания в части ТО. Поэтому был составлен ряд задач, которые 
необходимо решить в ходе выполнения ТО: 

анализ необходимых регламентных работ; 
особенности проведения мероприятий ТО; 
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учет временных и материальных затрат на проведение ТО; 
разработка программы проведения ТО. 
В целях повышения оперативности и качества проведения вышеука-

занных мероприятий считается целесообразным разработать технологиче-
скую карту должностным лицам подразделений ЗИ с обоснованием времен-
ных и материальных затрат. 

Высокая эффективность эксплуатации средств измерений и контроля 
обеспечивается правильным планированием и организацией работ по ТО, 
восстановлению, текущему ремонту и консервации, что решается заблаго-
временно и отражается в эксплуатационно-технической документации1. 

Важной составляющей частью эксплуатации является хранение и со-
держание средств измерений и контроля в состоянии, обеспечивающем их 
сохранность, исправность и приведение в готовность к использованию в 
установленные сроки. Данные задачи решаются выбором требуемых условий 
хранения, тщательной подготовкой средств измерений к хранению с приме-
нением средств защиты от воздействия окружающей среды, правильным 
размещением, периодическим контролем технического состояния и проведе-
нием ТО. 

Основные цели и задачи ТО: 
обеспечение контроля технического состояния оборудования различ-

ных систем;  
выявление и устранение неисправностей и причин отказов, уменьше-

ние их количества;  
защита и устранение последствий воздействия неблагоприятных кли-

матических условий;  
поддержание оборудования в исправном состоянии.  
Все работы проводятся в плановый период, не реже установленных 

общенормативными документами сроков. 
Проверка функционирования органов управления ТС должны выпол-

няться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  
Различается ТО по установленному регламенту или по текущему со-

стоянию. В зависимости от объема работ ТО по регламенту может быть еже-
дневным, еженедельным, ежемесячным, полугодовым или годовым. Все не-
исправности средств измерений и контроля, выявленные в процессе ТО, 
устраняются. Запрещается выполнение последующих операций до устране-
ния обнаруженных неисправностей2. При невозможности их устранения та-
                                                 

1 ГОСТ Р 50936-96 «Ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной аппа-
ратуры» распространяется на ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, ремонтопригодность которой установлена изготовителем. 

2 ГОСТ Р  54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления»  устанав-
ливает требования к организации и порядку проведения работ по техническому обслужи-
ванию и текущему ремонту при использовании по назначению смонтированных в зданиях 
и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок , комплексов, си-
стем, технических средств.   
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кие приборы бракуют и направляют в ремонт. При ТО должна быть обеспе-
чена безопасность обслуживаемого персонала. Условия работы, срочность ее 
выполнения и другие причины не могут служить основанием для нарушения 
мер безопасности.  

Основными видами ТО технических средств (ТС) являются: 
по этапам эксплуатации; 
по регламентации выполнения; 
по периодичности и объемам проведения; 
Техническое состояние ТС оценивается по следующим уровням:  
«отлично»; 
«хорошо»;  
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 
При оценке технического состояния проверяются его исправность, ра-

ботоспособность, сохранность, уход и качество ТО. 
В качестве примера приводится разработанная технологическая карта 

ТО ПАК «Аист» (таблица 1). 
Таблица 1. 

Технологическая карта ТО ПАК «Аист» 

№    
п/п 

Содержание работ и 
методика их проведения 

Периодичность 
работ 

Инструменты 
и материалы Примечание 

1 

Осмотр составных частей 
Изделия на отсутствие 

механических поврежде-
ний и конденсата на их 

поверхностях. 

Перед началом 
работы Внешний осмотр  

2 
Удаление пыли и грязи с 
Изделия и корпусов со-

ставных частей. 

По завершению 
работ Ветошь 

3 Осмотр разъемов состав-
ных частей Изделия. 1 раз в месяц Внешний осмотр 

4 

Удаление пыли и грязи с 
разъемов составных ча-
стей Изделия (за исклю-

чением микрофона и виб-
ропреобразователя) 

1 раз в месяц 

Кисть, спирт этиловый 
ректифицированный 

технический по ГОСТ 
18300-78 из расчета 

0,015л. на разъем 

5 
Очистка поверхности ак-

селерометра от пасты 
(клея) и протирка 

По завершению 
работ 

Ветошь, спирт этило-
вый ректифицирован-
ный технический по 

ГОСТ 18300-78 

6 Чистка и протирка всех 
разъемов комплекса 1 раз в год 

Кисть, спирт этиловый 
ректифицированный 

технический по ГОСТ 
18300-78 из расчета 
1,11 л на комплекс 

7 
Отметка о проведении ТО 

в эксплуатационной до-
кументации 

При каждом про-
ведении ТО - 



280 
 
 

ТК ТО ПАК «Спрут» аналогична ТК ПАК «Аист», различия во вре-
менных и материальных затратах обусловлены разницей в количестве разъ-
емов и составных частей. 

Зачастую должностные лица при проведении технологического обслу-
живания сталкиваются с некими трудностями. И для решения этих проблем 
целесообразно разработать технологическую карту с обоснование временных 
и материальных затрат,  в которой подробно указывается порядок действий 
при проверке.  

Было проведено обоснование временных и материальных затрат на 
проведение технического обслуживания, из которых можно сделать вывод, 
что своевременное выполнение обслуживания оборудования позволяет сни-
зить вероятность полного выхода из строя и некорректного проведения изме-
рений, позволяет увеличить работоспособное состояние технических средств 
защиты информации. 

 
 

Ртищев Александр Русланович, 
курсант 4 курса 

Воронежского института МВД России 
Научный руководитель: 

Пакляченко Марина Юрьевна,  
старший преподаватель кафедры радиотехнических систем  

и комплексов охранного мониторинга 
Воронежский институт МВД России,  

кандидат технических наук 
 

Беспроводные технологии обеспечения  
противокриминальной защиты объектов торговли  

 
Защита информации тесно связана с защитой помещений, где данные 

размещаются на носителях различного вида, поэтому обеспечение безопас-
ности зданий, сооружений и помещений также является необходимой со-
ставляющей в вопросах организации комплексной защиты и безопасности.   

В последнее время наибольшую популярность для организации ком-
плексной защиты объектов приобретает беспроводная охранно-пожарная 
сигнализация (ОПС). Основной причиной возросшего интереса к беспровод-
ным системам охранного мониторинга (БСОМ) являются простота их мон-
тажа и возможность беспрепятственного перемещения технических средств 
охраны (ТСО) на территории защищаемого объекта. При этом главным недо-
статком системы считается более высокая стоимость оборудования, однако, 
как показывает практическая реализация внедрения систем ОПС, затраты на 
монтаж оборудования БСОМ невелики, что в итоге дает выигрыш при внед-
рении беспроводных технологий по сравнению с проводными системами. 
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На примере условного объекта (магазина бытовой техники) продемон-
стрируем экономическую эффективность и высокую степень обеспечения 
безопасности защищаемого объекта с применением объектовой системы бес-
проводной ОПС Астра-Zитадель1. План расположения оборудования и 
структурная схема БСОМ приведены на рис. 1, 2 соответственно, эксплика-
ция помещений описана в таблице 1.  

Выбор системы Астра-Zитадель продиктован, прежде всего, тем, что 
оборудование (производитель  ЗАО НТЦ «Теко», г. Казань) входит в Спи-
сок технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требова-
ниям к системам передачи извещений и объектовым техническим средствам 
охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (2017 г.), а 
также экспертными оценками, которые были получены от практических со-
трудников вневедомственной охраны и полиции. 

 

 
Рисунок 1. План расположения оборудования системы ОПС 

                                                 
1 Объектовая система беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-

Zитадель». URL: http://www.teko.biz/catalog/220/6559/ (дата обращения 19.02.2018) 
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Рисунок 2. Структурная схема системы ОПС охраняемого объекта 

 
Таблица 1.  

Экспликация помещений объекта 
Помещение №1 Торговый зал 
Помещение №2 Касса 
Помещение №3 Кабинет главного бухгалтера 
Помещение №4 Кабинет директора 
Помещение №5 Бухгалтерия 
Помещение №6 Комната отдыха 
Помещение №7 Коридор 
Помещение №8 ПЦО 
Помещение №9 Туалет 

 
Состав проектируемой на программно-аппаратных средствах Астра-

Zитадель БСОМ включает 62 ТСО. Каждый извещатель представляет собой 
самостоятельный радиопередатчик, обменивающийся информацией о своем 
состоянии с прибором приемно-контрольным охранно-пожарным Астра-8945 
Pro. Визуальное представление принятых сообщений отображается на экране 
монитора в комнате охраны, где осуществляется постановка/снятия извеща-
телей с охраны. Физическая охрана осуществляет только мониторинг состоя-
ния объекта в ночное время, патрулирование не предусмотрено. 

К числу наиболее уязвимых мест объекта относятся:  
 двери, заблокированные магнитоконтактными извещателями «на 

открывание» 1;  
                                                 

1 ГОСТ Р 54832-2011. Извещатели охранные точечные магнитоконтактные. Общие 
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 окна, защищенные магнитоконтактными извещателями «на откры-
вание» и звуковыми извещателями «на разбитие».  

Предусмотрена блокировка внутренних объемов объекта пассивными 
оптико-электронными извещателями. Контроль стен «на разрушение» неце-
лесообразен. В помещениях установлены точечные электроконтактные изве-
щатели, целью которых служит формирование сигнала «Тревога» при нажа-
тии на тревожную кнопку при возникновении угрозы жизни и здоровью, ли-
бо иных чрезвычайных обстоятельствах.  

Пожарная сигнализация организована с использованием дымовых оп-
тико-электронных извещателей и ручных пожарных извещателей, формиру-
ющих извещение о пожаре при нажатии. Во время пожара предусмотрено 
звуковое и световое оповещение (табло «Выход»). Санитарный узел сред-
ствами сигнализации не оборудован.  

Для расчета стоимости технического обслуживания и трудозатрат ТСО 
приведены к условным установкам1, общее количество которых равняется 
10,56 единицам. Суммарные затраты на ТСО системы составляют 159 193 
рубля (таблица 2).  

Таблица 2.  
Используемые ТСО 

№ 

Наименование 
оборудования,  

основные характери-
стики 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
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ть
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С
то
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1 

Астра-Z-5145 исп.А 
Извещатель инфракрас-
ный пассивный объем-

ный, 10м, 90 град. 
дискр. рег. чувствитель-
ности, дальность РК до 
300 м, универсальный 

кронштейн

10 1999 19990 0,3 3  

2 

Астра-8945 Pro При-
бор приемно-

контрольный охранно-
пожарный

1 6499 6499 0,3 0,3 
 

3 

Астра-Z-3345 Извеща-
тель магнитоконтакт-

ный контроль вскрытия, 
контроль питания, под-

16 1612 25792 0,01 0,16 
 

                                                                                                                                                             
технические требования и методы испытаний. 

1 Приказ МВД России от 16 июля 2012 г. № 689 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны 
объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств 
охраны» 
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№ 

Наименование 
оборудования,  

основные характери-
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ключение внешних 
СМК, дальность радио-

канал до 300 м 

4 

Астра-Z-4545 Извеща-
тель пожарный ручной, 
дальность радиоканала 

до 300 м

2 2699 5398 0,1 0,2 
 

5 

Астра-Z-4245 Изве-
щатель пожарный ды-

мовой, оптико-
электронный, дальность 

радиоканала до 300 м 

16 1999 31984 0,1 1,6 
 

6 

Астра-Z-6145 Извеща-
тель звуковой поверх-

ностный, дальность 6 м, 
микропроцессор дискр. 
рег. чувствительности, 

контроль вскрытия, 
дальность радиоканала 

до 300 м 

6 2466 14796 0,4 2,4 
 

7 

Астра-Z-3245  
Брелок радиоканальный 
4-х кнопочный (тревога, 
постановка, снятие, сер-

вис), дальность дей-
ствия до 200 м 

6 1507 9042 0,1 0,6 
 

8 

Источник вторичного 
электропитания резер-

вированный СКАТ-
1200И7 

1 4680 4680 0,3 0,3 
 

9 
Астра-Z-2745  

Световой указатель, пи-
тание от двух элементов 

2 2799 5598 0,1 0,2 
 

10 

Астра-Z-2945 Опове-
щатель речевой; 95 дБ, 8 

речевых сообщений, 
возможность подключе-
ния линий ГО и ЧС, пи-
тание от двух элемен-

тов, дальность радиока-
нала 300 м

1 5414 5414 0,1 0,1 
 

11 
 

АРМ ДПЦО 1 30000 30000 1,7 1,7 
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Для подтверждения эффективности применения исследуемой БСОМ 
было осуществлено ее сравнение по ценовым характеристикам на монтаж 
оборудования проводной системы ОПС Астра-РИ-М. Подтверждена валид-
ность проектирования системы на базе БСОМ Астра-Zитадель. 

В заключение следует отметить, что если бы вопрос о внедрении ОПС 
стоял на этапе застройки объекта, установка проводной системы была бы це-
лесообразней. 

Безусловно, полученные данные лишь частично подтверждают пре-
имущества в применении беспроводных технологий для организации защиты 
и безопасности объектов. Для однозначного суждения об оптимальности той 
или иной системы безопасности необходима методология комплексного под-
хода, учитывающая наряду с тактико-техническими характеристиками ТСО 
специфику самого объекта, а также множество других факторов, получаемых 
апостериори, т.е. после ввода СОМ в эксплуатацию и получения определен-
ной статистики, например, в части ложных срабатываний оборудования, его 
отказов и др. 

 
 

Русаков Антон Сергеевич, 
курсант 4курса  

Санкт-Петербургского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Сударев Вячеслав Сергеевич, 
начальник кабинета специальных дисциплин  

кафедры математики и информатики 
Санкт-Петербургского университета МВД России 

 
Перспективы развития профессионального образования  

по защите внедряемых инновационных технологий 
 
В последнее время стала очень актуальна проблема использования ин-

новационных технологий в сфере профессионального образования. Иннова-
ционные технологии позволяют улучшить качество подготовки сотрудников, 
повысить качество и удобство обучения, уровень знаний подготавливаемых 
кадров. Эти технологии начинаются с оборудования помещений для обуче-
ния, заканчивая новым программным обеспечением, позволяющим активно 
осваивать какую-либо сферу деятельности.  

Что касается подготовки кадров в системе МВД, а именно работников, 
чья деятельность будет связана с обеспечением информационной безопасно-
сти1, хочется сказать, что основная проблема состоит в сковывании обучаю-

                                                 
1 Основы программно-аппаратной защиты информации : учеб. пособие для вузов / 

М. А. Борисов, И. В. Заводцев, И. В. Чижов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЛЕНАНД, 
2016. – 416 с. 
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щихся в рамках закона, что никогда не даст им прочувствовать ту грань, ко-
торая будет разделять их с преступным миром. Дальнейшая деятельность 
этих сотрудников будет заключаться в защите информации, но как можно 
защитить, если не знать, откуда может быть нанесен удар?  

Чтобы эффективно бороться с преступностью – нужно уметь думать 
как преступник, что в данной системе непозволительно. В обучение должен 
входить не только курс по защите информации, но и, в первую очередь, атаки 
различными способами, на всевозможные системы и базы данных на специ-
альных созданных учебных полигонах приближенных к реальным условиям. 
Это позволит вызвать интерес у сотрудника, благодаря чему его познания не 
ограничатся лишь стенами учебного заведения, а наоборот, положат начало 
его саморазвитию в этой сфере. Ведь проблемой также является сложность 
освоения таких технологий, так как далеко не каждый сотрудник имел воз-
можность ощутить их реальное присутствие и поработать с ними. Чтобы был 
результат в грамотном применении инновационных технологий – нужно раз-
будить интерес и открыть перед обучаемыми всю перспективу развития дан-
ной сферы.  

По-моему мнению, работая в этой сфере, сотрудник постоянно должен 
ходить на грани закона, а эту грань должен четко для себя осознавать. Боль-
шинство преступлений остаются нераскрытыми именно потому, что работ-
ник чувствует различного рода ответственность за свои действия и в страхе 
не идет на рискованный шаг, а по статистике, большинство научных проры-
вов было получено путем риска. Конечно, всегда будут и были ситуации не-
оправданного риска, но каждая ошибка – это урок, который в конечном итоге 
ведет к победе. Этим можно сказать, что чрезмерная ответственность со-
трудника будет сильно сказываться на раскрываемости киберпреступлений. 

Например, в последнее время стало широко распространенной практи-
кой создание вредоносного программного обеспечения, так называемого 
Malware. Мошенники создают вредоносную программу, которая в дальней-
шем, под видом легального программного обеспечения (самая обычная тро-
янская программа) осуществляет сбор информации с компьютера-жертвы и 
передает ее злоумышленнику, либо блокирует, уничтожает или злонамерен-
но модифицирует, что приводит к нарушению работоспособности компьюте-
ра, а также использования ресурсов компьютера в неблаговидных целях. 
Программы-вирусы, подобно биологическим вирусам, с каждым днем мо-
дернизируются, поэтому и «вакцина» всегда должна меняться. Но как можно 
разработать «вакцину», не зная строение вируса? Здесь УК РФ приписывает 
нам строгое ограничение, которое как минимум будет грозить сотруднику 
увольнением, а как максимум – лишением свободы до 4 лет (ст. 273 УК РФ).  

Malware, к сожалению не единственная и не самая страшная угроза, ко-
торая может возникнуть по ходу внедрения инновационных технологий. Су-
ществует множество способов атак на информационную среду.  

В настоящее время стало актуально приобретать и использовать IP-
камеры видеонаблюдения, но далеко не каждый пользователь задумывается о 
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том, что добавил еще одно уязвимое место в свою информационную инфра-
структуру. Безусловно, камера видеонаблюдения вселяет в нас дух надежной 
гарантии и сохранности ценностей, ради которых мы и приобрели этот товар. 
При всем при этом, злоумышленнику достаточно будет вычислить диапазон 
IP-адресов, в котором будут находиться данные устройства и дело за малым.  

Часто в киберпреступной среде используют метод перебора символов, 
чтобы заполучить доступ от имени администратора к устройству-жертве. Это 
делается при помощи программ, так называемых Brut force1, что дословно 
можно перевести, как «грубая сила». Данный метод заключается в поиске 
решения исчерпыванием всевозможных вариантов, то есть перебором и под-
становкой различных символов. Для того чтобы диапазон вариантов подста-
новок был большим, злоумышленник должен составлять собственные слова-
ри, включающие различные языки, символы, цифры. Сложность попытки 
взлома по средствам брутфорс находит себя во времени. Перебор символов 
может проходить как от нескольких минут, так и до нескольких лет. Все за-
висит от сложности составленного администратором идентификационного 
логина и пароля.  

Проведя небольшое исследование, практика показывает, что в боль-
шинстве организаций, персонал, отвечающий за информационную безопас-
ность, упускает этот момент, что и приводит к несанкционированному до-
ступу к устройствам.  

Существует огромное множество способов и методов атак на информа-
ционные устройства, и чтобы суметь их защитить, сотрудник должен быть 
профессионалом в своей сфере, а также уметь находить дыры в безопасности 
защищаемой инфраструктуры, что будет являться залогом успешной и 
надежной информационной безопасности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Шнайер, Брюс. Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive – 

John Wiley & Sons, 2012. – 384 p. 
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Выявление недекларированных возможностей пользователя 
средств вычислительной технике при повышении привилегий  

в информационных системах 
 
Нарушение информационной безопасности (далее – ИБ) информацион-

ных систем (далее – ИС) Вооруженных Сил Российской Федерации может 
быть вызвано изменениями настроек средств защиты информации (далее – 
СЗИ), таких как Kaspersky Endpoint Security 10 (далее – KES10), Dr. Web 
Security Space 9 (далее – Dr.Web) и Secret Net 7, с целью получения дополни-
тельных привилегий пользователем ИС. Для предотвращения этого в сред-
ствах антивирусной защиты (далее – САВЗ) (KES10, Dr.Web) используется 
защита паролем1, которая позволяет установить ограничение на управление 
всеми или отдельными функциями и параметрами САВЗ, снижая вероятность 
несанкционированного или преднамеренного внесения изменений в работу 
программы. В соответствии с политикой безопасности организации (далее – 
ПБО)  паролем САВЗ владеет администратор ИБ (офицер по обеспечению 
безопасности информации). Вследствие желания упростить себе работу ад-
министратор ИБ, или влияния человеческих и других факторов не исключа-
ется возможность компрометация пароля или его подбора пользователем. В 
связи с этим возникает задача по выявлению недекларированных возможно-
стей пользователей при повышении привилегий вследствие ввода пароля 
САВЗ. 

В KES10 имеются следующие области действия пароля (изменение ко-
торых требует ввода пароля администратора ИБ)2: 

настройка параметров программы; 
завершение работы программы; 
выключение компонентов защиты; 
выключение компонентов контроля; 
удаления ключа;  
активация программы; 
удаление, изменение, восстановление программы; 

                                                 
1 https://help.kaspersky.com/KESWin/11/ru-RU/128148.htm 
2 https://help.kaspersky.com/KESWin/11/ru-RU/123303.htm 
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просмотр, удаление отчетов. 
При вводе пароля с помощью системного аудита KES10 регистрирует-

ся следующее событие «Ввод имени пользователя и пароля». По умолчание 
это событие сохраняется в локальном журнале KES10 (рисунок 1), который 
хранится по следующему пути – C:\ProgramData\Kaspersky 
Lab\KES10SP2\Report\, что не безопасно, так как пользователь, получив па-
роль, может удалить отчет со всеми событиями.  

 

 
Рисунок 1. Отчет KES10 

 
Для предотвращения удаления события ввода пароля нужно произвести 

следующие настройки KES10: 
1. Открыть вкладку «Настройка». 
2. Открыть раздел «Дополнительные параметры» - «Отчеты и храни-

лища». 
3. Открыть настройки уведомлений. 
4. На событие «Ввод имени пользователя и пароля» поставить галочку 

в колонке «Сохранять в журнале событий Windows» (рисунок 2). 
5. Нажать «Ок» - «Сохранить». 
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Рисунок 2. Настройка уведомлений 

 
После этих настроек событие ввода пароля будет дополнительно со-

храняться в журнале событий Windows (%System-
Root%\System32\Winevt\Logs\Kaspersky Event Log.evtx), к которому имеет 
полный доcтуп только администратор ОС Windows, функции которого зача-
стую выполняет администратор ИБ. 

Событие ввода пароля имеет следующие сведения (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Свойства события «Ввод имени пользователя и пароля» 
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Из рисунка 3 видно, что в свойствах события сохраняется следующая 
важная информация: 

какой пользователь вызвал событие (в данном случае User); 
результат события (успех/неуспех); 
что послужило вводом пароля (в данном случае отключение защиты 

KES10); 
время события. 
Из полученной информации образуется следующий алгоритм анализа 

событий ОС и ИБ (рисунок 4). 
Суть алгоритма анализа событий ОС и ИБ состоит в следующем: 
1. При чтении отчетов САВЗ (1) проводится сравнение даты первого 

события, зарегистрированного в журналах САВЗ и даты ввода средства вы-
числительной техники (далее – СВТ) в эксплуатацию (2). Стоит отметить, 
что СВТ, на которой обрабатывается информация ограниченного доступа, 
обязательно должно эксплуатироваться только с СЗИ соответствующими 
ПБО. Отсутствие журналов САВЗ или их неполнота говорят о том, что жур-
налы были удалены либо модифицированы для скрытия неправомерных дей-
ствий. 

2. При обнаружении в журналах ввода пароля САВЗ проводится анализ 
прав пользователя,  вводившего пароль САВЗ (3). 

3. Если пароль ввел пользователь, определяется результат ввода пароля 
(успех/неуспех) (5). Если есть неуспешные попытки ввода пароля САВЗ, то 
определяется их количество (6). Если количество попыток неправильного 
ввода пароля САВЗ во время эксплуатации СВТ было велико, то, скорее все-
го, речь идет о попытке его подбора методом грубой силы, в том числе рас-
пределенного во времени. Если ввод пароля успешен, то возможен случай 
его компрометации. 

4. Если же пароль ввел администратор ИБ, то необходимо оценить из-
менения, внесенные в конфигурацию СВТ и САВЗ, на предмет нарушения 
ПБО (4). 

5. При выявлении нарушений ПБО, успешного ввода пароля пользова-
телем или попытке его подбора следует провести анализ действий (измене-
ний) (7) предшествующих вводу пароля или последовавших за ним и иници-
ализировать расследование компьютерного инцидента (8). 
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Рисунок 4. Алгоритм анализа событий ОС и ИБ 

 
Таким образом, в данной статье предложен способ выявлению неде-

кларированных возможностей пользователей при повышении привилегий 
вследствие ввода пароля САВЗ на примере KES10. 
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Разработка учебной модели по использованию  

программно-аппаратного комплекса «САПФИР» 
для обучения специалистов технической защиты информации 
 
На протяжении долгого времени наиболее распространенной средой 

передачи данных, используемой для построения информационных сетей, яв-
лялась медная витая пара. Но сейчас все большее применение находит опто-
волоконный кабель. 

Причиной перехода на использование оптоволокна при создании сетей 
выступает значительное количество достоинств, которые предлагает эта тех-
нология: 

оптоволоконный кабель дает возможность передавать данные с ощути-
мо более высокой скоростью, чем при применении медной витой пары; 

оптические кабели не подвержены воздействию помех электромагнит-
ной природы; 

расстояние, на которое способны транспортироваться данные по опти-
ке, без использования репитеров заметно превосходит таковое по сравнению 
с витой парой; 

осуществить нелегальный перехват данных, транспортируемых по оп-
тическому кабелю, с технической точки зрения труднее. 

При этом волокно-оптические линии связи (ВОЛС) помимо преиму-
ществ имеют и ряд недостатков: 

волокно является довольно хрупким материалом (устанавливая кабель 
необходимо быть внимательным, так как при изгибе он может сломаться); 

для преобразования сигнала нужно иметь специальное оборудование; 
при разрыве, волокно практически не подлежит ремонту (как правило, 

менять приходится целый участок кабеля); 
опто-волоконный кабель, эксплуатирующийся длительное время по-

степенно мутнеет, что снижает пропускную способность кабеля. 
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Данные недостатки способствуют возникновению каналов утечки ин-
формации в волоконно-оптических линиях связи. Для своевременного обна-
ружения указанных каналов утечки информации используется программно-
аппаратный комплекс (ПАК) «САПФИР»1. 

Программно-аппаратный комплекс «САПФИР» предназначен для из-
мерения параметров волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) и оцен-
ки защищенности оптических линий связи2. Комплекс разработан в соответ-
ствии с требованиями нормативно-методического документа ФСТЭК России 
«Специальные и общие технические требования, предъявляемые к защищен-
ным волоконно-оптическим системам передачи информации (СОТТ – 
ВОСП)». Расчетная часть специального программного обеспечения разрабо-
тана в соответствии со «Сборником нормативно-методических документов 
по технической защите информации в волоконно-оптических системах пере-
дачи (НМД по ТЗИ ВОСП)», утвержденного приказом ФСТЭК России от 
15.11.2005 г.3 

В комплексе заложены возможности оптического тестера и рефлекто-
метра. 

Комплекс может определить, как место обрыва, так и локализовать от-
ражающие и неотражающие неоднородности волокна, включая те, которые 
вызваны поломкой кабеля. Данным прибором оснащены подразделения ТЗИ. 
Он необходим для своевременного выявления утечек передаваемой инфор-
мации в ВОСП и предотвращения ее утраты или искажения. 

Защита информации в каналах связи – это важнейший вопрос органи-
зации безопасности в организациях. На сегодняшний день используют много 
способов защиты информации, передаваемой по каналам связи внутри ло-
кальной организации или в глобальных сетях, но, чтобы их использовать, 
необходимы профессиональные знания в данной области. 

В ходе профессионального становления будущих специалистов в обла-
сти технической защиты информации приходится сталкиваться с различными 
программно-аппаратными комплексами, в том числе и с ПАК «САПФИР». 
Это дорогостоящий и весьма сложный в эксплуатации комплекс, поэтому 
возникает проблема правильности его использования по назначению и необ-
ходимость в разработке учебно-методической базы, позволяющей предста-
вить информацию о данной аппаратуре в доступной для усвоения форме, по-
нятно и наглядно демонстрировать обучающимся учебный материал. 

                                                 
1 Бюро научно-технической информации. Техника для спецслужб. Программно-

аппаратный комплекс для измерения параметров волоконно-оптических систем передачи 
(ВОСП) и оценки защищенности оптических линий связи «Сапфир» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.bnti.ru/des.asp?itm=3001&tbl=04.02.04. 

2 Руководство по эксплуатации программно-аппаратного комплекса (ПАК) «САП-
ФИР» [Текст]. – М. : НЕЛК, 2013. – 38 с. 

3 Сборник нормативно-методических документов по технической защите информа-
ции в волоконно-оптических системах передачи, утвержденный приказом ФСТЭК России 
от 15.11.2005 № 448. [Текст]. – М. : ФСТЭК, 2005. 
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Предлагается решить задачу по подготовке специалистов подразделе-
ний ТЗИ, эксплуатирующих данный комплекс, путем внедрения в образова-
тельный процесс разработанной базы данных электронно-методического 
комплекса по использованию ПАК «САПФИР» для обучения специалистов в 
области ТЗИ. Для решения указанной задачи использовано программное 
обеспечение SunRav BookOffice (программа для создания электронных книг 
и учебников), с помощью которой и разработана база данных, включающая в 
себя: 

1) электронное учебное пособие; 
2) тестовый модуль для проверки знаний у лиц, которые эксплуати-

руют ПАК «САПФИР»; 
3) учебный короткометражный фильм, в котором показаны особенно-

сти эксплуатации ПАК «САПФИР». 
На рис. 1-4 приведены экранные формы разработанных учебных мате-

риалов. 

 
Рисунок 1. Электронное учебное пособие (титульный лист) 

 

 
Рисунок 2. Раздел учебного пособия «Описание средства измерений» 
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Рисунок 3. Фрагмент разработанного электронного пособия –  

тесты для самопроверки обучающегося 
 

 

 
 

Рисунок 4. Фрагмент видеоролика по использованию ПАК «САПФИР» 
 
Для проверки эффективности разработанных материалов выполнено 

исследование, в котором приняли участие две группы по восемь человек. 
Первая группа в течение трех часов изучала ПАК «САПФИР», используя ру-
ководство по эксплуатации, а вторая – использовала предлагаемую учебную 
модель в виде базы данных электронно-методического комплекса. 

Проведенный по окончании эксперимента опрос показал, что средний 
балл второй группы на 11% выше. Следовательно, использование разрабо-
танных учебно-методических материалов повысит качество обучения лично-
го состава подразделений ТЗИ (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. 
Результаты контроля знаний материала по ПАК «САПФИР» 

 
Таким образом, использование разработанных учебно-методических 

материалов позволит быстрее и качественнее усвоить порядок выполнения 
измерений параметров волоконно-оптических систем передачи информации, 
что, в свою очередь, позволит своевременно обнаруживать каналы утечки 
информации в ВОСП и предлагать пути решения по нейтрализации указан-
ных каналов. В целом это повысит компетенцию и профессионализм специа-
листов подразделений технической защиты информации при использовании 
ими в своей деятельности программно-аппаратного комплекса «САПФИР». 

 
 

Шаршаков Андрей Андреевич, 
курсант 3 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Махичев Вячеслав Николаевич, 

начальник кафедры технической защиты информации 
Краснодарского высшего военного училища 

имени генерала армии С.М. Штеменко, 
кандидат военных наук, доцент 

 
Применение программно-аппаратного комплекса «СПРУТ»  

для оценки защищенности помещения от утечки информации  
по каналам акустоэлектрических преобразований технических средств 

            
Некоторые элементы вспомогательных технических средств и систем 

(ВТСС), в том числе трансформаторы, катушки индуктивности, звонков те-
лефонных аппаратов, дроссели ламп дневного света, обладают свойством из-
менять свои параметры под действием акустического поля, создаваемого ис-
точником акустических колебаний. Изменение параметров приводит к появ-
лению на данных элементах электродвижущей силы (ЭДС). 

Перехват акустических колебаний в акустоэлектрическом канале утеч-
ки информации осуществляется путем непосредственного подключения к со-
единительным линиям ВТСС, обладающих «микрофонным эффектом», спе-
циальных высокочувствительных низкочастотных усилителей. Например, 

Наименование группы 
Устный 
опрос 

Средний 
балл 

Письменный 
опрос 

Средний 
балл 

1-я группа, изучающая руководство 
по эксплуатации 

10 вопросов 3,37 15 вопросов 4,1 

2-я группа, использующая разрабо-
танные материалы 

10 вопросов 4,12 15 вопросов 4,6 
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подключая такие средства к соединительным линиям телефонных аппаратов 
с электромеханическими вызывными звонками, можно прослушивать разго-
воры, ведущиеся в помещениях, где установлены эти аппараты. 

Таким образом, значительное количество элементов на объекте инфор-
матизации окружающих нас устройств может обладать эффектом акусто-
электрических преобразований, и, следовательно, даже в штатном режиме 
работы могут создавать условия для образования технических каналов утеч-
ки информации (ТКУИ). Решение проблемы выявления акустоэлектрических 
преобразований альтернативными измерительными комплексами обуславли-
вает актуальность выбранной темы. 

Наиболее часто такой канал утечки информации используется для пе-
рехвата разговоров, ведущихся в помещении, через телефонный аппарат, 
имеющий выход за пределы контролируемой зоны. Для исключения воздей-
ствия высокочастотного сигнала на аппаратуру АТС в линию, идущую в ее 
сторону, устанавливается специальный высокочастотный фильтр.1 

На российском рынке существует достаточное количество образцов 
контрольно-измерительной аппаратуры, предназначенной для выявления 
акустоэлектрических каналов утечки информации. К аппаратуре данного ти-
па относятся такие программно-аппаратные комплексы (ПАК), как «Колиб-
ри», «Смарт», «Талис-НЧ», «Гриф-АЭ», «Аист». Отдельно стоит выделить 
ПАК «Аист», входящий в состав мобильного комплекса для подготовки и 
проведения аттестации выделенных помещений «Корвет», поставляемого для 
проведения специальных работ специалистов по технической защите инфор-
мации (ТЗИ) Вооруженных сил Российской Федерации. 

Цель статьи – проведение сравнительного анализа практических изме-
рений и обоснование использования ПАК «Спрут» в качестве альтернатив-
ной замены для измерения акустоэлектрических преобразований. 

В основе данной статьи лежит методика инструментально-расчетной 
оценки возможности утечки речевой информации по каналам электроакусти-
ческих преобразований, разработанная ФСТЭК России. Методика подразу-
мевает оценку только прямых акустоэлектрических преобразований, сигналы 
которых распространяются по проводам и частотный диапазон которых 
находится в частотном диапазоне речевого сигнала. Метод оценки заключа-
ется в инструментально-расчетном определении совокупности октавных от-
ношений напряжений, наводимых в функциональных (сигнальных) цепях ТС 
тестовым акустическим сигналом и шумом за счет их акустоэлектрических 
преобразований и последующим сравнением этих отношений с нормативны-
ми значениями.2 

                                                 
1 Хорев А.А. Техническая защита информации: учебное пособие для студентов ву-

зов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. – М.: Аналитика, 2008. – 436 с. 
2 Технические средства и методы защиты информации: Учебник для вузов / Зайцев 

А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. и др.; под ред. А.П. Зайцева и А.А. Шелупанова. – 
М.: ООО «Издательство Машиностроение», 2009 – 508 с. 
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Для проведения измерений необходимо поместить акустический излу-
чатель на штатив, разместив его на расстоянии 1 м от исследуемого ТС и на 
1,5 м от уровня пола. Следует отметить, что акустический излучатель должен 
быть экранирован с целью снижения влияния на исследуемое ТС электриче-
ского и магнитного полей. К акустическому излучателю следует подключить 
устройство генерации сигналов заданной формы («белый» шум, синусои-
дальные сигналы и т.д.). В рамках данной методики необходимо использо-
вать синусоидальный («тоновый») сигнал заданной частоты с амплитудой, 
максимально возможной для выбранного источника тестового сигнала. К вы-
ходным линиям исследуемого ТС следует подключить первичные преобразо-
ватели напряжения и звукового давления (в случае ПАК «Аист» и «Спрут» 
первичным преобразователем является осциллографический щуп, звукового 
давления – измерительный микрофон). Следует отметить, что комплектация 
ПАК «Спрут» позволяет использовать специализированные дифференциаль-
ные усилители, один из которых имеет встроенный режекторный фильтр, 
предназначенный для подавления наводок от сетей электропитания. 

Все измерения проводятся при отключенном питании исследуемого ТС 
и при отсутствии напряжений на выходных линиях. Исключение составляют 
телефонные аппараты и некоторые датчики пожарной сигнализации, при ис-
следовании которых на них подается питание. Для питания телефонов в со-
став ПАК «Спрут» и «Аист» входит специальный источник питания «ИЭВС» 
(источник электропитания вспомогательных средств), позволяющий подклю-
чать исследуемое устройство как методом прямого подключения, так и с по-
мощью дифференциальных усилителей и телефонных адаптеров (ТЕЛАД).  

В помещении, где проводятся измерения, все находящиеся поблизости 
источники акустических и электрических помех (кондиционеры, вентилято-
ры, генераторы шума, лампы дневного освещения) должны быть выключе-
ны.1 

На рисунке 1 представлена схема измерительного стенда для ПАК 
«Спрут» с помощью прямого подключения. 

 
Рисунок 1. Схема измерительного стенда ПАК «Спрут» 

                                                 
1 Дураковский А.П., Куницын И.В., Лаврухин Ю.Н. Контроль защищенности рече-

вой информации в помещениях. Аттестационные испытания вспомагательных техниче-
ских средств и систем по требованиям безопасности информации: Учебное пособие. – М: 
НИЯУ МИФИ, 2015. – 152 с. 
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Рисунок 2. Схема измерительного стенда ПАК «Аист» 

 
На рисунке 2 представлена схема из измерительного стенда для ПАК 

«Аист» с помощью прямого подключения. Основными отличиями схем 
сборки комплектов являются: 

1. Для ПАК «Спрут» используется источник тестового акустического 
сигнала, выполненный в виде отдельного модуля (МИТАС). В ПАК «Аист» 
используется источник тестового акустического сигнала (генератор низкоча-
стотных сигналов), встроенный в анализатор спектра.  

2. Измерительный модуль ПАК «Спрут» позволяет использовать одно-
временно до трех первичных преобразователей напряжения (в данном случае 
осциллографических щупов), подключаемых к каналам 1-3 с разъемом 
LEMO, канал 4 с разъемом TNC предназначен для подключения измеритель-
ного микрофона. В ПАК «Аист» предусмотрен только один входной канал 
для преобразователя напряжения.  

3. Измерительный микрофон ПАК «Спрут» подключается непосред-
ственно к измерительному модулю. Измерительный микрофон ПАК «Аист» 
подключается к входу анализатора спектра с помощью измерительного кабе-
ля, длиной 1,5 метра. Подключение с помощью кабеля расширяет возможно-
сти оператора при размещении составных частей программно-аппаратного 
комплекса, однако повышает при измерении уровень шумов за счет емкост-
ных эффектов в линии. 

4. В ПАК «Аист» управляющей ПЭВМ является промышленный ком-
пьютер, совмещенный с анализатором спектра. В ПАК «Спрут» в роли 
управляющей ПЭВМ выступает ультракомпактный ноутбук, что повышает 
мобильность оператора при работе с комплексом. 

5. В ПАК «Аист» не реализован механизм беспроводной передачи ин-
формации от первичных преобразователей, в первую очередь это обусловле-
но тем, что ПАК «Аист» является узкоспециализированным комплексом для 
выявления и оценки каналов утечки за счет акустоэлектрических преобразо-
ваний. В ПАК «Спрут» возможна передача информации от измерительного 
модуля на управляющую ПЭВМ с помощью радиоканала посредством тех-
нологии Wi-Fi. Также следует отметить, что проведение измерений возможно 
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и без использования беспроводных каналов (автономно, фиксируя результа-
ты измерений непосредственно с измерительного модуля), однако, при этом 
теряется возможность настройки и управления модулем источника тестового 
акустического сигнала. В случае добавления в МИТАС органов управления 
встроенным эквалайзером и формой генерируемого сигнала, универсаль-
ность комплекса значительно возрастет.  

Для проведения исследований использовалась специальная аудитория с 
необходимым оборудованием: 

1. Обеспечить питание исследуемого ТС, измерить уровень шума Uш i 
на выходах ТС для среднегеометрических частот 250, 500, 1000, 2000, 4000 
Гц.  

2. Включить источник тестового акустического сигнала и акустический 
излучатель, установить максимальный уровень звукового давления (но не 
менее 95 дБ на расстоянии 1 метра от акустического излучателя), форма сиг-
нала – синусоидальный (тонкий). Провести измерения уровня звукового дав-
ления тестового акустического сигнала и уровня напряжения на выходах ис-
следуемого ТС  на среднегеометрических частотах 250, 500, 1000, 2000, 4000 
Гц (Uсш i). Согласно используемой методике, накопление результатов измере-
ний производится по текущему спектру в течение 10 секунд.  

Для достижения цели данной статьи достаточно сравнения полученных 
результатов измерений уровней напряжения и звукового давления без расче-
та показателей отношения «сигнал/шум» и словесной разборчивости речи. 
Результаты измерений с помощью ПАК «Спрут» приведены в таблице 1, ре-
зультаты измерений с помощью ПАК «Аист» приведены в таблице 2. 

 
Таблица 1.  

Результаты измерений с помощью ПАК «Спрут» 
ПАК «Спрут» 

Среднегеометрическая 
частота октавной полосы, 

Гц 

Уровень шума 
в линии связи, 

Uш окт.i дБ 

Уровень шума 
в линии связи, 

Uш окт.i мкВ 

Уровень 
сигнала 
АЭП и 
шума в 
линии 
связи  

Ucш i, дБ 

Уровень 
сигнала АЭП 
и шума в ли-

нии связи 
Ucш i, мкВ 

250 37,3 73,3 46,4 208,9 
500 43,4 147,9 46,8 218,7 
1000 41,5 118,8 52,3 412,1 
2000 38,7 86,1 49,5 298,5 
4000 39,8 97,7 47,9 248,3 
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Таблица 2.  
Результаты измерений с помощью ПАК «Аист» 

ПАК «Аист» 
Среднегеометрическая 

частота октавной полосы, 
Гц 

Уровень шума 
в линии связи, 

Uш окт.i дБ 

Уровень шума 
в линии связи, 

Uш окт.i мкВ 

Уровень 
сигнала 
АЭП и 
шума в 
линии 

связи Uc i, 
дБ 

Уровень 
сигнала АЭП 
и шума в ли-
нии связи Uc 

i, мкВ 

250 36,8 69,2 46,1 201,8 
500 43,7 153,1 47,0 223,8 
1000 41,9 124,4 52,7 431,5 
2000 38,5 84,1 49,9 312,6 
4000 40,3 103,5 47,6 239,8 

 
При анализе полученных результатов возможно сделать вывод о том, 

что ПАК «Аист» и ПАК «Спрут» практически не уступают друг другу в точ-
ности измерений в области акустоэлектрических преобразований. Данные 
комплексы имеют свои особенности применения, достоинства и недостатки. 
В частности, основная их масса связана с комплектацией и схемами сборки 
измерительных стендов и влияет, прежде всего на эргономику, универсаль-
ность комплекса, комфорт работы оператора и, в меньшей степени, на точ-
ность измерений. ПАК «Спрут» обладает более широким спектром возмож-
ностей, ПАК «Аист» является более узкоспециализированным при работе в 
области акустоэлектрики (в частности, позволяет рассматривать спектро-
грамму исследуемого сигнала), поэтому утверждение о их полной взаимоза-
меняемости будет не верно. Однако, учитывая, что оба ПАК входят в состав 
мобильного комплекса для подготовки и проведения аттестации выделенных 
помещений и технических средств «Корвет», возможно использование ПАК 
«Спрут» в качестве альтернативной замены для ПАК «Аист» на время ре-
монта, технического обслуживания или метрологической поверки. 

Таким образом, в рамках данной статьи проанализированы возможно-
сти ПАК «Спрут» по оценке и выявлению каналов утечки информации за 
счет акустоэлектрических преобразований, проведен сравнительный анализ 
особенностей схем сборки измерительных стендов для ПАК «Спрут» и 
«Аист», оценены результаты измерений, проведенных с помощью данных 
комплексов и сформулирован вывод о возможности альтернативной замены 
программно-аппаратного комплекса «Аист» комплексом «Спрут» на период 
регламентных, ремонтных и других видов работ. 
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Визуально-оптический контроль при проведении  

специальных обследований выделенных помещений 
 
 При прохождении войсковой стажировки в составе назначенной ко-

миссии провел спецобслуживание в выделенном помещении с целью опреде-
ления пригодности помещения для проведения закрытых мероприятий и со-
ответствия размещенных в помещении технических средств требованиям по 
спецзащите, а также выявления радиоэлектронных устройств и проводов не-
известного назначения.  

Перед тем как приступить к работе командир войсковой части приказал 
назначить комиссию из числа военнослужащих из штаба для проведения 
спецобследования. В состав комиссии включили начальника 8-го отдела, 
начальника разведки, начальника РЭБ службы и курсанта, проходящего вой-
сковую стажировку.  

Для выполнения специального обследования (СО) в определенном по-
мещении разработал методику его проведения.  

Провел СО по определенной схеме: от дверей по часовой стрелке и от 
периферии к центру помещения. 

При проверке обратил внимание на:  
1. Обеспечение установленного режима охраны и допуска в это поме-

щение.  
2. Категория объекта. 
3. Тип объекта. 
4. Условия расположения. 
5. Состояние системы электропитания, заземления и соответствие их 

требованиям по спецзащите. 
6. Качество звукоизоляции помещения. 
7. Сохранность печатей (пломб) на технических средствах, отсутствие 

повреждений кабелей и их соединение с шинами заземления. 
8. Наличие проводов, кабелей и инженерных коммуникаций, выходя-

щих за пределы контролируемой зоны.  
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Осматривал стены, потолок, обращал внимание на крепления плиток, 
наличия на них царапин, на наличие посторонних предметов в межпотолоч-
ном пространстве.  

Снимал осветительные приборы, разбирал и осматривал. Осматривал 
провода электророзеток. В местах установки отопительных батарей осматри-
вал места ввода труб в стены. 

Проверял предметы, находящиеся на стенах, мебель, складки обивки 
мягкой мебели, сувениры и т.п.  

После завершения СО в составе комиссии составил акт о пригодности 
помещения для проведения закрытых совещаний. 
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К вопросу о кодификации избирательного законодательства в России 

 
Вопрос о кодификации современного избирательного законодательства 

России неоднократно поднимался и со стороны ученых-правоведов, и на гос-
ударственном уровне. Но несмотря на это, единого кодифицированного акта 
в области избирательного права Российской Федерации до сих пор не суще-
ствует, что позволяет актуализировать вопрос по необходимости кодифика-
ции избирательного законодательства России и в связи с этим выявить ряд 
проблем. 

Избирательное право – это совокупность государственно-правовых 
норм, регулирующих порядок организации и проведения выборов высших 
должностных лиц, представительных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления.1 

Одним из направлений оптимизации избирательного законодательства 
России многими экспертами называется кодификация норм избирательного 
права, разработка и принятие избирательного кодекса. 

Кодификация законодательства, по мнению ученых-правоведов, вы-
ступает как сложная и наиболее совершенная форма систематизации норма-
тивно-правовых актов. Из теории права известно, что кодификация направ-
лена на коренную, внутреннюю и внешнюю переработку нормативно-
правового материала путем подготовки и принятия нового правового акта, 
который заменит ранее существовавшее регулирование и приведет его в еди-
ную систему. 

Опыт кодификации избирательного права существует как за рубежом, 
так и начинает активно развиваться на уровне субъектов РФ. Зарубежный 
опыт кодификации избирательного права достаточно разнообразен и касается 
как федеративных, так и унитарных государств (Аргентина, Бразилия, Испа-
ния и др.). Страны бывшего СССР также не отстают в развитии избиратель-
ного права, одноименные кодексы приняты в таких странах как Азербай-
джан, Армения, Беларусь. 

                                                 
1 Егоров С.Н. К вопросу о кодификации избирательного законодательства Россий-

ской Федерации // Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2009. - №2. – С. 22-27. 
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Так ряд регионов РФ занялся вопросом кодификации избирательного 
законодательства. Более чем в 16 субъектах РФ, в том числе в г. Москва, 
Амурской обл., Свердловской обл., Республике Татарстан, Хабаровском крае 
и иных субъектах РФ  были разработаны и приняты избирательные кодексы, 
которые более или менее успешно прошли практическую апробацию. Опыт 
кодификации избирательного законодательства на уровне субъектов Федера-
ции имеет значение для возможной кодификации избирательного права на 
уровне России.1 

В области избирательного права накопился довольно значительный 
нормативный объем. Центром избирательного законодательства является до-
вольно мощный Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Но 
по своему содержанию он таков, что пользоваться им крайне затруднительно. 
Возникла настоятельная потребность в создании избирательного кодекса, не 
только объединяющего, но и упрощающего многие законодательные поло-
жения проведения выборов. 

Анализ действующего избирательного законодательства России позво-
лил выделить ряд существующих проблем,  решением которых станет созда-
ние единого кодифицированного акта – Избирательного кодекса РФ. 

Действующее на данный момент в РФ избирательное законодательство 
включает в себя огромный массив нормативно-правовых источников. Это го-
ворит о том, что, к примеру, при проведении федеральных выборов право-
применитель должен одновременно руководствоваться несколькими феде-
ральными законами, общим – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ»2 и специальным (в зави-
симости от вида выборов) – ФЗ «О выборах Президента РФ»3 или ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».4 Из 
теории права известно, что при одновременном существовании общих и спе-
циальных нормативно-правовых актов, определяется приоритет вторых над 
первыми, но в данном случае общий ФЗ устанавливает свой приоритет над 
специальным ФЗ, что, в свою очередь, вызывает определенные проблемы в 
рамках правоприменения указанных ФЗ. 

                                                 
1 Головин А. Г. Эволюция системы избирательного законодательства в Российской 

Федерации: тенденции и перспективы. - М.: Академия, 2008. - 212 с.  
2 Федеральный закон РФ от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ (ред. от ) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - №4. - Ст. 2253. 

3 Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ (ред. от) «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - №2. - Ст. 171. 

4 Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ (ред. от) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ. - 2005. - №21. - Ст. 1919. 
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Положительные результаты разработки и принятия избирательных ко-
дексов в ряде регионов России не смогли активизировать работу по кодифи-
кации соответствующего федерального законодательства. 

Полев А.В. указывает на то, что избирательное право отстает от других 
отраслей российского права по уровню кодификации, поскольку практически 
все сферы российского общества кодифицированы, а выборы обошли сторо-
ной. В России в настоящее время действует 21 кодекс, причем не только в 
отдельных отраслях, но также и в подотраслях права. 

Основное назначение кодификации в отношении избирательного права 
– это обеспечение иерархичности норм, однако обычный закон не в состоя-
нии этого обеспечить. Отсюда и возникает данный недостаток у ранее 
названного «обычного» ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав…», поскольку он провозглашает свой приоритет над другими избира-
тельными законами Российской Федерации. Но таким приоритетом обычный 
закон обладать не может, так как ранее определено, что данный закон отно-
сится к числу обычных. И, следовательно, если нормы обычного закона про-
тиворечат нормам другого закона (в т.ч. специального), то это приводит к 
возникновению коллизий в праве. 

Рассуждая на тему о том, какие перспективы развития избирательного 
законодательства Российской Федерации ожидаемы, необходимо отметить 
такой факт, что вопрос о совершенствовании избирательного законодатель-
ства и системы избирательного права в целом протекает довольно длитель-
ный период, не только в теоретическом аспекте, но и в способах практиче-
ской реализации.1 

По всем объективным причинам систематизация и упорядочение норм 
российского избирательного права просто необходимы, поскольку принятие 
кодекса будет способствовать не только устранению многочисленных проти-
воречий в данной отрасли права, но и уменьшению соответствующих пробе-
лов в законодательстве. 

Преимущественным положением, в сравнении с существующим изби-
рательным законодательством, может иметь только кодифицированный акт. 
Это объясняется тем, что закрепление важнейших норм избирательного пра-
ва именно в таком акте, а не в обычном законе, позволит обеспечить более 
эффективное применение. Проведенная кодификация избирательного зако-
нодательства сможет устранить дублирование правовых норм из разных за-
конов и, как следствие, устранит проблему правовых коллизий в нормах из-
бирательного права. А обычная модернизация ФЗ №67-ФЗ при сохранении 
им статуса обычного закона таких проблем решить не сможет. 

При осуществлении мер по кодификации избирательного законодатель-
ства необходимо в достаточной море преодолеть недостатки ФЗ №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

                                                 
1 Гришин Н.В. Избирательный кодекс как проект оптимизации избирательной си-

стемы России // Человек. Сообщество. Управление, 2013. - №4. – С. 53-63. 
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граждан Российской Федерации». Данный ФЗ не стоит брать за основу Общей 
части проекта избирательного кодекса, поскольку это создаст картину, что со-
держание проекта избирательного кодекса новое, а его форма – старая. 
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Проблемы осуществления общественного контроля 

при проведении выборов 
 
Основная задача демократического государства – обеспечение консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина. А одним из условий про-
цветания демократического общества Аристотель в своей  «Политике» назы-
вал народный контроль.1  

В Постановлении Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ закрепляется: «Соблюдение принципа открытости и гласно-
сти выборов должно обеспечивать создание правовых условий для осуществ-
ления действенного общественного контроля». О необходимости проведения 
таких выборов говорится и в соответствующей Конвенции СНГ. 

Общественный контроль на выборах – это деятельность субъектов об-
щественного контроля по наблюдению за проведением голосования, провер-
ке и оценке соответствия правовым актам организации избирательных про-
цедур, направленная на обеспечение законности избирательного процесса.  

Стоит отметить, что ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» 
закрепляет, что деятельность по осуществлению контроля в сфере выборов  и 
референдумов данным законом не регулируется. Поэтому единственным 
нормативным актом здесь является ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».2 Таким образом, 
основная проблема в том, что общественный контроль на выборах практиче-
ски не урегулирован на законодательном уровне. 

                                                 
1 Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 547 - 548 
2 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2018) ст.30 
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Например, не ясно, кто может быть субъектом контроля. Указанный ФЗ 
в качестве основного субъекта называет только наблюдателей и закрепляет 
правовые основы их деятельности. 

Согласно статистике, по количеству поданных жалоб на нарушения из-
бирательных прав граждан, лидируют г. Москва и Московская область – 
20%, г. Санкт-Петербург – 9%, Краснодарский край – 6%, респ. Татарстан – 
5%. При этом наибольшее количество жалоб  подано на нарушение правил 
подведения итогов выборов, прав наблюдателей и представителей СМИ, на 
искажение результатов.1 

Распространены такие нарушения как подмена избирательных листов, 
фальшивые бюллетени, изменение цифр в протоколах при подсчете голосов, 
так называемые «мертвые души» - лишние квартиры в избирательных спис-
ках. Например, на  выборах в марте 2018 года на УИК №2022 г. Обнинск из 
списка избирателей были вычеркнуты жители территорий, относящихся к 
данному участку, в дополнительный список их вносить отказались.2 На од-
ном из участков Междуреченска результаты голосования были аннулирова-
ны, так как в урнах оказалось больше бюллетеней, чем было выдано избира-
телям.3 По сообщению избирателя, на УИК №313 г. Апшеронска были неод-
нократные вбросы бюллетеней.4 

Таким образом, часто именно избирательные комиссии принимают 
участие в искажении волеизъявления граждан, поскольку ИК финансируются 
государством и имеют в своем составе представителей исполнительной вла-
сти. Наблюдатели сталкиваются невозможностью устранить фальсификации 
вследствие заинтересованности в результатах голосования самой комиссии. 
Так, в Казани члены УИК №337 сортировали бюллетени одновременно, мет-
ки не оглашали и не предоставляли для визуального осмотра. Председатель 
комиссии отказал члену комиссии с правом совещательного голоса в озна-
комлении со стопкой бюллетеней.5 

Для решения данной проблемы необходимо ужесточить контроль над 
действиями  избирательных комиссий; ввести строжайшее наказание за 
нарушение закона и, главное, выполнять эти условия неукоснительно. Необ-

                                                 
1 Карта нарушений на выборах 2017. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/stat (Дата обращения - 23.03.2018) 
2 Карта нарушений. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/m/45426 (Дата обращения - 23.03.2018) 
3 Карта нарушений. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/m/45305 (Дата обращения - 23.03.2018) 
4 Карта нарушений. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/s/1756628290?page=4 (Дата обращения - 
23.03.2018) 

5 Карта нарушений. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/s/1756628290?page=11 (Дата обращения - 
23.03.2018) 
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ходимо реагировать на жалобы избирателей и наблюдателей, что в настоящее 
время не всегда осуществляется.  

По Российскому законодательству граждане, не являющиеся наблюда-
телями, имеют право видеть только то, что доступно непосредственно в мо-
мент голосования. Однако нередко и субъекты общественного контроля не 
имеют доступа к той или иной информации. Здесь возникает такая проблема 
как слабая степень доступности информации. Например, на избирательном 
участке №45 г. Санкт-Петербурга члену комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателям не дали осмотреть стопку бюллетеней и запрети пе-
ремещаться по избирательному участку. Члены комиссии препятствовали их 
действиям, поэтому осмотреть документы им не удалось.1 

Только располагая необходимыми фактами и знаниями наблюдатель 
может сделать правильные выводы о справедливости проведенных выборов 
или, напротив, о допущенных правонарушениях. Необходимо увеличить ко-
личество квалифицированных и независимых наблюдателей, предоставить 
им доступ ко всем элементам избирательной системы.  

Однако бывают и противоположные ситуации, когда именно субъекты 
общественного контроля являются заинтересованными лицами, поскольку 
они в основном  представляют какую-либо партию. Необходимо обеспечить 
независимость  контроля от партий, органов местного самоуправления, 
должностных лиц и органов государственной власти. Для решения данной 
проблемы нужно усовершенствовать систему наделения граждан полномочи-
ями субъектов общественного контроля, а при выявлении заинтересованно-
сти лица использовать в его отношении всю силу закона. 

«Люди поняли, что выборы устроены достаточно сложным образом, и 
их роль на избирательном участке может мало что изменить» - отмечает 
Дмитрий Нестеров, член Совета общественного движения по контролю за 
соблюдением законности на выборах.2 

 Председатель ЦИК, Элла Памфилова, в преддверии выборов в сентяб-
ре 2017 года заявила о необходимости участия в проведении общественного 
контроля наблюдателей от общественных институтов, напрямую не связан-
ных с партиями, что повысит доверие к выборам со стороны общества.3 

Существующая система общественного контроля далека от идеала. Для 
решения названных проблем необходимо увеличить права наблюдателей, а 
также внести изменения в федеральное законодательство, детально урегули-
ровав правовые основы общественного контроля на выборах, ужесточив 
санкции за нарушение избирательных прав. Нужно привлекать граждан к 
                                                 

1 Карта нарушений. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/s/1756628290?page=2  (Дата обращения - 
23.03.2018) 

2 Профиль. [Электронный ресурс] URL: http://m.profile.ru/politika/item/110475-
nablyudateli (Дата обращения - 23.03.2018) 

3 Лента.ру // новостной портал. [Электронный ресурс] URL: 
https://m.lenta.ru/news/2017/08/03/vuboru/ (Дата обращения - 23.03.2018) 



311 
 
 

участию в выборах в качестве независимых наблюдателей, придавать огласке 
все действия субъектов общественного контроля, чтобы их деятельность не 
вызывала никаких сомнений. Нужно показать всем гражданам, что обще-
ственный контроль является обязательным, что он действительно является 
защитником интересов избирателей. Только тогда в России появятся дей-
ствительно честные и справедливые выборы. Только тогда в России будет 
настоящая демократия. 
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Угроза милитаризации российского государства 

 
В статье 7 Конституции России закреплено положение о том, что «Рос-

сийская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека». Тем самым государство, провозглашая себя социальным, взя-
ло на себя ответственность, которую реализует в обязанностях перед обще-
ством заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граж-
дан, их социальной защищенности, повышении качества жизни населения, 
соблюдения гарантий для тех, кто по объективным причинам не в состоянии 
реализовать свой потенциал и т.п.1 

Статус «социальное государство» приобретает исключительно то госу-
дарство, в системе внутренних функций которого социальная функция играет 
ведущую роль2. Сущность проводимой государством социальной политики 
складывается из таких составляющих, как социальная гарантия, социальная за-

                                                 
1Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. М.: Ин-

фра-М, 1998. С. 118–119; Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства // Журнал 
российского права. 2016. № 1. С. 103; Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства // 
Журнал российского права. 2016. № 1. С. 102. 

2Сафонова О.Д. К вопросу о возможности изменения социальной функции государ-
ства в эпоху глобализма // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отно-
шения. 2016. Вып. 1. С. 57. 
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щита, социальное обеспечение, социальное обслуживание, социальное партнер-
ство, социальная поддержка, социальная помощь, социальное страхование1. 

При этом к устоявшимся характеристикам социальной модели государ-
ства относятся: высокие расходы общества на заработную плату (40-60% ВВП); 
сбалансированные системы доходов населения, которые позволяют предупре-
ждать высокую их дифференциацию (не более 1:10 по крайним группам); раз-
витая система социальной защиты, расходы на которую составляют не менее 
20-25% ВВП; существенная доля социальных расходов в государственном 
бюджете на здравоохранение (7-9% ВВП) и образование (4-6% ВВП)2. 

Несмотря на то, что понятие «функции государства» относится к числу 
дискуссионных в теории государства большинство исследователей понимает 
под ними основные направления его деятельности, выражающие сущность и 
социальное назначение, цели и задачи государства по управлению обществом3. 

Перечень и содержание функций в каждом государстве определяются 
совокупностью факторов внешнего и внутреннего характера, особенностями 
и актуальностью экономических, политических, национальных и иных про-
блем4. Важно правильно определять баланс функций государства на кон-
кретном этапе его развития, включая обоснованный выбор среди них прио-
ритетных функций. Социальная функция, как и функция обороны относятся 
к числу постоянных функций государства, реализуемых на протяжении всех 
ступеней их развития»5. 

Как отмечает Д.А. Камилов, «важная особенность реализации социаль-
ной функции государства состоит в том, что она преимущественно имеет де-
ло с механизмом распределения и потребления благ через государственный 

                                                 
1Сафонова О.Д. К вопросу о возможности изменения социальной функции государ-

ства в эпоху глобализма // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отно-
шения. 2016. Вып. 1. (С. 56-72). С.68. 

2 Россия: путь к социальному государству. Материалы всероссийской научной 
конференции (Москва, 6 июня 2008 г.). М.: Научный эксперт, 2008. С. 105. 

3 Радько Т. Н. Теория государства и права: учеб. пособие. М., 2001. С. 57-58; Сы-

рых В. М. Теория государства и права: учебник для вузов. 4‑е изд. М., 2005. С. 30; Хропа-
нюк В.Н. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и исправл. М.: Ин-
терстиль; Омега-Л. 2006. С. 156; Сафонова О.Д. К вопросу о возможности изменения со-
циальной функции государства в эпоху глобализма // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политоло-
гия. Международные отношения. 2016. Вып. 1. С. 57.  

4Сафонова О.Д. К вопросу о возможности изменения социальной функции государ-
ства в эпоху глобализма // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отно-
шения. 2016. Вып. 1. С. 57. 

5Сафонова О.Д. К вопросу о возможности изменения социальной функции государ-
ства в эпоху глобализма // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отно-
шения. 2016. Вып. 1. С. 57; Болгов В.А., Шуваева Ю.В. Функции государства: классифи-
кация, роль и характер в разные периоды Российской Федерации // Территория науки. 
2017. № 3. С. 171. 



313 
 
 

бюджет»»1. Основными направлениями расходов федерального бюджета в 
2018-2020 годы продолжают оставаться социальная сфера (36,4%), оборона и 
безопасность (29%) и поддержка национальной экономики (14,7%)2. 

Важно также отметить, что бюджет состоит из «открытой» и «закры-
той» частей. Значительная часть расходов бюджета по разделам «националь-
ная оборона» и «национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» традиционно в России носит закрытый характер. Если прозрачность 
«открытой» части постоянно повышается, то расходы бюджета на военную 
безопасность остаются непрозрачными даже для военных специалистов и, 
что еще более важно, недостаточно эффективными3. 

Среди факторов, оказывающих существенное влияние на состояние си-
стемы социальной политики в России, особое место занимают такие как эко-
номическое состояние страны, политическая стабильность, уровень развития 
законодательства и состояние правосудия, качество управленческого потен-
циала, состояние здоровья и образованности населения. При этом отмечается 
особая связь социальной функции государства с его экономической функци-
ей, поскольку без соответствующей экономической политики, без эффектив-
ного использования имеющихся ресурсов невозможно обеспечить в доста-
точной степени финансирование социальных нужд. Поэтому многие иссле-
дователи совмещают социальную и экономическую функции в социально-
экономическую4. 

При этом в последние годы в различных сферах жизнедеятельности 
российского населения отмечается большое число проблем, снижающих ка-
чество их жизни5. К их числу относятся увеличение платных услуг; рост та-
рифов на ЖКХ при низком качестве услуг; неудовлетворительное состояние 
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности; коррупция в 
основных сферах жизнедеятельности; социальное расслоение российского 
сообщества; бедность и т.п. 

Как отмечает О.С. Лапшина, конституционное требование о том, что 
соблюдение и защита прав и свобод человека является главной обязанностью 
государства, должным образом не выполняется, в результате чего отмечается 
разрыв между некоторыми конституционными положениями и реальной 

                                                 
1Камилов Д.А. Основы реализации социальной функции государства // Экономиче-

ские науки. 2011. № 6 (79). С. 6.  
2Бюджет РФ на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. Досье 24 ноября 

2017// URL: http://tass.ru/info/4679765 (дата обращения: 02.04.2018). 
3Ковалев А.А. Властные механизмы обеспечения военной безопасности Россий-

ской Федерации: дисс. …канд. полит. наук. СПб., 2014. С. 76-77. 
4Сафонова О.Д. К вопросу о возможности изменения социальной функции государ-

ства в эпоху глобализма // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отно-
шения. 2016. Вып. 1. С. 57. 

5 Пясецкая Е.Н., Самохвалова Т.В. Обратная связь в модели общественного участия 
граждан // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2015. № 2 (5). 
С. 106. 
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практикой1. В связи с этим необходимо различать задекларированную и ре-
ально осуществляемую государством деятельность.  

К числу факторов, могущих негативно повлиять на успешную реализа-
цию государством социальной функции, относится милитаризация страны, 
проявляющаяся в милитаризации ее бюджета. 

Под милитаризацией понимаются действия государственных органов в 
сфере экономики, политики и социума, направленные на наращивание воен-
ной мощи государства2. Происходит военизация всех сфер государственной и 
общественной жизни, подчинение их военным целям.  

Согласно исследованиям PwC «Перспективы глобальной обороны», 
Россия поднялась на седьмое место в мире по милитаризации экономики и на 
четвертое по безопасности. В 2014 году, когда был выпущен предыдущий отчет 
PwC, оборонные расходы России составляли лишь 4,5% ВВП. За два года рас-
ходы государства на оборону достигли 5,3% ВВП, или 69,2 млрд. долларов3. 

Уже в 2014 году А.А. Ковалев отмечал, что Россия постепенно стано-
вится лидером в военных расходах4. По его сведениям, в рамках государ-
ственной программы вооружения планировалось выделить до 2020 г. 23 трлн. 
рублей, что соответствует 8% ВВП, тогда как США на эти цели тратили око-
ло 4,7% ВВП5. 

На национальную оборону в России в 2017 году было выделено 2,876 
трлн. рублей, что составляет 17% от федерального бюджета или каждый ше-
стой потраченный государством рубль. 

Расходы на армию (национальная оборона) и полицию (национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность) в открытой части бюджета 
составят в 2018 году 2,27 трлн. рублей. С учетом секретных расходов (2,825 
трлн. рублей), которые учтены в итоговой сумме, но без указания конкрет-
ных проектов и статей, силовики могут получить в общей сложности 5,096 
трлн. рублей, т.е. на 260 млрд. рублей больше, чем в 2017 году6. 

По словам председателя Центра стратегических разработок А. Кудрина 
и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС А. 
Кнобеля, в 2011-2017 гг. расходы на образование снизились с 3,7 до 3,5% 
                                                 

1 Лапшина О.С. О соотношении охранительной функции права и функций государ-
ства по охране прав и свобод личности // Вестник Самарской гуманитарной академии. Се-
ри я «Право» 2990. № 1 (5). С. 48. 

2Милитаризм как историческое явление нового времени // URL: 
http://histerl.ru/slovar/militarizm.htm (дата обращения: 02.04.2018). 

3Расходы России на оборону приблизились к $70 млрд. Это связано с реализуемой 
программой перевооружения 15 ноября 2017// URL: https://iz.ru/670905/alina-evstigneeva-
aleksei-ramm/raskhody-rossii-na-oboronu-priblizilis-k-70-mlrd (дата обращения: 02.04.2018). 

4Ковалев А.А. Властные механизмы обеспечения военной безопасности Россий-
ской Федерации: дисс. …канд. полит. наук. СПб., 2014. С. 77. 

5 Там же. 
6В бюджете 2018—2020 годов расходы на чиновников, армию и полицию составят 

38% // URL: http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/25/1663719.html (дата обращения: 
02.04.2018). 
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ВВП, на здравоохранение и спорт – с 3,5 до 3,3%, на безопасность и право-
охранительную деятельность – с 2,5 до 2,3%, тогда как на оборону расходы 
выросли с 2,5 до 3,1% ВВП (особенно сильно они росли в 2014-2016 гг.: с 3,2 
до 4,4%), что лишает экономику страны дополнительных темпов роста1. 
Кроме того, в бюджете на 2018 год предусмотрено заметное сокращение рас-
ходов (на 5%) в номинальном выражении в сравнении с 2017 годом на наци-
ональную экономику. 

Помимо милитаризации бюджета в стране отмечается рост граждан-
ского милитаризма, основными характеристиками которого являются «пре-
обладание в массовом сознании общества образа реального противника и 
ощущения обязательного вооруженного противостояния с ним»2. Росту ми-
литаризации общества способствует его информационная и психологическая 
обработка, направленная на формирование у него образа внешнего врага и 
необходимости наращивания военной мощи. Основной источник милитари-
зации – идея внешней опасности. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 года № 683 была утверждена но-
вая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации с призна-
нием утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года». Новая Стратегия является базовым документом страте-
гического планирования, определяющим национальные интересы и стратеги-
ческие национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и ме-
ры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 
национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчи-
вого развития страны на долгосрочную перспективу. 

Основными причинами принятия новой Стратегии признаются измене-
ния во внешних условиях, в которых находится Россия, в частности: развя-
зывание новых конфликтов на границах России и вблизи ее границ; кризис на 
Украине, конфликт в Сирии, мощное политическое, экономическое и инфор-
мационное давление на Россию со стороны стран Запада, экономические и 
политические санкции, расширение НАТО и продвижение его военной ин-
фраструктуры к границам России. С внешними факторами тесно связаны 
внутренние, в первую очередь, попытки активизации внесистемной оппози-
ции, деятельность экстремистских и террористических группировок, направ-
ленная на дестабилизацию положения в стране3. 

                                                 
1Кудрин оценил ущерб для России от военизированного бюджета// URL: 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/05/736620-kudrin-otsenil-uscherb (дата 
обращения: 02.04.2018). 

2 Толочко А.В., Зайцева И.А. Милитаризация государства как фактор геополитиче-
ской конкуренции //  Проблемы постсоветского пространства. 2016. № 4 С. 50. 

3 Бажуков В.И. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: но-
вые тенденции и акценты // Глобальные процессы и новые форматы многостороннего со-
трудничества: сборник научных трудов участников конференции / под редакцией И.В. 
Ильина. М., МООСИПНН Н.Д. Кондратьева, 2016. С. 37. 
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В Указе на первое место среди всех направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности поставлена оборона страны. Изложенное подтвержда-
ет милитаризацию России как вынужденную меру. 

Об усиливающейся милитаризации массового сознания россиян за 
прошедшие 25 лет свидетельствуют результаты всероссийского опроса, про-
веденного ВЦИОМ 15-16 августа 2015 года. Так, на вопрос «Согласны ли Вы 
с тем, что устройство армии является образцом построения всего общества?» 
39% опрошенных россиян ответили положительно (в 1990 г. – 25%)1. 

На вопрос «Как следует изменить в будущем роль и влияние в жизни 
российского общества армии?» 40% опрошенных ответило «необходимо 
усилить» (в 1990 г. – 25%). Около половины опрошенных (46%) считают не-
обходимым сохранить влияние армии на нынешнем уровне: это в 2 раза 
больше, чем в 1990 году (23%)2. 

Исторической особенностью российского государства является распро-
странение военной службы не только на граждан, состоящих на службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации и осуществляющих функции по 
обеспечению обороны страны (защите Отечества) от внешнего врага. Воен-
ная служба в России распространяется на ряд других органов и формирова-
ний, осуществляющих функции по обеспечению безопасности государства. 
Так, в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О пожарной безопас-
ности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, личный состав Государственной про-
тивопожарной службы включает в себя состоящих на соответствующих 
штатных должностях: 1) лиц рядового и начальствующего состава федераль-
ной противопожарной службы; 2) военнослужащих федеральной противопо-
жарной службы; 3) лиц, не имеющих специальных или воинских званий.  

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» закрепляет в статье 1, что войска 
национальной гвардии Российской Федерации являются государственной во-
енной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и 
общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, в военную организацию государства входит не только 
армия, но и все иные структуры, использующие военные методы решения тех 
или иных задач в мирных условиях, в том числе войска национальной гвар-
дии Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федера-
ции, органы федеральной службы безопасности, федеральный орган специ-
альной связи и информации и т.д.  

Хотя указанные органы решают иные, отличные от военной безопасно-
сти, задачи, они широко используют военные методы решения проблем, ос-
нованные на жесткой централизации управления и распределения ресурсов, 

                                                 
1Пресс-выпуск №2914 «Человек с ружьем» и политика // URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115362 (дата обращения: 02.04.2018). 
2Пресс-выпуск №2914 «Человек с ружьем» и политика // URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115362 (дата обращения: 02.04.2018). 
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использовании оружия и вооружения и т.п. Военная специфика деятельности 
этих органов государства существенным образом отражается на методах 
осуществления функций государства. Как справедливо отмечают А.В. Дашин 
и А.В. Шаповалов, военная структура управления не должна искусственно 
переноситься на другие государственные институты1. 

В условиях усиливающегося давления на Россию со стороны стран За-
пада, экономических и политических санкций, а также весьма ограниченных 
возможностей национальной экономики российское государство должно сде-
лать сложный выбор: продолжить милитаризацию экономики или ориенти-
ровать ее на более эффективное удовлетворение потребностей человека. 

В связи с изложенным особую остроту приобретает вопрос об опреде-
лении разумного и обоснованного баланса между требованиями обеспечения 
обороны и безопасности страны и необходимостью выполнения государ-
ством социальных обязанностей перед своими гражданами. Наращивание во-
енной мощи страны и возрастающая милитаризация государства не должны 
ущемлять конституционно гарантируемых прав и свобод граждан, разрушать 
сложившуюся систему социальной защиты, ухудшать качество жизни рос-
сийских граждан. 

 
 

Устамилов Амар Вахаевич, 
курсант 3 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Харитонов Илья Константинович, 
 доцент кафедры конституционного и административного права 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук 

 
Правовые основы защиты информационных прав и свобод граждан 

 
Современное российское общество можно назвать информационным. В 

настоящее время количество, качество и степень использования информации 
становятся факторами, определяющими уровень развития государства и об-
щества, и существенно влияют на статус страны в мировом сообществе. Ста-
новление и развитие информационных основ предполагает наличие условий, 
обеспечивающих его воспроизводство и развитие. Одним из основных фак-
торов такого процесса является обеспечение реализации информационных 
прав граждан. В связи с этим обращение к исследованию правового меха-

                                                 
1 Дашин А.В., Шаповалов А.В. Особенности реализации правоохранительной и пе-

нитенциарной политики в условиях гражданской войны: опыт «белого» Крыма // Вестник 
Самарского юридического института. 2017. № 4 (26). С. 37-40. 
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низма защиты информационных прав и свобод человека и гражданина пред-
ставляется крайне актуальным. 

Следует отметить, что право на информацию закреплено в Конститу-
ции Российской Федерации. Согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый 
имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом1.  

К основным источникам правового регулирования информационных 
прав граждан относятся: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 01.10.2017)2 

- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в РФ»3 
- Федеральный закон «О персональных данных №152 от 27 июля 2006 

«О персональных данных»4 
Рассмотрим, какие виды информации попадают в правовое поле, регу-

лирующее информационные процессы в обществе и государстве. 
В основном оперируют понятиями «общедоступная информация» и 

«информация ограниченного доступа».  Вы можете их видеть на слайде. 
Важным видом информации являются персональные данные. 
К ним относится любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имуще-
ственное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

К сожалению, в настоящее время персональные данные становятся 
предметом купли-продажи. Одна фирма, находящаяся в Москве, например, 
предлагает приобрести корпоративные адреса московских организаций по 
цене: 967 000 руб., информацию о предприятиях и организациях России 
(включая Москву) 2 000 000 руб., данные о физических лицах Москвы и 
Московской области 1 400 000 руб.  Приобретение полной базы данных о фи-
зических и юридических лицах России 8 000 000 руб.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» (дата обращения 21.10.2017). 

2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 01.10.2017) // СПС «Консультант плюс» 
(дата обращения 21.10.2017). 

3Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в РФ№ // СПС «Кон-
сультант плюс» (дата обращения 21.10.2017). 
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В последнее время предпринят ряд мер, направленных на упорядочение 
данной сферы отношений. 

Так, с 1 июля 2017 года существенно ужесточена ответственность за 
нарушения при взаимодействии с персональными данными физических лиц.  

Однако предпринимаемых мер явно недостаточно для обеспечения со-
хранности персональных данных. Способы завладения данной информацией 
разнообразны. 

В литературе к ним относятся: взлом баз данных; перехват информации 
по интернет-каналам; использование различного рода вирусов, троянов, чер-
вей и т.д. 

Судебная практика выработала определенные критерии законности 
распространения и передачи персональных данных третьим лицам. В соот-
ветствии с положениями ст. 5 п. 5 ч. 1 ст. 6, ст. 7, ст. 9 ФЗ РФ от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных дан-
ных должна осуществляться на законной и справедливой основе, ограничи-
ваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.  

№ 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных» в ст. 18.1, до-
полнив частью 5: 

Особенно много проблем в обеспечении защищенности персональных 
данных организациями являются те организации, которые имеют доступ к 
данным своих работников. Пожалуй, это одна из наиболее уязвимых сфер 
оборота персональной информации. 

В целях защиты и ограничения доступа к персональным данным рабо-
тодатель должен обеспечить качественную и современную систему их защи-
ты. Действующее законодательство детально не регламентирует обеспечение 
сохранности персональных данных работодателями, обязывая их регулиро-
вать данные вопросы локальными актами, не предъявляя к ним особых тре-
бований. 

Автор считает необходимым законодательно закрепить некоторые ор-
ганизационные и содержательные требования к сбору и обработке персо-
нальной информации со стороны работодателя, поскольку для поддержания 
режима информационной секретности особенно важны аппаратно-
программные меры, поскольку основная угроза компьютерным системам ис-
ходит от самих этих систем (сбои оборудования, ошибки программного 
обеспечения, промахи пользователей и администраторов и т.п.). 

Так, следует закрепить положение, согласно которому работодатель 
как оператор, осуществляющий сбор и обработку персональных данных, 
должен оборудовать одно или несколько защищенных специальных автома-
тизированных рабочих мест, на которых будут обеспечиваться аккумуляция 
и обработка всех персональных данных работников. Без регламентации стан-
дартов в данной сфере отношений будет трудно воспрепятствовать утечке 
информации. 

На практике получается, что все зависит от работодателя, насколько 
его волнует безопасность данных как своих, так и своих работников. 
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Проверки Роскомнадзора в полной мере не могут обеспечить полную 
безопасность персональных данных. 

Еще одной проблемой является использование персональных данных 
журналистами, средствами массовой информации. 

С 1 июля для средств массовой информации наступила новая эпоха 
ограничений – вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за не-
согласованное разглашение персональных данных граждан. Изданиям теперь 
позволяют свободно публиковать только фамилию и должность субъекта 
публикации, не вдаваясь в подробности о его прошлом, семейных связях, 
имущественном положении и так далее. 

Автор считает, что подобная информация с ограниченным доступом 
может быть распространена без согласия ее владельца, если эта информация 
является общественно значимой, то есть если она является предметом обще-
ственного интереса, и, если право общественности знать эту информацию 
преобладает над правом ее владельца на ее защиту. 

Другая проблема – это спам. Интернет является тем ресурсом, регла-
ментация которого является трудной, но без которой невозможно будет за-
щитить все виды информации, в том числе и персональные данные. 

Одним из вариантов борьбы с несанкционированными сообщениями 
может являться идентификация соответствующих сообщений - Предлагается 
указывать при отправке рекламных сообщений в теме сообщения строку «на 
правах рекламы», а также наличие возможности для прекращения подписки. 
Целесообразно предусмотреть административную ответственность за рас-
сылку спама, установив штраф от трех до пяти МРОТ. 

Для примера приведем подобный опыт в США. Начиная с 1998 года в 
различных штатах стали появляться специальные законы о спаме. Они 
предусматривают обязательность идентификации отправителя и наличия ме-
ханизма отписки, а также запрещение фальсификации заголовков писем. В 
основном законы направлены против коммерческого спама, но в ряде штатов 
запрещен и некоммерческий спам (Коннектикут, Иллинойс, Луизиана, Вир-
джиния). Устанавливается уголовная ответственность (штраф до $10000 или 
лишение свободы до 5 лет) и гражданско-правовая ответственность (возме-
щение получателю $500 за каждое сообщение и провайдеру до $25000 за 
день рассылки). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что Рос-
сийское Законодательство находится на достаточно ранней стадии развития в 
области защиты информационных прав и свобод граждан, а именно персо-
нальных данных граждан РФ и считаю, что в дальнейшем стоит совершен-
ствовать механизмы защиты прав и свобод граждан в информационной сфере. 
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К вопросу о реформировании положений  

Конституции Российской Федерации в современных условиях 
 
Не смотря на заявления руководства страны, что пока конституционная 

реформа не планируется, хотелось бы обратить внимание на ряд 
концептуальных положений в данной сфере.  

Конституция РФ – главный нормативный акт РФ, имеющий высшую 
юридическую силу на всей территории РФ и закрепляющий основы ее 
социального. экономического и политического устройства. Конституция 
России была принята в 1993 году.  

Конечно сегодня, спустя 24 года, еще можно рассуждать о том, нужна 
или не нужна была новая Конституция РФ вообще; насколько демократичной 
была процедура ее разработки и принятия, основанная на указах Президента 
и в известной мере олицетворявшая собой постановку вопроса о доверии 
главе государства. 

 Однако нельзя игнорировать тот факт, что значительная часть 
социально активного населения того периода одобряла обновление 
российского конституционализма посредством принятия новой Конституции, 
которое происходило в условиях острой политической борьбы 
революционного характера с использованием редко применяемых 
технологий принятия демократических конституций; новая российская 
Конституция учла отчасти отечественный исторический опыт и опыт 
конституционализма ряда зарубежных стран с развитой демократией, 
некоторые общепризнанные в мире стандарты обеспечения прав человека и 
гражданина, управления человеческим сообществом (связанность интересов 
государства  интересами личности, периодически проводимые свободные 
выборы, разделение и взаимное уравновешивание государственных властей, 
федерализм, местное самоуправление).  

Важным шагом для реформирования Конституции РФ является 
законопроект Владимира Владимировича Бортко. Хотелось бы рассмотреть 
его более подробно. 

За месяц до 24-й годовщины принятия Конституции депутат Госдумы 
Владимир Бортко представил на рассмотрение парламента проект закона «О 
Конституционном собрании Российской Федерации» - органе, принимающем 
решения по изменению Конституции. Такой орган, согласно 135-й статье 
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Конституции, необходим для пересмотра положений глав 1, 2 и 9: «Основы 
конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина», 
«Конституционные поправки и пересмотр Конституции». При этом в 
Основном законе не прописан принцип формирования КС, поэтому его уже 
не в первый раз пытаются сформулировать депутаты. 

В законопроекте Бортко говорится, что членами Конституционного 
собрания станут Президент, все судьи Конституционного суда, председатель 
Верховного суда, все члены Совета Федерации, 100 депутатов Госдумы и ее 
председатель, а также «100 признанных специалистов по вопросам права, 
назначенных Президентом». Общую численность Конституционного 
собрания предлагается установить на уровне 400 человек. 

«Решение Конституционного собрания о принятии новой Конституции 
принимается тайным голосованием. В случае принятия новой Конституции 
двумя третями голосов членов оно завершает свою деятельность, и новая 
Конституция вступает в силу», - говорится в документе. 

Автор инициативы депутат Владимир Бортко называет себя 
социалистом, но свои политические воззрения излагает туманно: 
«Либеральная идея неплоха, наоборот, очень даже прекрасна: есть 
отдельный человек, и надо сделать так, чтобы человеку было хорошо. 
Замечательная идея! Но я-то хочу, чтобы не вообще человеку, а моему 
народу было лучше. Не отдельному человеку, а большинству народа». 

В январе 2017 года Бортко вновь напомнил о своем желании 
переписать Конституцию, заявив с той же трибуны: «Фракция КПРФ 
считает, что в ближайшее время необходимо внести проект закона о созыве 
конституционного собрания». Режиссер пояснял, что особенное его 
недовольство вызывает закрепление в качестве высшей ценности человека и 
его прав и свобод. «В этом определении не находится места для 
существования ни самой России, ни для семьи, ни для национальных 
исторических традиций, - говорил он. - На основе констатации прав и свобод 
индивидуума национальную государственность построить невозможно, для 
этого нужны другие ценности: семья, родина, патриотизм, справедливость». 

Настойчивое желание Бортко закрепить особый статус русского народа 
идет вразрез с инициативами Кремля по строительству «российской нации». 
Идею законопроекта «О российской нации» год назад предложил Владимиру 
Путину завкафедрой Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы Вячеслав Михайлов. Путин идею поддержал и поручил 
подготовить документ к августу этого года, но законопроект не 
получил поддержки у глав национальных республик, и форсировать спорную 
инициативу за полгода до выборов не стали1. 

Предпосылки к реформированию Конституции РФ и основные 
направления: 

                                                 
1 Законопроект Владимира Бортко «О Конституционном собрании РФ», 16 ноября 

2017 года [дата обращения 12.03.2018 года] 
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- суверенитет в Российской Федерации (в т.ч. проблема статуса 
субъектов РФ и представительства их интересов на федеральном уровне);  

- равноправие субъектов Российской Федерации (проблема 
асимметрии в структуре Федерации); 

- место и роль договоров в правовой системе Российской Федерации;  
- разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления;  

- субъектный состав Российской Федерации (в т.ч. проблема 
укрупнения субъектов Федерации);  

- единство системы государственной власти; 
 - ответственность в системе федеративных отношений. 
Перспективы реформирования заключаются в следующем:  
- стабильность текста Конституции России, не изменяя ее содержания;  
- поправки к Конституции РФ;  
- пересмотр Конституции, для РФ данный легитимный этап, в виду 

сложившейся ситуации не возможен;  
- принятие новой Конституции1. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Из Конституции РФ необходимо исключить положения о 

государственном статусе республик. Так же необходимо четкое 
конституционно-правовое закрепление системы разделения властей по 
вертикали и по горизонтали, а также институтов сотрудничества Федерации 
и ее субъектов во всех сферах государственной деятельности (в первую 
очередь – в сфере законотворчества на федеральном уровне). 

Усиление гарантий участия субъектов РФ в федеральном 
законодательном процессе способно коренным образом усовершенствовать 
механизмы согласования интересов Федерации и ее субъектов. 

Немаловажное значение имеет конституционное закрепление нового 
порядка формирования Совета Федерации путем непосредственных выборов 
населением субъектов РФ, а также усиления его роли в законодательном 
процессе путем перехода от схемы одобрения законопроектов к схеме 
внесения поправок, а также предоставления Совету Федерации отдельных 
полномочий «нижней» палаты парламента при рассмотрении некоторых 
категорий законопроектов; необходимо также наделение Совета Федерации 
определенным набором контрольный функций2. 

Итак, на сегодняшний день полноценного изменения конституции не 
требуется, потому что существующая форма правления в стабильном 

                                                 
1 Смоленский, М. Б. Теория государства и права: учебник / М. Б. Смоленский. – 

Москва: Дашков и К°: Академцентр, 2015. – С.267. 
2 Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права: курс лекций / А. Ф. 

Вишневский. – Минск: Тесей, 2015. – С.193. 
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состоянии может существовать очень долго, при условии стабильности 
социально-экономических сфер1. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что несение 
принципиальных изменений в Конституцию Российской Федерации и тем 
более принятие новой Конституции – возможно, дело будущего. Сегодня для 
развития положений Основного закона следует обратить внимание на другие 
резервы повышения эффективности Конституции, правовой, демократический 
и нравственный потенциал которой в полной мере еще не востребован, важно 
использовать возможности, заложенные в ней самой. Один из таких каналов 
оживления ее потенциала, перевода ее положений в конкретное поведение 
участников конституционного процесса – толкование Конституции2. 

Практика толкования Конституционного Суда Российской Федерации 
выглядит вполне успешной на фоне провала предпринятых попыток принятия 
поправок к Основному закону, что позволяет сделать вывод об использовании 
толкования как альтернативы жесткости Конституции. Деятельность 
Конституционного Суда РФ в этом направлении достаточно органично может 
быть вплетена в канву продолжающейся конституционной реформы, которую 
справедливо рассматривать, прежде всего, как достижение максимальной 
включенности Основного закона в общественную практику. 

 
 

                                                 
1 Кузнецов, М.Н. Общая теория права: историко-теоретический анализ / М.Н. 

Кузнецов.— М.: Изд-во УДН, 2015.— С.42. 
2 Беляева, О. М. Теория государства и права в схемах и определениях: учебное 

пособие / О. М. Беляева. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2015. – С.246. 



325 
 
 

РАЗДЕЛ V. КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Амбражевская Нина Игоревна, 

курсант 4 курса 
Краснодарского университета МВД России  

Научный руководитель: 
Данильян Элина Сергеевна,  

доцент кафедры  криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Об особенностях взаимодействия следователя со службами ОВД  
при расследовании и раскрытии имущественных преступлений,  

совершенных несовершеннолетними 
 

Широкий круг проблем, возникающих при расследовании имуще-
ственных преступлений, совершенных несовершеннолетними, свидетель-
ствует о том, что расследование данной категории преступлений требует вы-
сокой, основанной на специальных знаниях и профессиональном опыте, ква-
лификации сотрудников правоохранительных органов. 

Для успешного решения профилактических и других задач при рассле-
довании имущественных преступлений, совершенных несовершеннолетними 
органы предварительного следствия взаимодействуют с подразделениями по 
делам несовершеннолетних (ПДН). Существуют следующие формы взаимо-
действия с данным подразделением:  

1. Предоставление данных о несовершеннолетних, которые имеют 
склонность к совершению преступлений. Обычно данная форма взаимодей-
ствия осуществляется при проверке версии о совершении неочевидного пре-
ступления подростками. 

2. Извещение о сведениях, которые получены в ходе проведения пред-
варительного расследования, представляющие интерес и касающиеся под-
ростков, которые воспитывались в неблагополучных семьях.   

3. Истребование из ПДН справок о личности несовершеннолетнего 
обвиняемого, условиях его жизни и воспитания, а также отношение к нему 
педагогического состава школы, где он обучается. Также в случае отсут-
ствия указанной информации следователь может давать ПДН поручения в 
целях установления условий жизни несовершеннолетнего и воспитания. В 
результате выполнения поручения ПДН представляет справку о результа-
тах обследования. 

4. Получение следователем сведений о несовершеннолетних, которые  
состоят на учете в ПДН. 

Таким образом, при взаимодействии с  ПДН следователь решает зада-
чи, представляющий интерес для уголовного дела по расследованию пре-
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ступлений, совершенных несовершеннолетними. Указанные формы взаимо-
действия, безусловно, будут содействовать обоснованному выбору педагога 
для участия при допросе несовершеннолетнего подозреваемого. Также сле-
дователь может учитывать полученные данные при избрании меры пресече-
ния или других процессуальных мер. 

Работа подразделения по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел проводится по следующим направлениям: 

1) ограничение влияния негативных социальных факторов; 
2) позитивное воздействие на причины и условия преступности несо-

вершеннолетних; 
3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних с отклоняю-

щимся поведением; 
4) воздействие на группы антиобщественной направленности. 
В последнем случае методами воздействия на антиобщественные груп-

пы несовершеннолетних являются: расформирование группы, изоляция 
группы, переориентация группы. Решающее значение при этом принимает 
выявление взрослых участников группы и привлечение их к ответственно-
сти. 

Необходимо отметить, что при осуществлении расследования иму-
щественных преступлений, совершенных несовершеннолетними также 
большое значение имеет взаимодействия с сотрудниками оперативных 
служб ОВД. Следователь может поручать оперативным сотрудникам сле-
дующие мероприятия:   

1. Если имеются данные о том, что имущественное преступление со-
вершено в составе группе лиц, то поручение может иметь цель установления 
и задержания соучастников преступной группы, а также о связи участников 
этой группы с совершеннолетними преступниками и о взаимоотношениях 
участников внутри.  

2. Также сотрудники оперативных служб исполняют поручения об 
установлении причастности подозреваемых несовершеннолетних к соверше-
нию иных преступных деяний.  

3. При установлении незарегистрированного факта совершения несо-
вершеннолетних имущественных преступлений органы дознания могут осу-
ществлять поиск потерпевших, свидетелей и очевидцев. 

4. Установление мест нахождения (сбыта или хранения) похищенных 
вещей, денежных средств, ценностей и их изъятие. 

Вместе с тем, как показывает обзор судебно-следственной практики, 
такое взаимодействие на сегодняшний день находится на достаточно низком 
уровне. Причины, которые обуславливают данную ситуацию, заключается в 
следующем: 

1. Отказ самих следователей от взаимодействия, который они объясня-
ют следующими факторами:  

   -нежелание обмениваться информацией, 
 -недоверие со стороны следователей; 
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2. Недостаточная профессиональная квалификация оперативных со-
трудников. 

3. Прямой отказ оперативных сотрудников от взаимодействия, которые 
приводят те же факторы отказа, что и следователи. 

При расследовании имущественных преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними необходимо не только организовать четкое и эффективное 
взаимодействие с органами дознания, но и обеспечить соблюдение принци-
пов такого взаимодействия. Наиболее четко данные принципы были сформу-
лированы Белкиным Р.С.: 

1. соблюдение законности, предполагающее, что действия участников 
расследования осуществляется строго в пределах своей компетенции, опре-
деляемой законом, который не допускает смешения оперативно-розыскной и 
следственной деятельности; 

2. строгое соблюдение подследственности; 
3. руководящая и организующая роль следователя, соответствующая 

его процессуальному статусу и ответственности за результат; 
4. целеустремленность взаимодействия, обусловленная решением кон-

кретных задач расследования и, в конечном счете, интересами установления 
истины по делу; 

5. плановость и динамичность взаимодействия.1 
Кроме того Ю.П. Гармаев справедливо отмечает, что не исключается 

участие следователя в планировании ОРМ, консультировании работников 
оперативно-розыскных подразделений по вопросам их проведения, закрепле-
ния результатов, перспектив последующего использования и т.д.2 

Не стоит забывать, что только при тесном взаимодействии следователя 
и оперативного сотрудника появляется возможность поиска новых источни-
ков доказательств, изобличающих вину преступников. 

Стоит подчеркнуть, что для повышения качества взаимодействия необхо-
димо как можно больше проводить межведомственных встреч-семинаров по 
вопросам имущественных преступлений. И именно на них решать все суще-
ствующие проблемы взаимодействия, предлагать возможные пути их решения, 
а также обсуждать вопросы выявления и расследования преступлений. 

Следовательно, взаимодействие следователя с другими службами ока-
зывает влияние на пресечение преступности несовершеннолетних и преду-
преждение новых преступлений. Однако нельзя забывать о том, что не толь-
ко полиция обеспечивает эффективное выполнение указанных функций, но и 
семья, педагоги, которые также делают свой вклад в жизнедеятельность под-
ростка. Именно поэтому необходим комплексный подход взаимодействия 
субъектов воспитания несовершеннолетних.    

                                                 
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 67. 
2 Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании  по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Практическое посо-
бие – Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2004.  С. 45. 
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Коновалова И.А. отмечает необходимость комплексного подхода к 
устранению условий, детерминирующих противоправное поведение несо-
вершеннолетних как необходимого составляющего государственной полити-
ки. А именно органы государственной власти должны осуществлять полити-
ку в области профилактики подростковой преступности, которую нужно 
строить в соответствии с основными факторами жизни подростка.1 

Таким образом, взаимодействие с другими службами ОВД при рассле-
довании и раскрытии имущественных преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними имеет большое  значение, так как следователь получает необхо-
димую информацию, представляющую интерес для уголовного дела, а также 
позволяющую судить о личности самого подростка и о его связях в группе. 
Кроме того, успешное взаимодействие в совокупности достигается при устра-
нении условий, которые влияют на факторы жизни подростка в целом.  

Таким образом, надлежащее взаимодействие между следователями и 
оперативным сотрудниками является важным и неотъемлемым элементом 
качественного и проводимого на должном уровне расследования имуще-
ственных преступлений, совершенных несовершеннолетними, также это спо-
собствует оптимальному распределению усилий при выявлении и расследо-
вании данных преступлений. 
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К вопросу о личности футбольного фаната 
как элемента криминалистического анализа 

 
Футбольные фанаты – это строго структурированная субкультура, кон-

солидирующая широкие массы граждан, как неравнодушных к футболу, так 
и преследующих совершенно иные цели, отождествляющих себя с ней. Дан-
ной теме посвятили свои работы ряд научных деятелей. Так, Якуба Альберт 
Владимирович, рассмотрел футбольных фанатов как субкультуру в России. В 
своей классификации он подразделяет данную субкультуру на футбольных 
хулиганов - наиболее агрессивных членов фан-движения, членов фан-групп, 
объединенных по территориальному признаку и «кузьмичей», лиц, которые 
не принадлежат к фан-группам, но также участвующим в фан-движениях. 

                                                 
1 Коновалова И. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних как цель 

государственной политики // Союз криминалистов и криминологов. 2015. № 1. С. 44–49. 
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Мейтин Александр Аркадьевич в своей диссертации провел криминологиче-
скую характеристику личности футбольного фаната. Следует отметить, что 
личность футбольного хулигана можно раскрывать с точки зрения разных 
наук, однако, в криминалистике данное понятие можно охарактеризовать как 
конкретный элемент криминалистической характеристики отдельных видов 
преступлений. Трофимов Денис Аркадьевич рассмотрел основные способы 
совершения футбольными болельщиками преступлений экстремистского ха-
рактера. Таким образом, для понимая степени опасности личности футболь-
ного хулигана важно определить – какие преступления являются наиболее 
типичными для данного субъекта. К таким преступлениям можно отнести со-
ставы различных разделов УК РФ, а именно: хулиганство, нападение на 
представителя власти, преступления экстремистского характера и иные пре-
ступления, в которых насилие выступает конструктивным признаком. Сего-
дня, в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018, проблема совершения 
«ультрасами» данных преступлений становится актуальной как для опера-
тивных работников, так и для участковых, полицейских и следователей. За 
счет своей диспозиции наиболее распространенным преступлением среди 
футбольных болельщиков является хулиганство. 

Согласно ст. 213 УК хулиганство – это грубое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Обычно футбольные болельщики применяют различные орудия слу-
чайно, хотя иногда хулиганы подготавливают их заранее, при заблаговре-
менном планировании незаконных акций. Говоря о холодном оружии и 
предметах, его заменяющих, можно выделить ножи, кастеты, велосипедные 
цепи, различные кустарные поделки, например, телескопические дубинки. В 
категорию случайных предметов входят пустые или заполненные чем-либо 
бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), палки, ремни с пряжками, 
камни и все то, что может являться подручным предметом на месте соверше-
ния преступления. При совершении хулиганства группой лиц орудия пре-
ступления обычно применяют наиболее активные члены группы, инициаторы 
совершения преступления. Следует отметить, что применения такого рода 
орудий имеет место не на территории стадионов, так как пронести такие 
средства из-за контроля полиции весьма проблематично. 

Хулиганство футбольными фанатами совершается в местах массового 
скопления людей, ориентированных на футбольное событие, таких как фут-
больные стадионы, парковая территория возле стадионов, кафе, остановки на 
пути следования к месту проведения матча. Надо иметь в виду, что обычно 
хулиганство совершают публично, но для его квалификации признак пуб-
личности, понимаемый как присутствие при хулиганских действиях других 
лиц, не обязателен. 

Хулиганские действия могут совершаться в любое время суток, однако 
чаще всего их совершают в период после проведения футбольного матча. 
Однако, как мы можем видеть по новостным сообщениям с мест проведения 
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международных соревнований, организованные группы футбольных болель-
щиков могут совершать хулиганские действия и во время, не связанное 
напрямую с футбольным матчем. Таким примером можно считать громкое 
событие, когда на ЧЕ 2016 года во Франции организованная группа россий-
ских футбольных болельщиков напала на английских болельщиков во время 
их отдыха в кафе. 

Типичная группа футбольных хулиганов чаще всего состоит из более 
чем 20 правонарушителей, объединившихся целенаправленно для соверше-
ния преступных действий. В нее, как правило, входят лица мужского пола в 
возрасте от 15 до 27 лет из числа рабочих, учащихся либо неработающих, 
имеющих среднее или неполное высшее образование, в большинстве своем 
холостых. В группе имеется лидер, нередко ранее привлекавшийся к ответ-
ственности. В момент совершения хулиганства все его участники чаще всего 
находятся в нетрезвом состоянии. Группа формируется на почве совместного 
увлечения футбольным спортом и «околофутбольной» культурой в рамках 
поддержки определенной команды и по географии обычно ограничивается 
городом, в котором сформирован данный футбольный клуб.  

Для хулиганства, совершаемого футбольными болельщиками, признаки 
данного состава преступления как правило очевидны. Ввиду этого для рас-
крытия такого преступления используются наряды патрульно-постовой 
службы, а также сотрудники Росгвардии и участковые инспектора. Сотруд-
ники уголовного розыска, принимают необходимые меры по установлению и 
задержанию хулиганов, для чего блокируется район происшествия. Если из-
вестны приметы внешности хулигана, организуются его преследование «по 
горячим следам». При таких действиях организуется поиск в местах возмож-
ного пребывания: близко расположенные к происшествию места скопления 
людей, остановки общественного транспорта, известные в результате опера-
тивно-разыскных мероприятий места встреч членов группировок, подозрева-
емых в совершении преступления. В последующем нужно принять меры к 
составлению субъективных портретов и розыскных ориентировок подозрева-
емого, необходимо также установить принадлежность хулигана к определен-
ной «фирме» футбольных болельщиков с целью сужения круга заподозрен-
ных лиц. Следует отметить, что представители таких «фирм» стараются не 
сильно афишировать свою организацию, однако идентичность некоторых 
элементов их одежды, а также используемых орудий позволяет установить 
тождество разыскиваемого лица с данной группировкой. Непосредственная 
проблема возникает с установлением конкретной лица, совершившего пре-
ступление в составе организованной группы, так как такие представители 
футбольной субкультуры во время акций носят маски, балаклавы. Данный 
факт существенно затрудняет идентификацию личности преступника даже 
при использовании камер видеонаблюдения. Не менее важной причиной по-
добных трудностей являются случаи вовлечения гораздо более широких масс 
людей в стихийное совершение хулиганства представителями данных орга-
низованных групп. Именно по этой причине при весьма частом совершении 
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данными лицами рассматриваемого преступления, по ст. 213 УК РФ зареги-
стрировано и раскрыто гораздо меньше преступлений, чем совершается на 
самом деле. По сути эффективное расследование хулиганства, совершаемого 
футбольными фанатами возможно при непосредственном задержании лиц на 
месте преступления. Для этого сотрудниками полиции и Росгвардии отраба-
тываются специальные оперативно-розыскные мероприятия, а также тактики 
блокирования и задержания хулиганов. 

Исходя из проведенного нами исследования можно сделать вывод о 
том, что знания о свойствах личности футбольного фаната в процессе подго-
товки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 будут влиять на каче-
ство проведения отдельных следственных действий, осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий, а также способствовать эффективному рас-
крытию и расследованию преступлений данной категории. 
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Особенности условий опроса лиц, наблюдавших внешность преступника 

в стрессовых условиях 
 

В современном мире проживает около 8 миллиардов человек, ежеднев-
но жители городов наблюдают тысячи новых людей, которые сохраняются 
лишь в нашей кратковременной памяти. К примеру, в процессе 6 часовой 
прогулки по центру Москвы в дневное время мы можем увидеть порядка 
500-700 тысяч неизвестных нам людей. В условиях такого объема движу-
щихся сигналов по нашим нейронным сетям ежедневно сотрудникам право-
охранительных органов приходится отсеивать огромное количество ненуж-
ных объектов памяти потерпевших и очевидцев и помогать в составлении ре-
ального человеческого образа ими наблюдавшегося в момент совершения 
преступления. Исходя из этого нам видна необходимость в усовершенство-
вании разработанных методик и тактик проведения некоторых процессуаль-
ных мероприятий.  

Деятельность головного мозга и центральной нервной системы в кон-
тексте запоминания внешности человека не изучена даже на 1%, а ее изуче-
ние, несомненно, приведет к улучшению функционирования органов предва-
рительного следствия, уголовного розыска, службы участковых уполномо-
ченных полиции, дежурных частей, патрульно-постовой службы полиции, то 
есть тех, кто несет службу по борьбе с преступностью на передовых линиях 
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этой борьбы. Разработка новых систем опроса граждан, пострадавших от 
действий преступников в контексте запоминания его лица в момент совер-
шения преступления, очевидцев данных событий, а также предъявление этим 
лицам преступников для опознания должна основываться на закономерно-
стях психической деятельности организма человека и требует обнаружения и 
исследования определенных рычагов воздействия на пострадавших и оче-
видцев для содействия их вспоминания человеческого образа.  

Память – это динамический процесс деятельности головного мозга и 
нервной системы человека, совершающийся на основе и в условиях опреде-
ленным образом организованного усвоения, включающий восприятие, ана-
лиз, сравнение, другими словами  «переработку» материала, а также его фик-
сация в целях использования в будущем и возможность воспроизведения по-
лученной ранее информации в виде узнавания, опознания и воспоминания.1 

Также в выработке системы опроса лиц, запоминавших внешность в 
условиях стресса необходимо различать и несколько типов памяти. Первая 
классификация типов памяти заключается в том, что воспринимающая (сенсор-
ная) область служит лучшей основой для дальнейшего воспроизведения. Одни 
люди намного лучше запоминают зрительную информацию, чем, например, 
тактильную; другие – слуховую: третьи – двигательную информацию (особен-
ности человеческой походки, моторика преступника в момент совершения пре-
ступления). Также типы памяти можно классифицировать по: быстроте запо-
минания, длительности запоминания, объему запоминаемого и точности.2 

Стресс – целесообразная приспособительная реакция, обеспечивающая 
адаптацию к условиям жизни, а также группа рефлекторных защитных пове-
денческих актов, возникающих на воздействие стрессоров. Стрессорами 
называются явления и события, вызывающие стресс. 

При стрессе возникают две основные формы изменений поведенческой 
деятельности:  

1. Активизация поведенческого реагирования возникает, когда стрессо-
вый фактор субъективно возможен, то есть имеет в опыте субъекта опреде-
ленное количество прецедентов, аналогичных ей, достаточного для сформи-
рования программы активного защитного, адаптационного реагирования (по-
ведения, действия). 

2. Пассивное поведенческое реагирование возникает, когда стрессовый 
фактор субъективно невозможен, то есть никогда не случался и беспрецеден-
тен для субъекта.  

Можно считать целесообразным подразделение изменений запомина-
ния внешности при стрессе на три типа: 

                                                 
1 Котова И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. - 

М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 480 c. 
2 Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бака-

лавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c. 
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1. Активизация запоминания внешности с адекватным отражением 
действительности в сознании субъекта. 

2. Гиперактивизация запоминания. 
3. «Уход» от решения стрессогенных проблем. 
Судебно-психическая экспертиза является неотъемлемой частью  рас-

следования преступлений.  Она назначается для установления психических 
расстройств, заболеваний у участников уголовного или гражданского дела,  а 
так же для определения их дееспособности.  Судебно-психиатрические экс-
пертизы по гражданским делам не превышают 10%, остальные экспертизы 
проводятся по уголовным делам. Основным вопросом решаемым экспертами 
является вменяемость. Сроки проведения экспертиз колеблются в пределах 
30 дней. Длительность выполнения экспертиз и  позднее привлечение специ-
алиста к расследованию преступлений приводит к потере времени и забыва-
нию очень важных деталей преступления. В случае участия судебного пси-
хиатра на ранних этапах расследования преступлений можно выявить наряд 
нарушений психики и нервной системы, связанные с нарушениями памяти, 
что будет способствовать выбору наиболее эффективной методики для опро-
са участников и очевидцев преступления, а следовательно и скорейшему рас-
крытию преступления.1 

Можно выделить  ряд элементов, оказывающих влияние на качество 
опроса и опознания лица. 

1. Время. Самым главным элементом ввиду биохимических процессов 
запоминания и влияния непосредственно стресса на процесс запоминания 
внешности является именно время. Время в контексте моей работы можно 
подразделить еще на 2 вида: время воздействия стрессового фактора (совер-
шения преступления) и время после совершения преступления. Оба вида ока-
зывают огромное влияние на степень запоминания внешности преступника и 
возможности опознания лица в дальнейшем. Ввиду всех психолого-
психиатрических, антропологических, социальных, возрастных, половых, 
национальных особенностей у пострадавшего или очевидца в момент совер-
шения преступления может возникнуть определенный тип поведенческой ре-
акции, описанный в данной работе и в зависимости от возникновения той ли-
бо иной реакции время стресса оказывает разное влияние на запоминание 
внешности преступника. Также ввиду выработки ряда веществ в человече-
ском организме в момент стресса, которые влияют на запоминание внешно-
сти, что также и подтвердилось моими экспериментами, пострадавшего и 
очевидца желательно опросить о внешности преступника в течение 30 минут 
после окончания воздействия стрессового фактора. По истечении периода 
30 минут пострадавший и очевидец выбросят из своей кратковременной па-
мяти 50% информации о случившемся. Если же их опросить до 30 минут, они 

                                                 
1 Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных ис-

следований. Алма-Ата, 1991. 
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не только идеально воспроизведут внешность преступника, но и переместят 
данную информацию в «объем» долговременной памяти. 

2. Обстановка. Обстановка первоначального опроса на этапе дослед-
ственной проверки не должна отличаться от той, в которой совершалось пре-
ступление. Ввиду биолого-психологических особенностей человеческого ор-
ганизма, а в частности зрительной, центральной и вегетативной нервной си-
стем человек воспроизводит информацию гораздо лучше в обстановке, в ко-
торой эта информация и «регистрировалась» либо близкой к ней (например, в 
автомобиле на месте происшествия).  

3. Количество опрашивающих лиц. В первоначальный контакт с по-
страдавшим или очевидцем должен вступить тот сотрудник, который в даль-
нейшем и будет проводить опрос. Опрос о внешности обязательно должен 
проводить только один сотрудник, так как опрашиваемое лицо ввиду особен-
ностей организма после воздействия стресса неспособно выполнять несколь-
ко функций одновременно, а при общении с несколькими сотрудниками о 
внешности пострадавший или очевидец постоянно переключают свое внима-
ние, чем препятствуют процессу воспроизведения информации. Особенно 
данный элемент актуален при работе с лицами, страдающими психическими 
расстройствами или заболеваниями, либо неврологическими отклонениями.  

4. Пол опрашиваемого лица. Пол пострадавшего или очевидца нераз-
рывно связан с возникновением пассивной либо активной поведенческой ре-
акции. Исходя из наблюдений и предложенной мной концепции в 1 главе 2 
раздела, женщина, ставшая очевидцем или пострадавшим второй раз в своей 
жизни скорее всего запомнит внешность преступника намного хуже, чем 
мужчина, однако если данное явление в их жизни происходит впервые, то 
шансы на возникновение того либо иного типа поведенческой реакции, а как 
следствие – на запоминание – равны. 

5. Возраст. Ввиду различий функционирования психики людей разного 
возраста условия опроса можно изменять для наиболее качественного вос-
произведения пострадавшим или очевидцем внешности преступника. 

6. Раса, нация и религия. Только по отношению этого и предыдущего 
элемента можно изменить условия опроса в общем. Например, при опросе 
мусульманки, лучше, чтобы опрос проводила женщина в присутствии род-
ственника пострадавшей или очевидца. 

7. Наличие психических расстройств, психическим и неврологических 
заболеваний. При опросе таких лиц необходимо придерживаться всех пере-
численных элементов. 

В заключение необходимо сказать о важности написанной работы в 
контексте изучения запоминания внешности преступника будущими сотруд-
никами правоохранительных органов, а так же важности взаимодействия со 
специалистами в области медицины, в частности судебными психиатрами. 
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Общий взгляд на вопрос привлечения при проведении  

отдельных следственных действий в качестве понятых лиц,  
имеющих специальные знания 

 
Впервые привлечение понятых при проведении следственных действий 

было указанно в Соборном Уложении 1649 года ля предотвращения злоупо-
требления служебными полномочиями лицами, которые проводят следствен-
ные действия. Соборное Уложение давало определения понятого, а также за-
крепило минимальное количество лиц необходимых для проведения след-
ственных действий.1 Институт понятого существует в российском законода-
тельстве около 400 лет. В действующем уголовно-процессуальном кодексе 
большое внимание отводится институту понятых в статьях 60 и 170 УПК РФ. 

Тема привлечения понятых является достаточно актуальной в совре-
менном мире. Понятой-это непременный участник целого ряда не процессу-
альных действий. Задачей данной статьи является вопрос привлечения поня-
тых имеющих специальные знания в различных отраслях права при проведе-
нии отдельных следственных действий, а также о законности такого привле-
чения понятых в уголовно-процессуальном производстве отдельных след-
ственных действий. Присутствие понятых обязательно при проведении таких 
следственных действий как: осмотр места происшествия, местности, жили-
ща, иного помещения, предметов и документов (ст. 177 УПК РФ); эксгума-
ции и осмотре трупа (ст. 178 УПК РФ); следственном эксперименте (ст. 181 
УПК РФ); обыске (ст. 182 УПК РФ); выемке (ст. 183 УПК РФ); осмотре и вы-
емке задержанных почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК РФ); 
осмотре фонограммы контроля и записи переговоров (ч. 7 ст. 186 УПК РФ); 
предъявлении для опознания (ст. 193 УПК РФ); проверки показаний на месте 
(ст. 194 УПК РФ).2 В ч.1 ст.170 УПК РФ указывается, что следственные дей-
ствия производятся при наличии не менее 2-х понятых для удостоверения 
факта производства дела, его хода и законного результата за исключением 
ч.3 ст.170 УПК РФ, в которой указывается, что участие понятых может быть 
отменено в случаях, если местность является труднодоступной или есть 
угроза жизни и здоровью человека. Но это не означает, что следственные 

                                                 
1 Соборное Уложение 1649 г. 
2 Комментарий УПК РФ под редакцией А.В. Смирнова Спб.: Питер, 2003г., 1008с. 
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действия будут проходить без фиксации для этого уголовно-процессуальным 
кодексом предусмотрено применение технических средств фиксации. Если 
же невозможно применение технических средств фиксации об этом делается 
запись в протоколе. В ч.11 ст.170 УПК РФ указывается, что необходимость 
участия понятых определяет следователь, который занимается разбиратель-
ством хода данного дела. 

В статье 60 УПК РФ закреплено определение понятого – это не заинте-
ресованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, сле-
дователем для удостоверения факта производства следственного действия, а 
также содержания, хода и результатов следственного действия.1 При сравне-
нии определения понятого данного в УПК РФ с процессуальным законода-
тельством других государств таких, как Молдова, США, Узбекистана и дру-
гих стран следует сказать, что определение данного участника связанно с 
наблюдением за законностью проведения отдельных следственных действий 
и соблюдения прав и свобод участвующих в нем лиц. 

В аспекте последнего тезиса, нужно заметить, что не во всех случаях 
привлечения понятых способно решить вопрос соблюдения законности хода 
и полученных результатов следственных действий. Так, в ходе проведения 
следственных действий направленных на получение доказательственной ин-
формации о событиях и фактах, например, при расследовании преступлений 
в сфере компьютерно-телекоммуникационных систем, финансово-
бухгалтерской отчетности, связанных с террористической и экстремисткой 
деятельностью и т.д. понятые не всегда могут объективно оценить действия, 
проводимые сотрудниками правоохранительных органов, так как они не яв-
ляются носителями специальных знаний в данной сфере наук. Тогда возника-
ет вопрос о целесообразности привлечения в качестве понятых сведущих 
лиц, способных дать квалифицированную оценку проведенному следствен-
ному действию. 

Понятые привлекаются в случаях, когда затрагиваются непосредствен-
ные права присущие человеку от рождения, права предусмотренные главным 
законом РФ, а точнее конституционные права на неприкосновенность лично-
сти, жилища, частной жизни и другие законные интересы граждан. В целом 
большая часть всех важных следственные действия проводятся с участием 
специалистов, оперуполномоченных, адвокатов, а также фиксируются при 
помощи технических средств, что в случае появления каких-либо вопросов 
позволяет с большой степенью объективности воссоздать обстановку след-
ственного действия, проверить установленные в ходе него обстоятельства и 
без помощи понятых.2 

Исходя из выше перечисленного следует сделать вывод о том, что ин-
ститут понятого является важной составляющей уголовно – процессуального 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
2 Михайлов А. «Институт понятых» - архаизм российского уголовного производ-

ства // Законность. - 2009. -№ 4. - С. 31-34 
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законодательства несмотря на ряд дискуссий ученых о его неэффективности, 
так как благодаря понятым соблюдается принцип участия общества в кон-
троле и поддержании законности при проведения уголовного производства 
по уголовным делам. 
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Проблемные вопросы получения слепков со следов орудий взлома, 
образованных давлением 

 
Анализ практики осмотров мест происшествий показывает, что объем-

ные следы орудий взлома, в большинстве случаев, обнаруживаются и изы-
маются с рам и полотен дверей, рам и фрамуг окон, реже с поверхностей 
хранилищ (сейфов, банкоматов и терминалов)1. В настоящее время очень ча-
сто встречаются следы отжима на пластиковых окнах, дверях.  

Действующая методика проведения трасологических экспертиз2 пред-
лагает, следы, обнаруженные на месте происшествия, представлять на экс-
пертизу с фрагментом  поверхности, либо откопированными с помощью сле-
почных масс.  

Следственная и экспертная практика показывают, что сотрудники экс-
пертных подразделений при осмотрах мест происшествий испытывают труд-
ности с фиксацией и изъятием объемных следов орудий взлома. Практически 
всегда3, после полного использования содержимого набора для получения 
объемных слепков «Кримэласт», входящего в комплект унифицированного 
чемодана и позволяющего изъять до десятка следов, подавляющее большин-
ство специалистов в ЭКП не утруждают себя задачей восполнить его запас. В 
основном это связано с громоздкостью и неповоротливостью системы снаб-
жения в ОВД. Поэтому используются простые и доступные материалы: вос-
ковой пластилин для лепки и медицинский гипс. Недостатки использования 
обоих, чаще всего используемых в практической деятельности материалов, 
очевидны. Пластилин, хоть и прост в использовании, но после копирования 

                                                 
1 По статистическим данным ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в 2017 

году было изъято 389 следов орудий взлома.  
2 «Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств». 

Ч.1./Под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина. ЭКЦ МВД России, 2010. 
3 Опрошено 35 сотрудников ЭКП ОМВД России по Краснодарскому краю. 
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на него следа, легко деформируется даже при малейшем надавливании и пла-
вится в летнее время. Гипс необходимо качественно размешивать и ждать не 
менее получаса его застывания. Для изъятия гипсом следа орудия взлома на 
вертикальной поверхности необходим опыт работы, по подбору нужной кон-
систенции раствора для заливки в «карман». 

В ходе производства экспертизы для проведения сравнительного ис-
следования и установления тождества следа и орудия взлома, его оставивше-
го, также приходится экспериментальным путем изготавливать слепки с объ-
емных следов, полученных с помощью изъятых предметов, или напрямую 
поверхности их рабочей части. В данном случае речь идет даже не об одной 
копии слепков с оттисков, так как процесс следообразования, в известной 
степени, непредсказуем.  

Имеющие место проблемы получения объемных следов орудий 
взлома, требуют поиска путей их решения подбором материала для фикса-
ции и изъятия объемных следов орудий взлома, который бы отвечал сле-
дующим условиям: 

- минимальное время, затраченное на изъятие;  
- простота в использовании; 
- качество полученного следа и пригодность для отождествления ору-

дия взлома, его оставившего. 
Таким качествам обладают полимерные материалы, как наиболее 

удобные в работе и хранении полученных результатов. Почти все полимер-
ные материалы, используемые в быту, промышленности и стоматологии, в 
исходном состоянии представляют собой наполнитель и отвердитель. При 
смешивании в определенных пропорциях этих компонентов получается си-
ликоновый слепочный материал, обладающий способностями сохранять 
свою форму и размеры после  застывания. 

С целью выявления полимерного материала, наиболее полно отвечаю-
щего требованиям по изъятию и сохранению следонесущей информации, 
проводились эксперименты, в которых в качестве основы для образования 
экспериментальных следов были выбраны: 

- выпил неокрашенной древесины; 
- фрагмент пластика; 
- пластина из листового металла. 
На вышеперечисленных следовоспринимающих поверхностях были 

образованы статические, объемные следы орудий взлома. В качестве следо-
образующих объектов использовались: шиномонтажная монтировка, стамес-
ка и зубило (из учебного фонда). 

Приготовленная из исследуемых материалов слепочная масса наноси-
лась на всю глубину следа давления и, после ее полного затвердева-
ния, слепки извлекались из следа. 

Для сравнения с последующей оценкой копировальных свойств поли-
мерных материалов были рассмотрены и опробованы некоторые их виды: 
набор «Кримэласт», стоматологические слепочные материалы «Боксил-
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экстра» и «Speedex light body», силиконовый герметик ВГО-1, полимерная 
самозатвердевающая паста «DAS». 

Набор «Кримэласт».  К его достоинствам можно отнести: уверенную 
работу в минусовой температуре (до -30°С); небольшое время, затрачиваемое 
на изъятие следа при комнатной температуре (30 мин); в слепках хорошо 
отображаются индивидуальные особенности орудия взлома. Недостатки: 
необходимость предварительной подготовки путем тщательного смешивания 
двух компонентов; масса текучая, поэтому при изъятии необходимо окру-
жить след барьером; по этой же причине позволяет изымать следы, располо-
женные на вертикальной поверхности, только с использованием «кармана».  

Стоматологические силиконовые слепочные материалы «Speedex light 
body» и «Боксил-экстра». К их достоинствам можно отнести: небольшое 
время, затрачиваемое на изъятие следа при комнатной температуре (10-20 
мин); позволяет изымать следы, расположенные на вертикальной поверхно-
сти; в слепках хорошо отображаются индивидуальные особенности орудия 
взлома. Недостатки: необходимость предварительной подготовки путем тща-
тельного смешивания двух компонентов.  

Силиконовый герметик ВГО-1. К его достоинствам можно отнести: 
простоту использования; в слепках хорошо отображаются индивидуальные 
особенности орудия взлома; возможность изымать следы, расположенные на 
вертикальной поверхности без использования «кармана». Недостатки: длитель-
ное время, затрачиваемое на изъятие следа при комнатной температуре (3 часа), 
повышенное прилипание к поверхности следа (он наносится на предварительно 
обработанную силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика). 

Полимерная самозатвердевающая паста «DAS», представляющая собой 
брикет отвердевающей на воздухе пасты для лепки, который упакован в по-
лиэтиленовую упаковку (от 250 до 1000 гр.). Однокомпонентный состав (по 
ощущениям нечто среднее между глиной и пластилином), легко размягчается 
в руках (для большей пластичности материал можно слегка увлажнить во-
дой). К его достоинствам можно отнести: простоту использования; в слепках 
хорошо отображаются индивидуальные особенности орудия взлома; слепки 
можно без труда отделить от поверхности следа сразу после прижатия, не 
дожидаясь полного затвердевания (через час после изъятия следы можно 
упаковать, но полностью отвердевает в бумажной упаковке или на воздухе в 
течение 24 часов); позволяет изымать следы, расположенные на вертикаль-
ной поверхности; обратная часть слепка (противоположная следовосприни-
мающей) легко моделируется, путем прижатия к ней плоского предмета, что 
немаловажно при последующих манипуляциях в ходе проведения эксперти-
зы (для ускорения затвердевания возможна сушка при повышенной темпера-
туре (под электролампой, возле батареи отопления и т.п.)). 

Для иллюстрации проведенного исследования  представлены фото-
снимки: рабочей части следообразующего предмета (рис. №1), следа, полу-
ченного на выпиле древесины (рис. №2), и оттиска, зафиксированного с ис-
пользованием полимерной самозатвердевающей пасты «DAS» (рис. №3). 
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Как показало проведенное исследование и эксперименты, рассмотрен-
ные полимерные материалы: набор «Кримэласт», стоматологические силико-
новые слепочные материалы «Боксил-экстра» и «Speedex light body», сили-
коновый герметик ВГО-1, имеют свои положительные свойства и недостат-
ки, описанные выше, в использовании же полимерной самозатвердевающей 
пасты «DAS» недостатков не выявлено. Она обладает наибольшим количе-
ством положительных качеств и может быть рекомендована экспертно-
криминалистическим подразделениям для получения слепков со следов ору-
дий взлома, образованных давлением, обнаруженных на месте происшествия, 
и слепков с оттисков орудий взлома, получаемых экспериментальным путем 
при производстве экспертиз. 

Рабочая часть орудия След на выпиле неокрашен-
ной древесины 

Слепок следа 

 
Рабочая часть орудия След на пластине из листо-

вого металла 
Слепок следа 

Рабочая часть орудия След на фрагменте пластика Слепок следа 
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Некоторые тенденции развития оперативно-розыскной деятельности  
(на основе анализа зарубежного опыта) 

 
Одной из граней человеческого общества является существование пре-

ступности. Это явление является закономерным следствием социального 
устройства общества, где каждый человек являясь яркой индивидуальностью 
вынужден тесно общаться и взаимодействовать с множеством других не по-
хожих на него людей. Потребность в общении с себе подобными и при этом 
имея эгоистичное начало привело к созданию сложной социальной структу-
ры со своей иерархией и правилами. Закон и был изобретен человечеством, 
как средство ограничения индивидуальности отдельной личности для блага 
всего общества. Это противоречие является основным фактором порождаю-
щим существование преступности в прошлом, настоящем и будущем. Иско-
ренить преступность невозможно, но контролировать и удерживать ее в при-
емлемых рамках вполне реально и жизненно необходимо.  

Вся история борьбы государства с преступностью отмечается поиском 
таких решений, которые бы позволяли полностью держать криминальный 
мир под контролем. Государство используя административный ресурс и 
научно-технические достижения стремится достичь тотального преимуще-
ства в борьбе с криминалитетом. Как только по каким-либо причинам это 
преимущество исчезает, наступает полный коллапс в государстве. В нашей 
истории было несколько таких моментов. В 1917 году когда были освобож-
дены тысячи уголовников и одновременно распущено сыскное отделение. В 
фильме про Московский уголовный розыск «Рожденная революцией» хоро-
шо показан царивший тогда беспредел бандитского элемента. Нечто подоб-
ное повторилось и 90-е года. Отсюда следует вывод: государство в борьбе с 
преступностью для сохранения самого себя просто обязано использовать все 
возможности доступные ему на данном этапе и в первую очередь это конечно 
научно-технические новинки.  

На сегодняшний день, таким ноу-хау, очевидно, является цифровиза-
ция и методы ее использования. Цифровизация. Еще вчера это слово вроде и 
было знакомо, но все как-то ассоциировалось с голливудской фантастикой на 
подобии кинофильмов «Матрицы» и «Судьи Дредда». Изучая сегодня спосо-
бы и методы работы полиции в Индии и Китае, невольно ловишь себя на 
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мысли, что читаешь фантастическое произведение. Используя древнюю си-
стему сетевого управления «баоцзя» и возможности современных компью-
терных технологий Китай достиг поразительных результатов в практическом, 
почти тотальном контроле своего населения. Массово используя видеокаме-
ры с функцией распознавания лиц, где программное обеспечение позволяет 
отслеживать людей с одной камеры на другую классифицируя и идентифи-
цируя в автоматическом режиме – правоохранители Китая нашли действен-
ный способ контролировать преступность в районах с очень высокой плотно-
стью населения.  

Очень показательный случай произошел в Китае, в городе Циндао, где 
за время проведения фестиваля пива с помощью 8 камер видеонаблюдения 
установленных на входе и выходе, системой было проанализировано 
2.3 миллиона лиц. Около 190 из них были отмечены системой подозритель-
ными, после проверки которых 25 человек оказались в розыске. Кроме того, 
полиция выявила 5 лиц ранее судимых за карманные кражи и 19 наркоманов. 
Система распознавания во время движения толпы через КПП находила сов-
падения и идентифицировала подозреваемых менее чем за секунду. По сло-
вам Ван Джианшуна (WangJianshun), директора отделения полиции в Цин-
даоской зоне развития, это было первое использование системы распознава-
ния лиц на таком большом мероприятии. Точность совпадения была в 98 
процентов случаев1.  

В планах Китайской республики создать к 2020 году глобальную авто-
матическую сеть видеонаблюдения с функцией интеллектуального анализа 
данных по всей стране. Нечто подобное применяется и в США. ФБР активно 
внедряет системы идентификации нового поколения по распознаванию лиц и 
используют алгоритмические методы для прогнозирования будущих пре-
ступлений.  

Оставим в стороне морально-этическую сторону введения такого пред-
вестника тотального контроля. Подавляющей массе людей это никак не мо-
жет понравится. Но нужно понимать, что государство вряд ли откажется от 
использования такого механизма контроля над своими подданными, и веро-
ятность появления аналогов такой системы в нашей стране в будущем до-
вольно высока. Поэтому попытаемся проанализировать и творчески адапти-
ровать к нашим условиям опыт Китая в борьбе с преступностью. Скорость 
распространения новых технологий в мире очень велика, и те технические 
возможности, которые сегодня применяются за рубежом, уже завтра будут 
доступны и у нас.  

Первое, что бросается в глаза, анализируя возможности китайцев при-
менительно к оперативно розыскной деятельности, – это доступ к огромней-
шему массиву информации о людях собранной из различных источников та-

                                                 
1 Facial recognition IDs 25 suspects at Qingdao beer fest // chinadaily.com.cn. – URL: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-09/01/content_31403703.htm (дата обращения: 
28.03.2018). 
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ких как: интернет, соц. сети, телефонные разговоры, места посещений и схе-
мы передвижения. Плюс к этому: круг друзей, финансовые операции и т.д., 
позволяющие составить объективное мнение об интересуемом объекте 
наблюдения и изучения1. Все это в обязательном случае требует от сотруд-
ников полиции интеллектуальных, психико-физических способностей и уме-
ния правильно обработать полученную информацию, отсеять ненужную и сде-
лать правильные выводы. Кто-то скажет, что и раньше в уголовном розыске 
приоритет отдавался людям неглупым, наблюдательным с хорошей памятью. 
Все правильно. Это и сейчас совсем не помешает сотруднику розыска. Но если 
в прошлом значительная доля работы оперативника составляла сбор информа-
ции личным сыском и требовала определенных навыков и способностей ком-
муникабельного общения в обычном материальном человеческом мире, то се-
годня приоритет отдается людям чувствующим и понимающим законы и пра-
вила существующие в новом мире киберпространства. Это пространство еще не 
изучено, не имеет академически прописанных бесспорных истин и поэтому се-
годня здесь как и в любом новом, совершенно неизвестном до селе мире требу-
ет нестандартных, творческих подходов к работе. 

Второй показатель – это скорость обработки данных. Полагаться на 
этот фактор полностью нельзя. По нашему мнению, в связи с вышеперечис-
ленными революционными новациями появившимися как следствие цифро-
визации и перехода человечества на новый уровень в обмене и получении 
информации должна полностью поменяться картина и статистика преступле-
ний. Процент бытовых преступлений, банальных краж и разбоев в связи с 
усилением контроля может и не будет падать за счет высокой доли асоциаль-
ного элемента, но раскрываемость будет явно увеличена. Зато усложнится и 
обязательно вырастет доля преступлений с использованием знаний в области 
высоких технологий. Самыми опасными противниками правоохранителей 
будут преступники с высоким интеллектом, обладающие знаниями и талан-
тами, способными нивелировать быстроту обработки данных хотя бы за счет 
форы первого хода при условии использования аналогичных вычислитель-
ных машин. Надо понимать, что с кардинальным изменением условий и об-
раза жизни, лицо преступности, а значит и методы и способы борьбы с ней 
правоохранительных органов обязательно будут меняться. 

Многие не понимают, что каждая новая разработка – это улица с дву-
сторонним движением. Нынешняя тенденция заключается в том, чтобы 
быстро разработать и применить новую технологию, не подумав о том, что 
криминальный элемент сможет использовать эту же технологию в своих пре-
ступных целях.  

 
 

                                                 
1孟建柱谈人工智能：要善于发挥其威力，提高预测预警预防能力// thepaper.c. – 

URL: http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1801222 (дата обращения: 28.03.2018). 
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Гласное обследование зданий, сооружений, участков местности и транс-
портных средств как способ документирования латентных преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств 
 
В последнее время рост организованной преступности, совершение 

преступлений в новых формах, латентность совершенных преступлений за-
ставляет сотрудников оперативных служб прибегать к новым формам, мето-
дам, тактике документирования противоправных действий преступников. 
Одним из видов латентных преступлений является незаконный оборот нарко-
тических средств и огнестрельного оружия.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью исследова-
ния проблематики несовершенства и неопределенности, в некоторых  пунк-
тах, нормативной базы касающейся документирования таких преступлений, 
которое вызывает определенные сложности при проведении такого опера-
тивно розыскного мероприятия как «обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных средств». 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств» - это оперативно розыскное мероприятие, которое за-
ключается в опосредованном, либо непосредственном визуальном осмотре, с 
применением технических средств или без таковых и исследовании объектов 
для решения задач оперативно розыскной деятельности1.  

По средствам этого мероприятия могут быть решены следующие задачи:  
-   установление местонахождения похищенного имущества; 
-   обнаружение орудий совершения преступления; 
- задержания лица находящегося в розыске за совершение преступле-

ния; 
- документирование лица на стадии подготовки, совершения преступ-

ления; 
-    обнаружение следов преступления. 

                                                 
1Комментарии к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) (Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А.) («Юстицинформ», 
2005). 
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Несовершенство нормативно правовой базы, регламентирующей про-
ведение обсуждаемого оперативно розыскного мероприятия заключается в 
следующем:  

1) Приказ МВД России от 1 апреля 2014г. № 199« Об утверждении Ин-
струкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследо-
вание помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств» и перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской 
Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного 
оперативно-розыскного мероприятия «обследования помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных средств», который заменил 
собой старый приказ МВД России от 30 марта 2010г. № 2491.  

Касаемо этого приказа можно сказать следующее: в соответствии с 
требованиями данного приказа, проведение  ОРМ «обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» назначает 
руководитель органа внутренних дел, путем вынесения  постановления в 
установленной форме, а также возможно получить судебную санкцию на 
проведение данного мероприятия. Но при этом, не сказано не слова о том, 
что же делать в тех ситуациях, когда необходимо срочно провести обследо-
вание и при этом отсутствует возможность у оперативного сотрудника взять 
соответствующее постановление, по различным объективным причинам.  

По моему мнению, чтобы устранить этот пробел, необходимо внести 
дополнение в данный приказ, предусмотрев проведение обследование после  
вынесения мотивированного постановления одним из руководителей органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уве-
домлением судьи в течении 24 часов, и в дальнейшем, в течении 48 часов с 
момента начала проведения получить судебное решение на проведение ме-
роприятия, либо прекратить его проведение.  

Только в этой ситуации сотруднику необходимо помнить о том, что суд 
в последствии может и не дать санкцию, поэтому у него изначально должны 
быть «железобетонные» основания для обследования. Также необходимо от-
метить, что п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» дает нам на это право2. 

Но в противовес этому можно сказать, что гласное проведение обсле-
дование под собой подразумевает, добровольное согласие лица, владельца 
имущества, и на гласное проникновение в его жилище нам дает разрешение и 
ФЗ «О Полиции», а конкретно ст.15, гласит о том, что сотрудник полиции 

                                                 
1 Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внут-

ренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и 
Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномо-
ченных издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприя-
тия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств: Приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199. 

2 Об оперативно-розыскной деятельности:  Федеральный закон от 12.08.1995           
№ 144-ФЗ. 
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имеет право, проникнуть в нашем случае возьмем, в жилое помещение, до-
пускается для: 1 

- задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 
- для пресечения преступления 
При необходимости сотрудник вправе произвести взлом (разрушение) 

запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проник-
новению. Уведомить непосредственного начальника, и в течении 24 часов 
предоставить рапорт о факте вхождения (проникновения) в жилое помеще-
ние. Также при проникновении сотрудник обязан уведомить граждан нахо-
дящихся в помещении об основаниях вхождения, а если собственников не 
было в тот момент дома, в кратчайший срок, но не поздней 24 часов с момен-
та проникновения уведомить их. 

То есть исходя из этого, представим ситуацию: 
У оперативного сотрудника есть информация о незаконном хранении 

огнестрельного оружия в квартире у гражданина М. Проверка этой информа-
ции может происходить и основываясь на ФЗ «О полиции» и также, возмож-
но получение у суда санкции на осмотр жилища, в ходе которого мы может 
попросить человека открыть, показать те места, где по нашему мнению мо-
жет находиться оружие. Встает вопрос, целесообразно ли проведение ОРМ, 
если тоже обследование можно провести пользуясь правами, которые даны 
сотрудникам полиции? 

2). В этом же приказе не чего не говориться о количестве экземпляров 
распоряжения руководителя, но при этом п.10 Инструкции следует, что ко-
пия распоряжения должна быть вручена под роспись лицу в отношении ко-
торого проводится ОРМ, для ознакомления. 

Считаю необходимым обратить внимание на этот пробел, и внести 
корректировки по этому поводу, потому как малейшее отклонение от регла-
мента проведения ОРМ, каких либо незначительных, по мнению оперативно-
го сотрудника оплошностей, в проведении или заполнении документации 
может быть зацепкой для адвоката и такая минимальная ошибка может при-
вести к тому, что данное мероприятие будет признанно незаконным, соответ-
ственно человек избежит от уголовного наказания, а сотрудник допустивший 
данную ошибку будет подлежать дисциплинарной, а в некоторых случаях и 
уголовной ответственности. 

Что касаемо проведения обследования как способа документирования 
латентных преступлений связанных с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и наркотических средств, можно сказать, что получив информацию о 
незаконном обороте, законодательство дает нам право выявить этот факт, по 
средствам проведения ОРМ «обследования». Проблемным моментом являет-
ся то, что при проведении гласного обследования, лицо (владелец) может 
просто отказаться пускать нас в помещение, и вся наша «миссия» обречена 
на провал. Поэтому, считаю целесообразным проведение этого мероприятия 
не гласно, либо с получением санкции суда. 

                                                 
1О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 
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К вопросу о способах совершения преступлений  

в сфере компьютерной информации 
 
Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий кро-

ме положительного результата, ведет к их использованию элементами кри-
минальной среды в преступных целях. 

Известно, что на сегодняшний день в мире насчитывается 3,2 млрд. 
пользователей сети Интернет (все население Земли составляет 7,2 млрд. че-
ловек). В период с 2000 по 2017 г. пользователи сети Интернет повысились 
почти в семь раз - с 6,5 до 43% мирового населения.1 

Несомненно, компьютеризация жизни располагает и положительными, 
и отрицательными сторонами. Председатель Правительства РФ Д.А. Медве-
дев конкретно обозначил, что «современные информационно-
коммуникационные технологии стали все чаще и чаще применяться для во-
енно-политического противоборства. Кроме этого, террористы и преступни-
ки взяли на вооружение интернет технологии. Большое количество времени 
со всеми этими вопросами многие страны встречаются уже не один раз. Эти 
угрозы игнорировать запрещено».2 

По данным Министерства внутренних дел РФ, в 2008 г. было зафикси-
ровано 8889 преступлений в сфере компьютерной информации (7337 - ст. 272 
УК РФ, 1549 - ст. 273 УК РФ и 3 - ст. 274 УК РФ); в 2009 г. - 7236; в 2010 г. - 
9010; в 2011 г. - 11 636; в 2012 г. - 7398; в 2013 г. - 2698; в 2014 г. - 2820;          
в 2015 г. - 2563; в 2016 г. - 1739; в 2017 г. - 2382 (1396 - ст. 272 УК РФ, 974 - 
ст. 273 УК РФ, 12 - ст. 274 УК РФ).3 

Способ подготовки, совершения и сокрытия следов преступления 
структурно входит в комплекс криминалистически существенной информа-

                                                 
1 Данные МСЭ по ИКТ за 2017 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2017/pdf/17-ru.pdf. Дата обращения: 
10.12.2017. 

2 Чекунов И.Г. Компьютерная преступность: законодательная и правопримени-
тельная проблемы компьютерного мошенничества // Российский следователь. 2015. № 17. 
С. 29 - 33. 

3 Министерство внутренних дел [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://mvd.ru/folder/101762.html. Дата обращения: 19.10.2015. 
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ции о преступлении. Кроме того, следует вспомнить структуру криминали-
стической характеристики преступлений входит: 

1. Предмет преступного посягательства. 
2. Особенности механизма следообразования. 
3. Обстоятельства, при которых готовилось и совершалось преступление. 
4. Личность преступника и потерпевшего. 
Бесспорно, криминалистическая характеристика компьютерных пре-

ступлений – это комплекс наиболее специфичной, криминалистически зна-
чимой информации о признаках и свойствах подобного рода преступлений, 
служащая основанием для выдвижения версий о событии преступления и 
личности преступника, которая позволяет правильно оценить следственные 
ситуации, появляющиеся в процессе раскрытия и расследования киберпре-
ступлений. Разумеется, именно для таких преступлений необходимо приме-
нение надлежащих методов, приемов и средств. 

Безусловно, способ подготовки, совершения и сокрытия преступления 
является одним из ключевых составляющих криминалистической характери-
стики компьютерных преступлений, которая считается немаловажным при 
расследовании. 

 По мнению Ю.М. Батурина способы совершения преступления клас-
сифицируются на следующие элементы:1 

1. перехват информации; 
2. комплексные методы 
3. изъятие техники; 
4. несанкционированный доступ к средствам компьютерной техники. 
5. манипулирование данными и управляющими командами; 
В.М. Быков приводит отдельную классификацию способов нарушения 

конфиденциальности и единства компьютерной информации:2 
1. применение пробелов программного обеспечения и операционных 

систем; 
2. хищение носителей информации в виде блоков и частей ЭВМ; 
3. считывание разнообразных электромагнитных излучений и «пара-

зитных наводок» в ЭВМ и обеспечивающих системах; 
4. копирование информации; 
5. изготовление дубликатов входных и выходных документов; 
6. копирование документов с конечными данными; 
7. подмена составляющих программ и баз данных; 
8. запоминание информации; 
9. фотографирование информации в процессе ее обработки; 
10. использование поражения программного обеспечения вирусами и др.  

                                                 
1 «Информационное право и противодействие компьютерным угрозам» в МГУ им. 

М.В. Ломоносова Батурин Ю.М.,   в журнале Информационное право, № 2, с. 29-32 
2 Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как объекта пре-

ступлений // Законность. 2013. № 12. С. 37 - 40. 
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Также, имеются и другие способы совершения преступления в сфере 
компьютерной информации: 

1. совершение преступления путем подбора ключа (в том числе ска-
нирование пароля), пароля; 

2. применение вредоносных программ; 
3. замена IP-адреса; 
4. анализ трафика;  
5. отключение или разрушение средств защиты компьютерной ин-

формации. 
Надо заметить, что первый способ совершения преступления является 

наиболее легким и не требует специализированных знаний в сфере киберне-
тики. Злоумышленник перебирает возможный пароль непосредственно (лич-
но) или с помощью особой программы, которая подбирает эти пароли. Зная 
число символов пароля, преступник за некоторое время взламывает его. Ска-
нированием пароля называется подбор разнообразных комбинаций цифр и 
букв для входа в систему. 1 

Скорее всего, второй способ преступления наиболее специфичен для 
уязвимых компьютерных систем. Известно, что состоянием защищенности 
средства ЭВМ является информационная безопасность. Разумеется, безопас-
ность обеспечивается многообразными антивирусами, блокировщиками ре-
кламы во всех браузерах, брандмауэрами и др. Злоумышленник работает с 
помощью программы, построенная для установленной цели, которая скон-
центрирована на уничтожение информации, хищение паролей, копирование 
и передачу информации иному источнику. Подобные программы, стало быть, 
называются «вирусами». К примеру, такие вирусы, как «Троянская програм-
ма», «Бомба», «Червь» встречаются наиболее часто (совершение несанкцио-
нированных деяний: копирование информации с последующей передачей 
преступнику – цель «Троянского коня»). 

Замена IP-адреса – это атака, при которой преступник изменяет IP-
адрес пакетов, передающиеся по сети Интернет, в которой каждый узел до-
веряет адресной информации другого. 

Анализ трафика заключается, вероятнее всего, в прослушивании и 
расшифровке в целях отыскивания подходящего пароля или другой инфор-
мации, позволяющей обойти систему идентификации. 

Как известно, механизмы обмена информацией и сама информация, яв-
ляясь ценностью, могут подвергаться угрозам. Такие угрозы, как правило, 
именуются угрозами безопасности и могут быть как внутренними (утечка, 
несоблюдение принципов безопасности), так и внешними (действия зло-

                                                 
1 Статья: К вопросу о содержании признаков объективной стороны мошенничества 

в сфере компьютерной информации (Барчуков В.К.) («Безопасность бизнеса», 2016, № 5) 
// КонсультантПлюс. 
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умышленников, атаки, взлом, повреждение или утрата информации из-за та-
ких воздействий или возникших обстоятельств).1 

Судебная практика позволяет нам сделать вывод, что суды при квали-
фикации деяний по ч. 1 ст. 272 УК РФ устанавливают, является ли компью-
терная информация охраняемой законом, ограничен ли к ней доступ. Напри-
мер, Ленинский районный суд г. Тюмени в приговоре от 17 июля 2012 г. 
установил следующее. Гражданин Г., имея преступный умысел на неправо-
мерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, достовер-
но зная, что учетно-регистрационные данные - логин и пароль, необходимые 
для подключения ЭВМ к интернет-сайту: www.Educon.tsogu.ru, позволяют 
получить возможность ознакомления с информацией ограниченного доступа 
(в соответствии со ст. 3, 6, 8, 9, 16 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»)2 и правомерно могут использоваться 
только лицом, их получившим на законных основаниях, осуществил непра-
вомерный доступ к компьютерной информации. 

Кезский районный суд Удмуртской Республики в приговоре от 10 фев-
раля 2011 г. установил, что Л., используя свой персональный компьютер с 
процессором, сетевым оборудованием и установленной операционной систе-
мой, в комплект которой входит программное обеспечение для доступа в сеть 
Интернет при помощи ADSL-модема с зарегистрированным абонентским 
номером телефонной линии общего значения, обеспечивающего соединение 
для сеансов доступа в сеть Интернет с учетными данными (логином и соот-
ветствующим паролем), принадлежащими Х., умышленно, с целью исполь-
зования чужого логина и пароля для неправомерного доступа к охраняемой 
законом компьютерной информации, в виде безвозмездного незаконного 
пользования сетью Интернет, пренебрегая установленным в Российской Фе-
дерации режимом защиты компьютерной информации и стремясь удовлетво-
рить личные интересы, осуществил без согласия собственника информации - 
провайдера и легального пользователя Х. доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации - логина и пароля и использовал эту информацию. 

Например, Басманным районным судом г. Москвы 12 июля 2011 г. вы-
несен приговор по уголовному делу № 1-190/11 по обвинению гражданина В. 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ. Суд уста-
новил, что В. занимался созданием и распространением программ для ЭВМ, 
заведомо приводящих к несанкционированным уничтожению, блокирова-
нию, модификации либо копированию информации. Находясь по месту жи-

                                                 
1 Статья: Проблемы оценки ущерба, причиненного кибератакой (Липин Д.) («Ад-

министративное право», 2017, № 1) // КонсультантПлюс. 
2 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165. 
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тельства, он, действуя с целью сбыта, осуществлял создание вредоносных 
программ для мобильных телефонов.1 

Таким образом, для выработки эффективных мер борьбы с данным ви-
дом преступлений необходимо продолжать исследовать теорию и практику 
применения законодательства о компьютерных преступлениях. Более того, 
подбор персонала, охрана компьютерных систем, исключение случаев веде-
ния особо важных работ с данными только одним человеком, выбор места 
расположения организации, где находится важная информация, резервирова-
ние компьютерных систем, разработка специальных программ, обеспечива-
ющих безопасность – это именно те меры, которые позволяют минимизиро-
вать, а также пресечь несанкционированный доступ и утечку информации.2 
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Предупреждение преступлений,  
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 
За последнее время в нашей стране все большее  значение приобретает 

вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотиков, так как наркомания из 
года в год приобретает значительные масштабы, и в конечном итоге это ста-
новится глобальной проблемой для всего государства. Также стоит отметить, 
что под влиянием наркотических средств человек совершает и другие пре-
ступления к таким могут относиться: хищение чужого имущества, разбойные 
нападения, убийство и т.д. Именно поэтому правоохранительные органы со-
средотачивают свои силы на предупреждение и пресечение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Обращаясь к статистике можно увидеть, что за период с января  по де-
кабрь 2017 года органами внутренних дел было выявлено 208,7 тыс. преступ-
                                                 

1 Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 12 июля 2015 г. по уголовно-
му делу № 1-190/15 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://rospravosudie.com/court-basmannyj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-100509598/. Дата 
обращения: 01.03.2015. 

2 Монография «Ответственность за преступления против компьютерной информа-
ции по уголовному законодательству Российской Федерации» (Степанов-Егиянц В.Г.) 
(«Статут», 2016). 
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лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, это на 3,7% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудниками органов 
внутренних дел выявлено 199,3 тысяч преступлений данной категории1. 

Одним из способов снижения преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков является предупреждение таких преступлений на ран-
них и последующих этапах. 

Предупреждение преступлений – это выявление причин и условий, 
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков позволяет снизить не только  общий уровень их проявлений, но также и 
уровень смертности населения.  Предупредительная деятельность  оператив-
ных подразделений ОВД включает в себя две части, а именно общее преду-
преждение и индивидуальное предупреждение преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 

Общее предупреждение заключается в выявлении и устранении тех 
причин и условий, которые способствуют наркотизации населения. Основной 
задачей  этой  деятельности является убеждение граждан о не принятии 
наркотических средств. Обще  предупредительная  деятельность  оператив-
ных подразделений  включает  в  себя:  

- выявление и устранение  причин  и условий, способствующих совер-
шению преступлений, связанных  с наркотиками  и  злоупотребления  ими; 

- формирование негативного по отношению  к  употреблению  нарко-
тиков  общественного мнения  населения;   

- осуществление  контроля  над  процессами  законного  оборота  
наркотических средств для того что бы исключить  их использование в не 
медицинских целей; 

- ужесточение законодательной базы в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, их прекурсоров2.  

Выявление причин и условий, способствующих наркотизации населе-
ния,  предполагает большую аналитическую работу, которая позволяет вы-
явить типичные криминологические детерминанты. Такая работа позволяет 
создавать  базы данных, которыми в дальнейшем будут пользоваться другие 
сотрудники, выполняющие профилактические мероприятия. 

Формирование негативного по отношению к употреблению наркотиков 
общественного мнения населения предполагает определенную разъяснитель-
ную работу. 

Осуществление контроля над процессами законного оборота наркоти-
ческих средств играет немаловажную роль, так как многие медицинские и 

                                                 
1 Купшинов И.М. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и психотропных веществ, как система. 
2 Карнаухов А.А. Предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с оборо-

том наркотических и сильнодействующих средств в сфере здравоохранения и фармации: 
учебное пособие. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20081316 
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фармацевтические работки зачастую могут вступать в сговор с наркоманами 
и предоставлять последним наркотические средства, путем хищения (списа-
ния), например, несколько лет назад в г. Тольятти пять врачей под видом ле-
чения наркоманов продавали  сильнодействующие препараты, которые мож-
но было использовать для изготовления наркотических средств. В общей 
сложности за несколько месяцев врачи продали наркотики на сумму миллион 
рублей. 

Ужесточение законодательной базы подразумевает разработку и при-
нятие нормативно-правовых актов, которые будут регулировать правоотно-
шения в сфере незаконного оборота наркотических средств и их аналогов1.  

На данном этапе проводится зачастую разъяснительная работа с граж-
данами, для предупреждения об ответственности за употребление и сбыт 
наркотических средств, также пропагандирующая здоровый образ жизни и 
убеждение людей в отказе от принятия наркотических средств.  

Индивидуальное предупреждение направлено не на все общество, а на 
конкретное лицо, которое уже употребляет наркотические средства или же 
склонны к употреблению наркотиков и могут на этой почве совершать пре-
ступления иного характера. К такой категории лиц относятся ранее судимые, 
которые освободились с мест лишения свободы. Индивидуальное предупре-
ждение проводится по следующим направлениям: 

- выявление лиц, которые употребляют наркотические средства  и  со-
вершают под их действием преступления. К такому направлению можно отне-
сти  выявление лиц ранее освободившихся из мест лишения свободы, прибыв-
ших на территорию обслуживания сотрудника оперативного подразделения; 

- выявление причин и условий, которые воздействуют на лицо для упо-
требления наркотиков и совершению преступлений; 

- устранение обстоятельств, приводящих к употреблению наркотиче-
ских средств. К этому направлению относится помощь лицам, освободив-
шимся с мест лишения свободы, в поиске работы, жилья; 

- осуществление за такими лицами наблюдения, а также иного кон-
троля. Это направление подразумевает проведения ОРМ наблюдения, для то-
го что бы предупредить совершение лицом преступлений; 

- осуществление в отношении таких лиц правового, медицинского ха-
рактера  и иных мер воздействия. 

Важное место в предупреждении преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков  занимает предупреждение  отдельных видов пре-
ступлений, которые мотивационно связаны с употреблением и  незаконным 
оборотом наркотических средств, ведь наркомания очень тесно связана с 
преступностью и является основополагающим фундаментом для совершения 
иных преступлений, таких как: корыстные преступления (кражи), корыстно-

                                                 
1 Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков: практ. пособие. М., 
2005. 



354 
 
 

насильственные преступления (разбой)1. Это обуславливается тем, что стои-
мость наркотических средств превышает аптечные цены в несколько раз и 
для приобретения наркотиков лицам требуются денежные средства, в ходе 
чего лица совершают преступления. 

Например, на территории обслуживания оперативных подразделений 
возрастает число краж, в совершении которых, как показывает статистика, 
приведенная выше, участвуют лица, злоупотребляющие наркотическими 
средствами. В некоторых субъектах Российской Федерации  ими совершает-
ся более половины таких преступлений, увеличивается количество разбой-
ных нападений совершаемых зачастую лицами находящихся в подростковом 
возрасте2.  

Также наркомания тесно связана с насильственными преступлениями. 
Ведь  употребление наркотических средств воздействует  на сознание чело-
века, вызывает  повышенную  агрессию,  чувство тревоги и страха. Под дей-
ствием наркотиков лицо может совершить преступления против личности, 
такие как убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных поврежде-
ний, хулиганские действие и т.д. мотивом таких преступлений чаще всего 
становится стремление завладеть денежными или наркотическими средства-
ми, драгоценностями (которые в дальнейшем возможно сбыть).  

Особенно остро в современной России стоит вопрос о предупреждении 
организованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. Это в большинстве связанно с наркобизнесом, контрабандой  и под-
польном изготовлении наркотических средств. Речь идет о законспирирован-
ных,  обладающих требуемыми средствами, криминальных  сообществ, у ко-
торых имеется своя структура и четкое разграничение полномочий. Данное 
направление опасен тем что наркобизнес является наиболее конкурирующим 
в следствие чего совершается большое количество заказных убийств для 
устранения конкурентов. важное  место в предупреждении таких преступле-
ний является взаимодействие с другими государственными структурами Рос-
сии, а также взаимодействие с правоохранительными органами других госу-
дарств в борьбе по ликвидации каналов поступления наркотических средств. 
Такое  взаимодействие особо важно поскольку Россия к большому сожале-
нию приобрела репутацию с благоприятными условиями для развития нарко-
бизнеса. Через границу нашей родины проложены каналы контрабанды 
наркотических средств из Азии в западные государства. Международное со-
трудничество за последние годы зарекомендовало себя с положительной сторо-
ны на международной арене. Так, например, несколько лет назад сотрудниками 
МВД РФ совместно с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана 
пресечена преступная деятельность межгосударственной группировки нарко-
владельцев. В ходе такого взаимодействия правоохранительными органами за-

                                                 
1 URL: https://мвд.рф/ 
2 URL: https://studfiles.net/preview/5853124/page:61 
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держано более 20 лиц преступной группировки у которых было изъято более 
500 килограммов  наркотических средств и около 100 тысяч долларов.  

Существует еще одна не маловажная проблема, которая так же пред-
ставляет значительную опасность. это нелегальное распространение нарко-
тических средств в местах лишения свободы (колонии, поселения, след-
ственные изоляторы и т.п.). зачастую заключенным приносят наркотические 
средства родственники, друзья, знакомые, подельники. 
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Некоторые проблемы правового регулирования  
содействия граждан и иных лиц органам,  

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 
 
Как свидетельствует многолетняя практика, большинство преступле-

ний экономической и общеуголовной направленности раскрывается благода-
ря сотрудничеству либо содействию граждан. Обратим внимание, что общая 
результативность такого сотрудничества не уступает контрактному содей-
ствию, при этом обладая реальными перспективами. Однако здесь можно об-
наружить и неумение руководителей особых подразделений подготовить 
процесс покупки значимой информации у населения для оперативной рабо-
ты, и недостатки отечественной системы статистического учета обозначен-
ной деятельности.  

Следует отметить, что у граждан исторически сложилось проявлять 
гражданскую позицию, которая выражается в озабоченности укреплением об-
щественной безопасности и порядком в местах их нахождения или проживания, 
что обуславливает их право на содействие государству в данном вопросе.  

Указанное право непосредственно предусмотрено в ч. 5 ст. 2 и ч. 4 ст. 4 
Федерального Закона «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ1, 
предусматривающего статус отдельных граждан как субъектов безопасности. 
Такие лица имеют как права, так и обязанности согласно отечественному за-
конодательству в данной сфере по участию в обеспечении безопасности.  

                                                 
1 О безопасности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28.12.2010 № 390-

ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_108546/ 



356 
 
 

Таким образом, государство приняло на себя обязанность по обеспече-
нию социальной и юридической защиты граждан, которые в соответствии с 
законом оказывают содействие в обеспечении безопасности. Это строится на 
важном положении о взаимоответственности государства, социума,  граждан 
по обеспечению безопасности страны в целом.  

Итак, с целью определения сущности института содействия граждан 
органам, которые осуществляют рассматриваемую деятельность, определя-
ющим моментом выступает указание о направленности рассматриваемого 
содействия. Центральными объектами безопасности в соответствии со Стра-
тегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года1 яв-
ляются: личность – ее свободы и права; социум – его духовные и материаль-
ные ценности; государство – его территориальную целостность, суверенитет, 
конституционный строй.  

Уголовно-правовая охрана рассматриваемых объектов закреплена и в 
уголовном законе (ст. 2 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ)2, что обеспечивает в оперативных подразделениях надежный фунда-
мент для регулярной организации оперативно-розыскной деятельности. К 
примеру, в органах внутренних дел она направлена не столько на получение 
важной для раскрытия общественно-опасных деяний информации (собствен-
но информации), сколько своей целью имеет создание условий для получе-
ния либо получение доказательств о деяниях лиц, которые посягают на объ-
екты безопасности.  

Регламентация указанной деятельности осуществляется на основании 
Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее – Закон № 144-ФЗ)3, которым в 
условиях формирования правового государства и демократических преобра-
зований, функция оперативного розыска имеет законодательное регламентиро-
вание и перестала являться предметом догматических и идеологических спеку-
ляций4. Таким образом, была признана правомерность рассматриваемой дея-
тельности в борьбе с преступностью, подконтрольность общественных отноше-
ний, которые в ней складываются, социальная обусловленность и легальность. 

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014). – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_87685/ 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_10699/ 

3 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный за-
кон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_7519/ 

4 Базарбаев А.С.  Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступно-
стью // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2014. – № 4. – 
С. 74–82. 
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Вышеуказанный нормативный правовой акт в борьбе с преступностью суще-
ственно расширил возможности и права оперативных подразделений.  

Правовые нормы статей 16 – 18 Закона № 144-ФЗ наделяют должност-
ных лиц органов, которые проводят рассматриваемую деятельность, и граж-
дан, содействующим органам, которые проводят специальную оперативную 
деятельность, некоторыми важными правами:  

1) ч. 4 ст. 16 Закона № 144-ФЗ указывает при законном осуществлении 
своего общественного долга на право вынужденного причинения вреда охра-
няемым интересам. Здесь закон разрешает лицами, содействующим органам, 
проводящим рассматриваемую деятельность, совершение действий, которые 
формально содержат признаки преступления. Обратим внимание, что данное 
положение соответствует предписаниям уголовного закона и соотносится с 
институтами крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), при задержании причи-
нения вреда лицу, которое совершило общественно-опасное деяние (ст. 38 
УК РФ) и необходимой обороны (ст. 37 УК РФ).  

При осуществлении особых оперативных мероприятий с участием спе-
циальных служб может в случае необходимости причиняется вред как лицу, 
совершающему противоправные деяния, так и правам третьих лиц. К приме-
ру, для исследования или изучения каких-либо документов, которые содер-
жат следы общественно-опасного деяния, осуществляется их негласное изъя-
тие, что внешне может быть схоже на кражу. При этом, при оценке действий 
таких специальных служб, которые выполняют задание оперативного со-
трудника, в подобных ситуациях следует опираться на нормы ст. 39 УК РФ, в 
соответствии с которыми нанесение ущерба интересам, охраняемым законом, 
в состоянии крайней необходимости не является общественно-опасным дея-
нием, другим словами с целью устранения опасности, угрожающей непо-
средственно личности, ее правам и интересам, государства или общества, ко-
гда такая опасность другими средствами не могла быть устранена.  

От действий, которые допускают необходимое нанесение ущерба охра-
няемым интересам, отличать необходимо действия по имитации обществен-
но-опасной деятельности. Указанным действиям сопутствуют рассматривае-
мые мероприятия в форме эксперимента оперативного, внедрения оператив-
ного, поставка контролируемая и закупка проверочная. 

2) ст. 17 Закона № 144-ФЗ закрепляет на конфиденциальной основе 
возможность участия граждан в борьбе с преступностью. Правовые нормы 
предусматривают привлечение к проведению или подготовке рассматривае-
мых мероприятий некоторых лиц (с согласия) по их желанию с сохранением 
конфиденциальности содействия с органами, которые осуществляют рас-
сматриваемую деятельность, кроме того и по контракту. Указанные лица 
обязаны хранить в тайне сведения, которые стали им известны в результате 
проведения или подготовки рассматриваемых мероприятий, и обязаны 
предоставлять рассматриваемым органам только истинную информацию.  

Отметим, что конфиденциальность в данном аспекте означает, что све-
дения о лицах, которые такое содействие оказывают, оглашению не подле-
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жат, что обеспечивается некоторыми организационными мерами, которые 
содержаться в ведомственных нормативных актах субъектов рассматривае-
мой деятельности.  

3) ст. 18 Закона № 144-ФЗ устанавливает право на физическую,  соци-
альную, юридическую защиту. Однако, закон содержит ряд пробелов: ч. 1 ст. 
18 закрепляет: «лица, содействующие органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, находятся под защитой государства»1. В связи с  
этим, по мнению К.В. Лиджаева, между субъектами рассматриваемой дея-
тельности и негласными источниками, которые им оказывают содействие в 
осуществлении такой деятельности, существуют правовые отношения. При 
прямом понимании таких положений следует, что все необходимые меры 
обязано принимать государство по предупреждению незаконных действий в 
отношении обозначенных лиц (как негласно, так и гласно оказывающих со-
действие), установлению в подобных действиях виновных и их привлечению 
к юридической ответственности2. 

Однако следует обратить внимание, что гарантии социальной и юриди-
ческой защиты в полном объеме распространяются только на лиц, которые 
на контрактной основе оказывают конфиденциальное содействие. При этом 
на лиц, которые без заключения контракта оказывают конфиденциальное со-
действие, не распространяются гарантии государства по социальной и юри-
дической защите, что, полагаем, выступает значительным пробелом.  

4) ч. 4 ст. 18 Закона № 144-ФЗ  закрепляет право на освобождение от 
ответственности уголовной, которое реализуется согласно отечественному 
законодательству. Следует отметить, что в институте деятельного раскаяния 
УК РФ не предусматривает особого условия освобождения от ответственно-
сти, сходного тому, что содержится в Законе № 144-ФЗ.  

Существуют различные научные позиции по этому поводу. Одни ис-
следователи указывают на приоритетность УК РФ, ссылаясь на ч. 1 ст. 1: 
«никакие другие законы, содержащие нормы уголовного права, в стране не 
могут действовать, пока они не включены в уголовный закон»3. Поскольку в 
главе 11 отсутствуют нормы об освобождении от уголовной ответственности 
участников группы преступной, которые привлечены к проведению специ-

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный за-

кон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_7519/ 

2 Лиджаев К.В. Проблемы и возможность совершенствования правового регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельности // Вестник Брянского государственного уни-
верситета. – 2013. – № 2. – С. 56–64. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_10699/ 
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альных оперативных мероприятий, то, следовательно, такая норма в отече-
ственном уголовном праве не предусмотрена1.  

Другие ученые  определяют, что ч. 4 ст. 18 Закона № 144-ФЗ «корре-
спондируется с уголовно-правовым институтом деятельного раскаяния, ко-
торый нашел развернутое закрепление в новом уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве России»2.  

Третья научная позиция состоит в том, что использование ч. 4 ст. 18 
Закона № 144-ФЗ существенно уже, нежели институт деятельного раскаяния. 
Исследуемая норма относится лишь к лицам из числа членов преступных 
групп, предопределяет ненаступление тяжких последствий, ею не предусмат-
ривается требование, чтобы лицо впервые совершило преступление, то есть 
между анализируемыми нормами ст. 75 УК РФ и ч. 4 ст. 18 Закона № 144-ФЗ, 
имеются несовпадения и расхождения3.  

Таким образом, некоторый уголовно-правовой пробел условий осво-
бождения от ответственности лиц, которые сотрудничают с органами, кото-
рые осуществляют специальную оперативную деятельность, детерминирует 
сложности при выборе процессуальных правил использования ч. 4 ст. 18 За-
кона № 144-ФЗ.  

Суммируя вышеизложенное, отметим, что ст. 18 Закона № 144-ФЗ 
предоставляет основание говорить о наличии правоотношений, которые воз-
никают в процессе негласной работы, рассматривающиеся как «урегулирован-
ные нормами права общественные отношения, которые возникают, развивают-
ся и прекращаются в связи с применением методов и средств оперативно-
розыскной деятельности, с целью раскрытия и предотвращения преступлений и 
розыска скрывающихся преступников и граждан, пропавших без вести»4.  

Определим признаки указанных правоотношений:  
а) возникают независимо от факта совершения общественно-опасного 

деяния, а правовым основанием наличия выступают либо контракт о сотруд-
ничестве, либо устное согласие;  

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Алексеева и В.С. 
Овчинского. – М.: Проспект, 2011. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/55070726/#ixzz5AwyFx000 

2 Рудой А.В. Нормативное правовое регулирование содействия граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность // Вестник Московского универси-
тета МВД России. – 2016. – № 7. – С. 132–135. 

3 Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки. «Юриспруденция» / И.А. Климов и др.; Под ред. И.А. Кли-
мова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 407 с. 

4 Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Алексеева и В.С. 
Овчинского. – М.: Проспект, 2011. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/55070726/#ixzz5AwyFx000 
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б) возникают в связи с исполнением субъектом заданий оперативного 
сотрудника, которые направлены исключительно на решение задач рассмат-
риваемой деятельности; 

в) правоотношения, которые возникают между лицом, контракт не 
подписавшим, и оперативным сотрудником, признаются односторонними, 
поскольку, согласно правовым основам негласный сотрудник государством 
социально не защищается.  

Следовательно, особенности использования возможностей негласной 
сети по реализации задач рассматриваемой деятельности состоит в том, что 
указанные лица, как правило, находятся вне пределов уголовных или уголов-
но-процессуальных отношений, поэтому существует потребность в четком 
обозначении прав, социальных гарантий защиты и обязанностей такой не-
гласной сети. 

В связи  с изложенным, считаем целесообразным, определить следую-
щие направления усовершенствования Закона № 144-ФЗ в части организации 
деятельности субъектов рассматриваемой деятельности с лицами, которые 
им содействуют:  

– уточнить ч. 2 ст. 4  заменив словосочетания «оперативно-розыскных 
мероприятий» после словосочетания «организацию и тактику проведения» 
словосочетанием «оперативно-розыскной деятельности».  

– действие ч. 2 ст. 18 расширить на все категории граждан, которые со-
гласны на содействие органам, которые осуществляют специальные опера-
тивные мероприятия.  

– привести в соответствие с ч. 4 ст. 18  Закона № 144-Ф институт дея-
тельного раскаяния содержащийся в ст. 75 УК РФ; 

– внести дополнения в ч. 7- 9 ст. 18 в части обеспечения социальной и 
юридической защиты лиц, которые на бесконтрактной основе оказывают не-
гласное содействие оперативным подразделениям, получившие травму кон-
тузию, ранение или иное увечье либо погибшие при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, в результате их участия.  

– заменить в ч. 7-9 ст. 18 «сотрудничество» понятием «содействие». 
Таким образом, указанные предложения по усовершенствованию пра-

вового регулирования по обеспечению общественной безопасности содей-
ствия граждан и иных лиц повысят их социально-правовую защищенности в 
сфере рассматриваемой деятельности и будут способствовать поднятию со-
циальной активности в вопросах предупреждения общественно-опасных 
проявлений в социуме. 
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Возможности использования информационных технологий  

для предупреждения и профилактики преступлений 
 
В современном мире во всех сферах человеческой деятельности широ-

ко используются информационные технологии. Мы можем говорить сегодня 
о всемирном информационном сообществе с развитой системой информаци-
онных телекоммуникаций. В республике Беларусь так же повсеместно про-
исходит внедрение информационных технологий во все сферы социально-
экономической жизни. Современное организационное управление в органах 
государственной власти и силовых структурах функционирует с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. 

В отношении информационной безопасности следует сказать, что во 
всяком государстве в деятельности государственных структур, коммерческих 
банков, предприятий, их структур имеются уязвимые стороны, притягиваю-
щие злоумышленников. Именно поэтому развитие и распространение ком-
пьютерных систем и сетей сопровождается ростом правонарушений, связан-
ных с кражами, злоупотреблениями, модификацией и неправомерным досту-
пом к данным, хранящимся в памяти компьютера и передаваемым по линии 
связи. Многие разновидности преступности при переходе цивилизации к ин-
формационному обществу будут относиться именно к компьютерным пре-
ступлениям. 

Охрана урегулированных законом правоотношений по поводу обмена и 
использования информации на различных носителях сегодня обеспечивается 
положениями административного и уголовного законодательства Республики 
Беларусь. Целями защиты информации являются: 

 обеспечение национальной безопасности, суверенитета Республики 
Беларусь; 

 сохранение информации о частной жизни физических лиц и неразгла-
шение персональных данных, содержащихся в информационных системах; 

 обеспечение прав субъектов информационных отношений при со-
здании, использовании и эксплуатации информационных систем и информа-
ционных сетей, использовании информационных технологий, а также фор-
мировании и использовании информационных ресурсов; 
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 недопущение неправомерного доступа, уничтожения, модификации 
(изменения), копирования, распространения и (или) предоставления инфор-
мации, блокирования правомерного доступа к информации, а также иных не-
правомерных действий.1 

Общественные отношения по поводу обмена информацией были по-
ставлены законодателем под уголовно-правовую охрану путем криминализа-
ции деяний, описанных в диспозициях статей гл. 31 «Преступления против 
информационной безопасности» Уголовного кодекса Республики Беларусь.2 

Для усовершенствования профессиональной деятельности правоохра-
нительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению пре-
ступлений целесообразно использовать соответствующие информационные 
технологии. Для эффективной борьбы с преступностью сотрудникам органов 
внутренних дел необходимо регулярное накопление достоверной, характери-
зующей оперативную обстановку информации, а также ее качественный ана-
лиз. Умение сотрудника органов внутренних дел уверенно действовать в ин-
формационно-коммуникационной среде, навыки получения и обработки ин-
формации, умения эффективно использовать информационные технологии 
являются важнейшими условиями успешности и эффективности профессио-
нальной деятельности сотрудников правоохранительных органов. В органах 
внутренних дел Республики Беларусь для проведения оперативно-
следственных и розыскных мероприятий накоплен и активно используется 
значительный объем оперативно-розыскной и справочной информации.  

Для противостояния компьютерным преступлениям в Беларуси уже 
много лет успешно функционирует специально созданное Управление. 
Управление «К» МВД Республики Беларусь представляет собой современ-
ное, хорошо оснащенное, боеспособное подразделение. Конечно, процесс 
формирования оперативной, следственной, экспертной и судебной практики 
применения действующего уголовного законодательства в сфере противо-
действия киберпреступности пока еще не завершен, но не надо забывать, что 
это именно та область криминалистики, где постижение нового, не изученно-
го – процесс перманентный. 

 Сегодня Управление «К» состоит из трех отделов: 
 Отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий 
 Отдел оперативно-технической работы и взаимодействия с право-

охранительными органами зарубежных стран 
 Отдел информационно-аналитической работы 

                                                 
1 Об информации, информатизации и защите информации: Закон Республики Бела-

русь, 10 нояб. 2008 г., № 455-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 11.05.2016 № 326-З 
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2018. 

2 Кодекс Республики Беларусь, 09.07.1999 г., № 275-З: в ред. от 18.07.2017 «Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь» № 275-З // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2018. 
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В Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской и Гродненской об-
ластях действуют региональные подразделения по раскрытию преступлений 
в сфере высоких технологий. Ситуацию в столице и Минской области кон-
тролируют наиболее подготовленные сотрудники УРПСВТ. 

Международное сотрудничество управления «К» МВД Республики Бе-
ларусь по оперативному обмену информацией в рамках противодействия 
преступлениям в сфере информационных технологий осуществляется по-
средством международной сети НКП, функционирующей под эгидой Рим-
ско-Лионской подгруппы «Группы Восьми». 

Римская/Лионская группа — это рабочий орган «Группы восьми», ко-
торый специализируется на проблематике противодействия терроризму и 
транснациональной организованной преступности. 

В настоящее время указанная международная сеть национальных кон-
тактных пунктов имеется в 58 странах всего мира, среди которых Россия, Укра-
ина, Германия, Великобритания, США, Испания, Швеция, Бразилия и др. 

Полноправным членом международной сети НКП УРПСВТ МВД Бела-
руси стала в конце 2008 года по приглашению МВД Российской Федерации. 
Так, на заседании экспертов Римско-Лионской подгруппы «Группы Восьми», 
проходившей 9-11 декабря 2008 года в г. Киото (Япония), было объявлено о 
вступлении Беларуси в сеть НКП. 

НКП УРПСВТ МВД Беларуси позволяет оперативно обмениваться ин-
формацией о готовящихся, совершаемых либо совершенных преступлениях в 
киберпространстве, а также запрашивать необходимую для проведения опе-
ративно–розыскных мероприятий и следственных действий техническую и 
иную информацию из аналогичных подразделений правоохранительных ор-
ганов государств–участников информационного обмена. Это способствует 
как повышению эффективности работы в противодействии киберпреступно-
сти, так и дальнейшему развитию международного сотрудничества МВД 
Республики Беларусь в целом. 

Наиболее эффективное взаимодействие НКП УРПСВТ МВД Республи-
ки Беларусь осуществляется с НКП МВД Российской Федерации. 

Национальный контактный пункт управления «К» МВД Республики 
Беларусь ведется активное взаимодействие с НКП правоохранительных ор-
ганов Литовской Республики, а также налажены контакты с НКП правоохра-
нительных органов таких стран, как Украина, Великобритания, Испания, 
Германия, Италия, Бразилия, Франция, США.1 

Сегодня, говоря о современных информационно-коммуникативных 
технологиях, нельзя забывать и о стремительном развитии сети Интернет. Не 
вызывает сомнения, тот факт, что сеть Интернет в короткие сроки стала 
чрезвычайно полезным инструментом не только в узкопрофессиональных 

                                                 
1 Официальный сайт МВД Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]/Министерство внутренних дел Республики Беларусь. — Режим доступа: 
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=3291. — Дата доступа: 19.01.2018. 
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кругах, но и среди самых широких слоев населения. Данная популярность 
обусловлена, прежде всего, самостоятельностью отдельных фрагментов сети, 
возможностью использования любых доступных каналов связи и минимиза-
ции объема теряемой информации. В Республике Беларусь деятельность в се-
ти Интернет регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 
01.02.2010 № 60 (ред. от 23.01.2014) «О мерах по совершенствованию ис-
пользования национального сегмента сети Интернет».1 

Анализ информации, помещенной в сети Интернет, может помочь рас-
крытию и расследованию многих преступлений, способствует обнаружению 
неизвестных следствию источников информации и доказательств. Кажущая-
ся анонимность представления информации в сети, иногда приводит к тому, 
что в ней содержатся сведения о противоправной деятельности отдельных 
лиц и организаций. Например, в последние годы правоохранительными орга-
нами Республики Беларусь, путем проведения оперативно-розыскных меро-
приятий были раскрыты преступления, предусмотренные ст. 343 Уголовного 
Кодекса Республики Беларусь, а именно: изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического характера. 
Так же правоохранительными органами с помощью сети Интернет отслежи-
ваются и раскрываются преступления, предусмотренные ст. 328 Уголовного 
Кодекса Республики Беларусь, а именно: незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.2 

Без наличия достаточных знаний компьютерной техники и владения 
интернет-технологиями раскрытие и расследование данных преступлений 
было бы невозможно. Кроме того, такие знания необходимы и для работы по 
уголовным делам, возбужденным по фактам совершения преступлений в 
сфере использования высоких технологий. 

Имеется также ряд проблем, возникающий при конкретной попытке ор-
ганизовать использование информационного потенциала сети Интернет в ра-
боте правоохранительных органов. Основным фактором, снижающим цен-
ность информации, получаемой из сети Интернет, является неизвестный уро-
вень ее достоверности, что не дает возможности ссылаться на электронные 
источники в документах, имеющих значение доказательств. 

Создание индивидуального веб-сайта является одной из основных форм 
использования сети Интернет, сегодня есть возможность создания сайта под-
разделения, сайта участкового инспектора или личной электронной страницы 
следователя. У специалистов, служащих в разных ведомствах, имеется так же 
возможность использовать веб-сайты и для профессионального общения, 
                                                 

 1 О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Ин-
тернет, 01.02.2010, № 60: в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 № 
60// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». — Минск, 2018. 

2 Кодекс Республики Беларусь, 09.07.1999 г., № 275-З: в ред. от 18.07.2017 «Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь» № 275-З // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2018. 
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следователь или участковый инспектор могут использовать веб-сайты для 
связи с населением. На веб-сайте следственного подразделения или следова-
теля может быть размещена информация о розыске правонарушителей, сви-
детелей, потерпевших, вещественных доказательств; объявление о возна-
граждении за полезные для расследования сведения; советы о том, как убе-
речься от действий преступника; достоверная информация о расследовании 
конкретного уголовного дела при возможном ее искажении журналистами в 
прессе. Сеть Интернет может быть использована обладателем веб-сайта для 
распространения информации, а при должной организации обратной связи на 
сайте, есть возможность так же получить помощь от населения. Одновремен-
но с этим, свободное размещение информации в сети Интернет, может нане-
сти моральный вред потерпевшим и их родственникам: ведь у всех посетите-
лей веб-сайта будет возможность копировать данную информацию и распро-
странять ее. 

Мы можем сделать вывод, что возможности сети Интернет для исполь-
зования их на благо общества правоохранительными органами весьма вели-
ки, но есть вопросы, которые необходимо решать для последующей эффек-
тивной работы в сети Интернет сотрудников органов внутренних дел. 

 
 

Гусаров Александр Ильич,  
курсант 4 курса 

 Уральского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Виноградова Ольга Павловна, 
старший преподаватель кафедры криминалистики  

Уральского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Особенности взаимодействия следователя 

с органами дознания при расследовании преступлений 
 
В условиях оптимизации подведомственных служб МВД России осо-

бое внимание следует уделить эффективному использованию совместной де-
ятельности следователя и органа дознания. В настоящее время, в Российской 
Федерации отмечается тенденция к снижению уровня преступности, что бы-
ло отмечено Президентом Российской Федерации на расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел, но для того, чтобы поддерживать 
курс, направленный на борьбу с преступностью необходимо принять карди-
нальные меры по эффективному и результативному взаимодействию. Данная 
тема представляется весьма актуальной, поскольку определяется той огром-
ной ролью, которую играет взаимодействие следователя и органа дознания в 
правоохранительной деятельности при расследовании и раскрытии преступ-
лений. Различным аспектам указанной форме взаимодействия полиции и об-
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щества, в последнее время, уделено внимание как нормативных актах1 и в 
официальных сообщениях представителей государственных органов2. 

Обращаясь к теоретическим и практическим аспектам криминалистики, 
значение приобретают вопросы правильного определения форм взаимодей-
ствия, однако прежде следует указать сущность самого понятия «взаимодей-
ствие». Анализ отечественных исследований показывает, что единый подход 
к трактовке «взаимодействие» отсутствует. Белкин Р.С. определял взаимо-
действие как «форму организации расследования преступлений».3 По мне-
нию Филиппова А.Г и Бурнашева Н.А., «взаимодействие – это основанная на 
законе и подзаконных нормативных актах совместная и согласованная дея-
тельность следователей с работниками уголовного розыска, а также сотруд-
никами экспертно-криминалистических подразделений и других служб ОВД, 
осуществляемую в целях успешного раскрытия, расследования и предотвра-
щения преступлений».4 Драпкиным Л.Я. и Карагодиным В.Н. высказывается 
точка зрения, согласно которой «взаимодействие следователя с другими 
участниками расследования – это согласованная по задачам, времени, месту 
и исполнителям деятельность различных звеньев одной или различных орга-
низационных систем, обладающих в силу функциональной дифференциации 
специальными средствами, методами и другими возможностями, взаимно 
дополняющими друг друга и обеспечивающими оптимальное достижение 
общей цели».5 

Учитывая вышесказанное, предлагается рассматривать взаимодействие 
как регулируемую законами и нормативными актами совместную организа-
ционно-тактическую деятельность следователя и органа дознания при рас-
следовании преступлений с использованием присущих им специальных ме-
тодов, сил и средств борьбы с преступностью при решении поставленных за-
дач.6 Формы взаимодействия могут быть как процессуальными, так и органи-
зационно-тактическими, в процессе планирования определяются основные 

                                                 
1 О полиции: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (действ. ред.) // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 2011. - № 7. – Ст. 900 и Дорожная кар-
та дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации // Ин-
тернет-портал «Российской Газеты». – 2013. – 4 февраля. 

2 Колокольцев В.А. Взаимодействие с общественностью приобретает первостепен-
ное значение / В. Колокольцев // Полиция России. – 2012. - № 7. – С. 3; Колокольцев В.А. 
Оправдать ожидания граждан / В. Колокольцев // Профессионал. – 2013. - № 13. – С. 2-4. 

3 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 31 
4 Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М., 

1998. С.204. 
5 Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина и В.Н. Карагодина. М., 2013. 

С.184. 
6 Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности 
«Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Юнити- да-
на: Закон и право, 2012. С.122. 
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формы взаимодействия следователя с оперативными аппаратами уголовного 
розыска.  

Обращаясь к проблемам совместной деятельности следователя и органа 
дознания, стоит учитывать криминогенную обстановку в современной Рос-
сии, которая обусловлена преступлениями экстремистской направленности, 
подростковой преступностью, преступлениями в сфере экономики, наруше-
нием норм антикоррупционного законодательства, а также преступлениями в 
сфере незаконного оборота наркотических средств. Глубокое и всестороннее 
рассмотрение различных аспектов теории и практики, позволило выявить ряд 
проблем, возникающих при совместной деятельности субъектов правоохра-
нительной деятельности на первоначальном этапе расследования преступле-
ния. 

Как известно, следователь является главной фигурой на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства. Именно следователя закон наделяет 
полномочием давать органу дознания поручения о проведении по расследуе-
мому делу оперативно-розыскные мероприятия, отдельных следственных 
действий, а также получать помощь органов дознания в исполнении различ-
ных процессуальных действий. По мнению профессора Давлетова А.А., 
необходимо также иметь в виду, что следователь не имеет оперативно-
розыскных полномочий, его деятельность – сугубо уголовно-
процессуальная.1 Несмотря на превалирующую роль следователя в ходе пер-
воначального этапа расследования, большую роль играет неформальное вза-
имодействие следователя с органами дознания. 

Поскольку взаимодействие следственных и оперативно-разыскных ор-
ганов представляет собой основанное на законе и иных подзаконных норма-
тивных актах, а также апробированная передовой следственной практикой, 
совместная или согласованная деятельность различных субъектов, использу-
ющих свои специфические средства, методы работы, и  направленное на ре-
шение задачи более эффективного раскрытия, расследования и предотвраще-
ния  преступлений, то говоря о взаимодействии следователя с другими 
участниками уголовного процесса, чаще всего, имеют в виду взаимоотноше-
ния с оперативными сотрудниками. Министр внутренних дел РФ Колоколь-
цев В.А. уже отмечал, что «вопрос взаимодействия с общественностью при-
обретает первостепенное значение. Очевидно, что органы внутренних дел 
испытывают острый дефицит общественного доверия и проблема здесь не 
просто в плохом имидже или низком авторитете полицейских, – дефицит до-
верия снижает вероятность помощи сотрудникам полиции со стороны граж-
дан, а без поддержки всегда тяжело»2.  

                                                 
1 Уголовное судопроизводство Российской Федерации: курс лекций / под ред. А.А. 

Давлетова (2-ое изд.). –  Екатеринбург, 2013. С. 49. 
2 Колокольцев В. А. Взаимодействие с общественностью приобретает первостепен-

ное значение / В. А. Колокольцев // Полиция России. – 2012. - № 7. – С. 3. 
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Раскрытие, расследование и предотвращение преступлений имеет свою 
специфику, которая предопределяет необходимость вовлечения в этот про-
цесс различных следственных и оперативно-разыскных органов. Однако без 
внимания законодателя оставлена ситуация, где при расследовании преступ-
ления, наряду с выполнением поручения следователя сотрудники оператив-
ных подразделений принимают дополнительные меры. Для применения та-
ких дополнительных действий, выходящих за рамки требования следователя, 
от следователя имеет смысл получить поручение, что происходит не всегда 
своевременно. По этой причине органы дознания выполняют и те следствен-
ные действия, которые в поручении не указаны, но необходимость в которых 
возникает ввиду сложившейся следственной ситуации. Возникает опасность 
к признанию недопустимыми доказательств, полученных таким путем, они 
получены ненадлежащим субъектом расследования. Например, изученная 
практика расследования преступлений о незаконном обороте драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга свидетельствует о том, 
что такое взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками под-
разделений Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции является наиболее распространенным, происходит до возбужде-
ния уголовного дела и на постоянной основе продолжается до окончания 
расследования. Анализ уголовных дел о незаконном обороте драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга свидетельствует о том, 
что органы дознания оказывали содействие следователям в стадии возбужде-
ния уголовного дела и по поручению следователя выполняли определенные 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в период про-
изводства предварительного следствия1. 

Важной чертой взаимодействия следователя и сотрудника оперативно-
го подразделения является двусторонний оперативный обмен информацией. 
По уголовным делам взаимодействия следователя и сотрудников оператив-
ных подразделений происходит в процессуальной и непроцессуальной фор-
ме. Обе формы взаимодействия преследуют одну и ту же цель – способство-
вать успешному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. 
Взаимодействие в процессуальной форме – это выполняемые по поручению 
следователя оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, 
участие и оказание помощи в производимых следователем следственных 
действиях (например, при производстве обыска или выемки, осмотре места 
происшествия и др.), участие в задержании преступника, привод подозревае-
мого, обвиняемого, свидетеля, которые уклоняются от явки и т.п. 

Непроцессуальная форма взаимодействия – предоставленная следова-
телю оперативно-розыскная информация, которая учитывается при выдви-

                                                 
1 Виноградова О.П. Особенности взаимодействия следователя (дознавателя) с опе-

ративными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при расследова-
нии преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей// 
Правоохранительные органы: теория и практика. 2013. № 1. С. 70-72. 
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жении версий и планировании следственных действий, решении вопроса о 
производстве того или иного следственного действия и т.д. 

В литературе высказывается мнение о том, что наличие только опера-
тивной информации не может быть расценено как «достаточные данные», 
необходимые для производства обыска1. Мы не разделяем высказанное мне-
ние и полагаем, что в соответствии со ст.11 Закона «Об ОРД», информация, 
полученная в результате производства оперативно-розыскных мероприятий 
является «достаточными данными», поскольку ч.1 ст.182 УПК РФ указывает 
на предположение о том, что в определенном месте могут находиться объек-
ты, имеющие значение для уголовного дела. Поэтому наличия оперативной 
информации достаточно для того, чтобы выдвинуть версию о необходимости 
поиска значимых для уголовного дела объектов или производства каких-либо 
следственных действий. Такая версия выдвигается не оперативным сотруд-
ником, а следователем на основании оценки представленных материалов 
оперативно-розыскной деятельности и собранных по уголовному делу дока-
зательств, после чего следователь принимает решение о необходимости про-
изводства обыска, других следственных действий2.  

Закон об оперативно-розыскной деятельности (ст.6) содержит исчер-
пывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, с помощью кото-
рых может быть получена оперативная информация. К таковым оперативно-
розыскным мероприятиям необходимо отнести: исследование предметов и 
документов, обследования помещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и снятие информации с технических каналов связи (ст.6 Закона об 
ОРД) 3. Например, судебно-следственная практика показывают, что зачастую 
возбуждению уголовных дел предшествовали контакты сотрудников опера-
тивных подразделений органов внутренних дел, выступавших в роли покупа-
телей драгоценных металлов или природных драгоценных камней с преступ-
никами, у которых такие предметы находились в незаконном обороте. На та-
ких встречах продавцы в подтверждение факта наличия в незаконном оборо-
те драгоценностей и оценки их качеств и стоимости передавали небольшую 
часть драгоценностей «покупателям». Впоследствии полученные таким пу-
тем драгоценности подвергались предварительному исследованию для выяс-
нения являются ли предметы драгоценными металлами, природными драго-
ценными камнями. Также на таких встречах назначалось время для соверше-
ния основной сделки с незаконно хранящимися у лица драгоценными метал-

                                                 
1 Быховский И.Е. Производство следственных действий. Л., 1984. С.15; Коммента-

рий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (под ред. Д.Н. Козака, 
Е.Б. Мизулиной) – М.: Юристъ, 2002. 

2 Беляева Е.Р. К вопросу о толковании термина «результаты оперативно-розыскной 
деятельности» применительно к ч.4 ст.303 УК РФ// Вестник Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2017. № 1 (27). С. 78-81. 

3 Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (действ. ред). 
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лами и природными драгоценными камнями1. Указанные контакты сотруд-
ников оперативных подразделений документируются, после чего вместе с 
другими материалами передаются рапортом, содержащим информацию об 
обстоятельствах их получения и результатами исследований, в распоряжение 
следователя для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Впослед-
ствии, после возбуждения уголовного дела, в отношении полученных таким 
образом предметов, находившихся в незаконном обороте лица, проводятся 
экспертизы, а лица («продавцы», от которых эти предметы были получены, и 
«покупатели» - сотрудники оперативных подразделений) допрашиваются об 
обстоятельствах совершения сделки. Следователь оценивает собранные и 
представленные материалы оперативно-розыскной деятельности, после чего, 
в случае достаточности представленных материалов принимает решение о 
возбуждении уголовного дела. Таким образом происходит реализация мате-
риалов оперативно-розыскной деятельности. 

Анализ статистических данных по отдельным поручениям следовате-
лей, предоставленные ГУ МВД России по Свердловской области в целях вы-
явления общей тенденции исполнения указанных поручений органом дозна-
ния. В этой связи, нами предлагается создать единый отдел при органе до-
знания, на который будет возложено ряд полномочий, но основной функцией 
будет являться качественное исполнение отдельных поручений. Очевидно, 
что в ходе расследования направляется огромное количество поручений, по-
этому создание данного органа позволит упорядочить систему взаимодей-
ствия и позволит эффективно решать поставленные задачи при расследова-
нии уголовного дела.  

Таким образом, необходимо отметить, что взаимодействие следователя 
и органа дознания является неотъемлемым элементом при расследовании 
уголовных дел. Для того, чтобы достигнуть положительных результатов тре-
буется вводить новый механизм взаимодействия, который будет способство-
вать быстрому, объективному и полному расследованию преступлений. Мно-
гие вопросы совместной деятельности требуют кардинального совершен-
ствования как правового регулирования на уровне закона, так и нормативных 
ведомственных актов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Деревянко С.С. Особенности расследования незаконного оборота природных дра-

гоценных камней: Автореф. дисс….канд.юрид. наук. М., 2007. С. 17. 
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Гипноз как альтернативный способ получения 
 криминалистически значимой информации 

 
С каждым годом познания человечества в различных областях стано-

вятся все шире и глубже. Посредством изучения особенностей функциониро-
вания головного мозга человека, закономерностей межсоциумного общения, 
наука разработала новые гипнотические и психологические приемы управле-
ния личностью1. Это в свою очередь обусловило тенденцию применения 
гипноза в деятельности правоохранительных органов для получения инфор-
мации, имеющей криминалистическую значимость. 

Вместе с тем идея применения гипноза как средства получения крими-
налистически значимой информации породила множество споров среди луч-
ших умов науки и практики: одни считают это допустимым и весьма дей-
ственным, другие отрицают правомерность применения данного метода по-
лучения информации. В споре рождается истина, поэтому, в рамках данной 
работы хотелось бы рассмотреть гипноз в качестве своеобразного инстру-
мента получения необходимой криминалистической информации, привести 
доводы ученых и практиков на этот счет и выразить свое видение решения 
данной проблемы. 

Так, например, А.И. Скрыпникова, В.Н. Исаенко, Н.А. Селиванов и др. 
считают, что информация, полученная под гипнозом, является разновидно-
стью показаний, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ).   

Для начала следует определиться, что же представляет из себя гипноз.  
Б.Д. Карварский предлагает под гипнозом (от греческого «hypnos») понимать 
временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема - 
сном и резкой фокусировкой на содержании внушения, что связано с измене-
нием функции индивидуального контроля и самосознания. Состояние гипно-
за наступает в результате специальных воздействий гипнотизера или целена-
правленного самовнушения»2. С.Н. Богомолов и В.А. Образцов считают, что 
гипноз являет собой состояние своеобразного сна, то есть зауженного осо-

                                                 
1 Кулев В. К. Гипноз // НиКа. 2014. №. С.301-302. 
2 Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. СПб.: Питер Ком, 2000. 

С. 111. 
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знания реальности с «отключением» критического восприятия и повышенной 
чувствительностью к внешнему внушению1. 

Таким образом, гипноз представляет собой специфичное состояние че-
ловека, схожее со сном, подразумевающее сужение сознания и концентра-
цию на суть внушения, вызванное специальными действиями лица, облада-
ющего познаниями в области психологии человека.   

В России активно предпринимаются попытки внедрения гипноза в 
криминалистику. Так, например, следователи в Пермском крае выступили в 
роли «пионеров» в области применения необычных технологий: с помощью 
гипноза они помогали свидетелям вспомнить важнейшие детали, по которым 
воссоздавалась картина произошедшего и в частности облик лица, совер-
шившего преступное деяние. По данным статистики особые аналитические 
группы, использовавшие гипноз, раскрыли с помощью нового метода 105 
уголовных дел прошлых лет2.  

Вместе с тем, в нашей стране отсутствует правовая регламентация 
применения такого метода получения криминалистически важной информа-
ции. Следует сказать, что ряд международных актов запрещает применение 
гипноза как при допросе подозреваемого либо обвиняемого, так и в уголов-
ном судопроизводстве в целом (например, Резолюция 37/194 Генеральной 
Ассамблеи ООН «Принципы медицинской этики» от 18.12.1982).Но все же 
такие ученые как А.И. Скрыпникова, В.Н. Исаенко, Н.А. Селиванов и др. 
считают, что информация, полученная под гипнозом, является разновидно-
стью показаний, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ).  Поэтому, считаем, что использование 
гипноза допустимо на стадии предварительного следствия по уголовному де-
лу для получения криминалистически значимой информации либо подтвер-
ждения имеющихся сведений в ходе допроса потерпевшего либо свидетеля, 
заинтересованных в исходе дела.   

Кроме того, практика не выработала четкой техники и методики прове-
дения допроса под гипнозом. Для разработки отечественной методики при-
менения гипноза в качестве основы следует перенять опыт Соединенных 
Штатов Америки (далее – США, Америка).  

В Америке гипноз используется применительно к потерпевшему либо 
свидетелю в исключительных случаях с участим опытных специалистов. Для 
применения гипноза необходимо получить письменное согласие лиц, подвер-
гающихся гипнозу, а также письменные разрешения Главного управления 
ФБР и Генеральной прокуратуры. Необходимым условием является мини-
мальное количество участников данного процесса. Обычно таковыми высту-

                                                 
1 Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. С. 273. 
2https://www.1tv.ru/news/2009-06-09/168570 
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пают агент-интервьюер, являющийся штатным сотрудником ФБР, дипломи-
рованный психолог, прошедший специальную подготовку по праву, технике 
интервьюирования, расследованию и судебному гипнозу, и непосредственно 
лицо, подвергающееся допросу в состоянии гипноза. Не допускается участие 
следователя, ведущего дело. Весь ход допроса сопровождается видеозапи-
сью, которая впоследствии приобщается к делу и затем демонстрируется в 
суде. В протоколе фиксируются цель, дата, квалификация специалистов, про-
водящих допрос, согласие свидетеля (потерпевшего). Важно: чтобы быть 
признанными в суде, показания, полученные под гипнозом, должны под-
тверждаться другими доказательствами. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, предлагаем дополнить 
действующий УПК РФ в части, касающейся порядка применения гипноза 
при допросе.  

Считаем, что для проведения такого следственного действия, следова-
тель должен получить письменное согласие допрашиваемого лица на прове-
дение допроса с применением гипноза, а затем с согласия руководителя след-
ственного органа - возбудить перед судом ходатайство о применении гипноза 
в ходе допроса потерпевшего или свидетеля. В постановлении о возбуждении 
ходатайства должны быть изложены мотивы и основания, в силу которых 
возникла необходимость в применении гипноза. В случае принятия судебно-
го решения о проведении допроса потерпевшего либо свидетеля с использо-
ванием гипноза, следователь получает право на его проведение. В данном 
следственном действии по опыту США должно участвовать минимальное 
количество субъектов: специалист-гипнолог, лицо, осуществляющее допрос 
(в США - интервьюер) и само допрашиваемое лицо. Весь процесс допроса 
должен проходить с применением видеозаписи, которая позже должна быть 
приобщена к уголовному делу. По окончании следственного действия со-
ставляется протокол в соответствии со ст. 166 УПК РФ. 

Таким образом, внедрение в следственную практику такого альтерна-
тивного способа получения криминалистически значимой информации как 
гипноз будет способствовать решению проблем предварительного расследо-
вания и сведению к минимуму следственно-судебных ошибок. 
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Оперативно-розыскная характеристика квартирных краж 
 
Анализ научных позиций в отношении оперативно-розыскной характе-

ристики преступлений в целом показал, что единое мнение в определении 
содержания данного понятия среди ученых отсутствует.  

Однако, представляем возможным выделить два центральных подхода. 
Так, первая научная позиция (Ю.М. Худяков, В.В. Губанов, Г.П. Афонькин, 
М.С. Картавенко, В.В. Волченков, А.М. Михайличенко, А.Н. Кузьмин, 
В.П. Потехин, Х.Д. Хачароев, А.Б. Утевский и др.), исходящая из совокупно-
сти всевозможных информационных признаков, обуславливающих принятие 
тактических мер по борьбе с конкретной категорией общественно-опасных 
деяний, ставит вопрос о потребности во введении новой дефиниции характе-
ристики преступлений – «оперативно-тактической характеристикой».  

К примеру, А.П. Подшивалов в связи с этим отмечает, что оперативно-
тактическая характеристика – это единство уголовно-правовых, психологи-
ческих, криминологических и других признаков, рассматривающихся в ре-
шении оперативно-тактических задач под углом зрения1.  

Сходную позицию высказывает Е.А. Свистильникова, определяющая 
оперативно-тактическую характеристику как комплекс криминалистических, 
уголовно-правовых, нравственно-психологических, криминологических и 
других специальных признаков, которые необходимы для решения оператив-
но-тактических задач раскрытия и предотвращения общественно-опасных 
деяний2. Под специальными признаками ученый рассматривает наличие у 
лица, которое представляет оперативный интерес, познаний о средствах, ме-
тодах и силах оперативно-розыскной работы ОВД; опыт бывшего негласного 
сотрудничества с оперативными сетями и т.п.  

Оперативно-тактическую характеристику А.Н. Кузьмин понимает как 
самостоятельную, которая в себя включает сведения (данные) об обстоятель-
                                                 

1 Подшивалов А.П. Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики и опера-
тивно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж / А.П. Подшивалов // 
Юридическая наука и правоохранительная практика.  –  2015. –  №1 (31). – С.146-152 

2 Свистильникова Е.А. К вопросу о теоретических основах оперативно-розыскной 
характеристике преступлений (квартирных краж) /  Е.А. Свистильникова // Наука. Теория. 
Практика. – 2010. – № 1. – С. 93-94 
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ствах преступного деяния, при использовании которых можно было бы раз-
решать оперативно-тактические задачи1.  

По мнению А.И. Хмыза под рассматриваемой характеристикой следует 
понимать комплекс признаков, которые свойственны преступным проявле-
ниям и содержащие сведения о личности преступника, о способах соверше-
ния, подготовки и сокрытия преступных деяний, полный и своевременный 
учет которых влияет на эффективное и целенаправленное решение тактиче-
ских и организационных задач по борьбе с преступностью2.  

В структуру оперативно-тактической характеристики по утверждению 
В.В. Волченкова следует включать и «агентурно-оперативный аспект»3, ко-
торый значительно шире способен раскрыть профессиональную готовность 
субъектов оперативно-розыскной деятельности к раскрытию общественно-
опасных деяний, чем его характеристика. 

 Вторая научная позиция (И.А. Климов, А.М. Абрамов, К.К. Горяинов, 
Д.В. Гребельский, В.В. Сергеев, В.А. Лукашов, Г.К. Синилов и др.) придер-
живается мнения, что данное направление является «оперативно-розыскной 
характеристикой преступлений», представляющей собой взаимосвязанных и 
упорядоченных, приобретенных из разных источников информационных 
признаков психологического, криминалистического, экономического и дру-
гого характера4.  

По мнению А.М. Абрамова, К.К. Горяинова, И.А. Климова  рассматри-
ваемую дефиницию следует понимать как совокупность взаимосвязанных 
особенных и общих признаков уголовно-наказуемых деяний. 

Указанные толкования «оперативно-розыскной характеристики пре-
ступлений» не исключают многообразных подходов к этому вопросу среди 
исследователей по изучению ее различных аспектов.  

К примеру, И.Р. Должикова, указывает на  совокупность криминали-
стических, криминологических, уголовно-правовых, экономических, разве-
дывательно-поисковых, психологических и других информационных призна-
ков, использование и учет которых предоставляет наиболее качественное 
применение сил, методов и средств оперативно-розыскной деятельности для 

                                                 
1 Цит. по Свистильникова Е.А. К вопросу о теоретических основах оперативно-

розыскной характеристике преступлений (квартирных краж) /  Е.А. Свистильникова // 
Наука. Теория. Практика. – 2010. – № 1. – С. 93-94 

2 Хмыз А.И. О криминалистической и оперативно-розыскной характеристиках пре-
ступлений и их соотношении / А.И. Хмыз //  Вестник Томского государственного универ-
ситета. - 2015. - № 398. - С. 163–166 

3 Цит. по Свистильникова Е.А. К вопросу о теоретических основах оперативно-
розыскной характеристике преступлений (квартирных краж) /  Е.А. Свистильникова // 
Наука. Теория. Практика. – 2010. – № 1. – С. 93-94 

4 Там же. 
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своевременного раскрытия, выявления преступлений, ослабления противо-
действия преступной среды расследованию и судебному разбирательству1.  

Суммируя вышеизложенное следует отметить, что наиболее последо-
вательной и аргументированной нам представляется вторая научная позиция 
второй группы, так как правовая наука, которая изучает в целом преступ-
ность, обладает собственной характеристикой, образованной от предмета.  

Таким образом, дефиниция «оперативно-розыскная характеристика 
преступлений» более полно и точно раскрывает содержание и структурно-
сущностные интегрированные типы информационных признаков изучаемых 
преступлений со взгляда теории оперативно-розыскной деятельности. К при-
меру сказать, дефиниция «розыскная» существенно более образно и четко 
ограничивает данный вид характеристики преступлений от смежных понятий 
других наук, при этом подчеркивая ее непроцессуальный разведывательно-
поисковый характер, в то время как дефиниция «тактическая» характеристи-
ка может содержать интересы различных наук.  

Обратим внимание, что по своему сущностному содержанию «опера-
тивно-розыскная характеристика» более объемно и в свою структуру вклю-
чает устойчивые признаки, способствующие разработке комплексных мето-
дических, организационных и тактических мероприятий по раскрытию от-
дельных групп или видов преступных деяний.  

Проникновение вора в чужое жилище завладение материальными цен-
ностями без ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙующего на то разрешения их владельца является квар-
тирной кражей. Это преступное деяние, кᴏᴛᴏᴩое на протяжении многих сто-
летий и в разных странах, выступает одной из наиболее распространенных 
форм посягательств на частную собственность граждан, которая причиняет 
иногда существенный материальный и моральный ущерб.  

В структуре преступности преступления против собственности всегда 
играли важную роль, при этом центральную часть таковых  в корыстной и 
общей преступности составляют кражи (примерно 50%), так как это самые 
распространенные преступные деяния. Так, за 2017 году можно отметить 
уменьшение числа квартирных краж на 10% в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года, при этом каждое 33 зарегистрированное преступле-
ние – квартирная кража2. 

Необходимо сказать, что высокий уровень краж подтверждает активи-
зацию преступных факторов, значительные упущения в борьбе с данным ви-
дом преступлений и реальную опасность продолжения отрицательной тен-
денции в развитии квартирных краж. 

                                                 
1 Цит. по Свистильникова Е.А. К вопросу о теоретических основах оперативно-

розыскной характеристике преступлений (квартирных краж) /  Е.А. Свистильникова // 
Наука. Теория. Практика. – 2010. – № 1. – С. 93-94 

2 Состояние преступности в России январь-ноябрь 2017 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://liteks.pro/statistics/prestupnost-v-rossii-2017 
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Таким образом, к признакам, которые следует принимать во внимание 
при построении оперативно-розыскной характеристики краж из квартир, 
необходимо относить:  

– уголовно-правовые – общественная опасность краж из квартир, их 
наказуемость и противоправность;  

– криминологические – профессионализация преступников, которые 
занимаются кражами из квартир, устойчивость отдельных индивидов из чис-
ла квартирных воров, их групп; 

 – разведывательно-поисковые и криминалистические – различные спо-
собы,  приемы и хитрости при сокрытии и совершении краж из квартир, их 
динамика, структура и разновидности; 

 – направления и формы противодействия квартирных воров, которые 
препятствуют расследованию, раскрытию и судебному разбирательству краж 
из квартир, их нейтрализация и выявление;  

– нравственно-психологические – особенности личности квартирных 
воров; их осведомленность о методах и формах оперативной работы органов 
внутренних дел; отсутствие или наоборот наличие побуждающих мотивов к 
сотрудничеству негласно;  

– специальные – особенности использования негласных сотрудников 
для оперативной проверки квартирных воров, которые замышляют, готовят и 
совершают кражи; обстоятельства, которые осложняют или способствуют 
процессу оперативной разработки, степень оперативного «прикрытия» лиц, 
которые состоят в органе внутренних дел на оперативном учете и др.1 

В связи с этим В.С. Фещук к основными элементами структуры опера-
тивно-розыскной характеристики квартирных краж относит: а) «характер 
указанных преступлений; б) способы совершения и сокрытия преступлений; 
в) характеристика личности преступника; г) характеристика личности жерт-
вы; д) доступность для оперативного внедрения»2. [5, с. 12]. 

Указанные методологические подходы позволяют отметить, что сущ-
ность оперативно-розыскной характеристики квартирных краж складывается из 
совокупности уголовно-правовых, криминологических, криминалистических, 
разведывательно-поисковых и других информационных признаков, использо-
вание и учет которых гарантирует наиболее качественное применение сил, ме-
тодов и средств органов внутренних дел для своевременного проведения на 
всех стадиях уголовного судопроизводства обеспечивающих мероприятий.  

                                                 
1 Подшивалов А.П. Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики и опера-

тивно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж / А.П. Подшивалов // 
Юридическая наука и правоохранительная практика.  –  2015. –  №1 (31). – С.146-152 

2 Фещук В.С. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия квартирных  краж: на 
материалах ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской  области: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук, специальность 12.00.09 – Уголовный процесс; Криминалистика и судебная 
экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / В. С. Фещук // Санкт-Петербургский 
университет. – СПб. – 2010. – С.1 
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В оперативно-розыскной характеристике личности преступников, ко-
торые совершают квартирные кражи, следует рассматривать всю совокуп-
ность нравственно-психологических, социально-демографических и право-
вых характеристик, изучая их в комплексе, так как лишь таким образом воз-
можно создать максимально полную картину изучаемого объекта. 

Полагаем целесообразным осуществить следующие оперативно-
розыскные меры с целью противодействия квартирным кражам:  

1) «управленческие:  
– поднять престиж профессии сотрудника уголовного розыска;  
– не привлекать оперуполномоченного к выполнению не свойственных 

ему функций;  
– повышать профессиональный уровень сотрудников;  
– увеличить численный состав уголовного розыска; 
 2) правовые:  
– на законодательном уровне необходим запрет на использование сото-

вых телефонов, которые по imei (International Mobile Equipment Identity – 
международный идентификатор мобильного оборудования) значатся похи-
щенными;  

– ввести сплошную дактилоскопическую регистрацию населения;  
– ужесточить наказание за кражу в виде лишения свободы без возмож-

ности условно-досрочного освобождения и за скупку краденного»1; [5] 
 3) организационные: 
–  увеличить ответственность должностных лиц за скрытие обществен-

но-опасных деяний от учета;  
– в структуре подразделений уголовного розыска создать на уровне субъ-

екта Федерации подразделения, которые будут специализироваться на опера-
тивной разработке и выявлении лиц, которые совершают квартирные кражи;  

– улучшить с другими службами взаимодействие уголовного розыска, 
прежде всего с сотрудниками следственных подразделений, участковыми 
уполномоченными полиции; 

– в структуре отделов уголовного розыска создать отделения по опера-
тивной разработке и взаимодействию лиц, которые содержаться в следствен-
ных изоляторах, изоляторах временного содержания, спецприемниках, ис-
правительных учреждениях; 

–развивать систему учетов и облегчить доступ к различным базам дан-
ных сотрудников уголовного розыска; 

– организовывать по раскрытию краж специализированные группы;  
– отрабатывать на причастность к кражам лиц, которые долгое время 

находились в розыске, так как такие лица как правило пользуют имуществом, 

                                                 
1 Хмыз А.И. О криминалистической и оперативно-розыскной характеристиках пре-

ступлений и их соотношении / А.И. Хмыз // Вестник Томского государственного универ-
ситета. - 2015. - № 398. - С. 163–166 
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которое добыто преступным путем, качественней работать с лицами, которые 
употребляют наркотики;  

– подразделения уголовного розыска обеспечить методическими реко-
мендациями по раскрытию и предупреждению краж;  

– подразделения уголовного розыска обеспечить специальной техникой. 
На основании вышеизложенного отметим, что исследуя оперативно-
розыскную характеристику квартирных краж как проявления преступной де-
ятельности некоторых лиц, следует обращать внимание на характер квартир-
ных краж, способы сокрытия и совершения данного вида преступлений, ха-
рактеристику личности преступника, личности жертвы, доступность для опе-
ративного внедрения. При этом, личность преступника является значимой 
для изучения квартирных краж, а также следует рассматривать в комплексе в 
совокупности нравственно-психологические, социально-демографические и 
правовые характеристики.  
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Дело без тела.  

Проблемы методики расследования убийств по делам без трупа 
 

В борьбе с преступными посягательствами на жизнь человека решаю-
щее значение имеет своевременное раскрытие убийств и всестороннее их 
расследование. Исследование отдельных дел об убийствах показывает, что 
преступление в ряде случаев, остается не раскрытым так как совершается 
особо ухищренным способом либо преступник избавляется от трупа потер-
певшего. 

На сегодняшний день в нашей стране растет количество лиц, которые 
пропадают без вести, и при наличии криминальных признаков,  свидетель-
ствующих о совершении убийства, возбуждаются уголовные дела.  

Согласно сведениям из прокуратур субъектов Российской Федерации, с 
2011 по 2016 года судами с вынесением обвинительного приговора рассмот-
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рено 243 уголовных дела при отсутствии трупа потерпевшего в отношении 
298 лиц1. 

Убийства в ситуации, когда труп потерпевшего уничтожен или же его 
не удалось обнаружить, являются наиболее сложными в расследовании. УПК 
РФ не ставит под запрет рассмотрение уголовного дела об убийстве и выне-
сение обвинительного приговора в суде в ситуации, если есть доказательства 
факта убийства и вины обвиняемого даже в том случае, если труп потерпев-
шего обнаружить так и не удалось.  

Не так давно в следственной и судебной практике существовал прин-
цип «нет тела – нет дела». Подобная трактовка ситуации, когда доказатель-
ства свидетельствуют о совершении убийства с последующим уничтожением 
трупа, вступает в противоречие с принципами справедливости и неотврати-
мости наказания.  

Несмотря на это, в настоящее время следственным и судебным органам 
удалось добиться вынесения обвинительных приговоров по таким делам. По-
вернуть ситуацию в другую сторону стало возможным благодаря разработке 
новейших криминалистических методик расследования преступлений, созда-
нию новой криминалистической техники и проведению судебных экспертиз, 
исследований на полиграфе. 

Одним из ярких примеров в следственной практике по убийствам, со-
пряженным с сокрытием или уничтожением трупов потерпевших стало уго-
ловное дело в отношении Виктора Коэна2. При расследовании данного пре-
ступления следственными органами были применены криминалистические 
методики, которые в дальнейшем стали использоваться в расследовании ана-
логичных преступлений по другим уголовным делам. Рассмотрим их более 
подробно по деталям события преступления.   

В ноябре 2011 года во Владивостоке пропала 26-летняя Галина Коляд-
зинская – как рассказал ее молодой человек Виктор Половов, они поссори-
лись, после чего девушка забрала вещи и деньги и сообщила, что он ее боль-
ше не увидит. Через несколько лет Половову, сменившему фамилию на Коэн, 
предъявили обвинение в убийстве Колядзинской. При этом полиция так и не 
доказала, что девушка умерла, – а занимались делом Коэна люди, которых 
многократно обвиняли в том, что они выбивают показания под пытками. 

В середине ноября 2011 года Ирина Байгулова с мужем приехали 
в квартиру в центре Владивостока, которую они несколько лет сдавали моло-
дой паре – Виктору Половову и Галине Колядзинской. Никаких проблем 
с жильцами у них никогда не возникало – но тем утром хозяева узнали, что 

                                                 
1 Обобщение судебной практики уголовных дел, по которым трупы потерпевших 

не обнаружены / Управление криминалистики Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации // www.telenir.net/shpargalki/prokurorskii_nadzor_shpargalka/p10.php 

2 Туровский Д. История Виктора Коэна // 
https://meduza.io/feature/2017/11/15/sozdavaya-ubiyts 



381 
 
 

в квартиру приходили полицейские. Байгулова попыталась созвониться 
с Виктором, но тот не отвечал; пришлось использовать запасные ключи. 

На следующий день им все же удалось связаться с Полововым. Они до-
говорились встретиться на той же съемной квартире, но заходить в нее быв-
ший жилец не стал – разговор состоялся в коридоре. На вопрос, что случи-
лось с квартирой, Половов ответил, что «ремонт необходимо делать раз 
в полгода», сообщил, что больше в квартире жить не планирует, и добавил: 
его девушка куда-то пропала, но раз договор заключен на Колядзинскую, 
долги по аренде тоже платить ей. 

За несколько следующих недель Байгуловы сделали в квартире ремонт: 
переложили полы во всех помещениях, покрасили стены и потолки, поменя-
ли двери и ванну — и сдали квартиру снова. Только спустя три года хозяева 
узнали, что в их квартире предполагается совершенное убийство. 

По воспоминаниям родственников, девушка не слишком любила Вла-
дивосток, считала, что у нее там нет никаких перспектив, и хотела уехать, из-
за чего часто ругалась с Полововым. Анжела Половова, мать Виктора, счита-
ла, что Галина переехала в Южную Корею. За несколько недель 
до исчезновения Галина рассказала матери, что нашла в интернете фирму, 
которая обещала ее трудоустроить за границей в компанию эскорт-услуг. 
Чтобы оформить документы, ей нужно было 150 тысяч рублей. Родители бы-
ли против – но знали, что девушку это не остановит. 

В ноябре 2011 года, узнав о том, что дочь пропала, Колядзинские сразу 
написали заявление в полицию. 

В 2006 году Колядзинская познакомилась с Виктором Полововым. По-
ловов вырос в неполной семье – его родители развелись, когда он был ребен-
ком. Высшее образование Половов получал на факультете связей 
с общественностью Дальневосточного государственного технического уни-
верситета, который позже бросил из-за Галины. Чтобы заработать на жизнь, 
Половов продавал стройматериалы, набирал водителей в таксопарк, а потом 
сделал небольшой магазин, торговавший покрышками.  

Расследование исчезновения Колядзинской первые годы буксовало. 
Родители были уверены, что она жива и просто сменила имя, – и в мае 2014 
года ее отец снова подал заявление в полицию. Через месяц по нему возбуди-
ли уголовное дело: Следственный комитет обратил особое внимание на то, 
что, по версии бойфренда, у девушки при себе, предположительно, была 
крупная сумма денег. 25 июня Виктора Коэна вызвали на допрос 
и сообщили, что считают его одним из подозреваемых. 

Как рассказал мужчина, утром 14 ноября, когда он говорил 
с Колядзинской по телефону, та «оскорбляла (его), вымогала деньги для того, 
чтобы уехать из города и начать новую жизнь», а также угрожала, что «ис-
портит жизнь» гражданскому мужу. Приехав домой, он обнаружил девушку 
пьяной на кровати, подошел к ней и несколько минут душил двумя руками — 
та не сопротивлялась. После этого Половов отнес тело в ванную и «вышел 
из квартиры в состоянии глубочайшего шока». Простояв на улице около 15 
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минут, он отправился в магазин «Домотехника», где купил мясорубку, чтобы 
перемолоть части тела, и скороварку, чтобы потом их разварить. Там же 
он приобрел три пластиковых ведра; в другом магазине – нож с 20-
сантиметровым лезвием. 

Вернувшись в квартиру, Половов застелил пол квартиры полиэтилено-
выми шторами из ванной, достал нож и начал разделывать тело. Для костей 
он использовал пилу из набора домашних инструментов. Переложив останки 
в ведра, он дождался темноты и перенес их в багажник машины, а потом вы-
бросил нож и пилу в мусорку. Еще через несколько дней он отправился в лес 
рядом с заводом «Варяг», собрал там несколько покрышек, обложил ими 
ведра и поджег. Когда огонь погас, Половов разбросал пепел по лесу и уехал. 

Все материалы уголовного дела строятся на признательных показаниях. 
Следователи так и не нашли тело Колядзинской или его останки. 

В лесополосе, где, по словам Коэна, он сжег труп подруги, действительно 
обнаружилось несколько костровищ: в них лежали предметы, «похожие 
на костные останки», и металлические детали, напоминающие части автомо-
бильных покрышек. В октябре 2014 года эксперты не нашли среди них сле-
дов биологического происхождения. 

Другая экспертиза указала, что сжечь труп способом, описанным Ко-
эном, было технически возможно: применив специальную формулу, крими-
налист заключил, что для уничтожения трупа взрослого человека ему потре-
бовалось бы от трех до восьми часов (в признательных показаниях Коэн 
упоминал, что на сожжение тела ушло три часа). Приморское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы, также изучавшее способ убийства Коляд-
зинской, при этом заявило, что на основе информации, которая имеется 
в распоряжении следствия, «провести исследование объективно, на строгой 
научной основе, не представляется возможным». 

Согласно выписке с детализацией по передвижениям телефона Коэна, 
в ночь после пропажи Колядзинской он «был активен несколько раз в районе 
базовых станций в районе лесополосы». Это не согласуется 
с признательными показаниями мужчины: он рассказывал, что сжег тело че-
рез несколько дней после убийства. 

Мясорубку, о которой Коэн рассказывал следователям, он в день убий-
ства купил на свое имя – как указано в уголовном деле, в магазине «Домо-
техника» при покупке на сумму больше трех тысяч рублей спрашивали фа-
милию покупателя, чтобы оформить бонусную карту. О том, нашли ли мясо-
рубку, в материалах дела ничего не сообщается.  

Психиатрическая экспертиза никаких заболеваний или расстройств 
у него не выявила. 

Через пять дней после ареста Коэн заявил сотрудникам Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края, что все показания 
и признание у него выбили под пытками – и угрозами насилия к нему и его 
жене. По его словам, признательной беседе с Муном предшествовали «истя-
зания». О том, что его били полицейские и сокамерники, он говорил 
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и судмедэкспертам; в СИЗО у него зафиксировали «ушиб мягких тканей го-
ловы, лица, множественные ссадины и гематомы боковой поверхности груди 
слева», сотрясение мозга и разрыв барабанной перепонки. 

По его словам, его явка с повинной была «сформирована» на основе 
его переписок в социальных сетях и биллинга мобильного телефона, 
а та лесополоса, где он якобы сжег тело Колядзинской, – это место, где 
он в мае 2014 года занимался спортивным ориентированием с друзьями. 

 «Так по каким признакам можно считать, что человек виновен? Адво-
кат Алексей Михальчик считает, что следователям необходимо помнить 
о «Кэмпденском чуде» – истории, ставшей прецедентом для правила «нет те-
ла – нет дела»: в 1660 году в Англии двух мужчин и женщину повесили по-
сле признательных показаний, а в 1662-м «убитый» вернулся домой, расска-
зав, что его похитили пираты и продали в рабство в Турцию. 

 «Отсутствие тела не является основанием полагать, что преступление 
не было совершено, — подчеркнула в приговоре судья Верхотурова. Коэну 
дали девять лет и девять месяцев тюрьмы. Его адвокаты тут же подали апел-
ляцию – а вскоре кампания в защиту мужчины началась на федеральных ка-
налах. 

Данное уголовное дело может стать прецедентом в уголовной практи-
ке. Хотелось бы, чтобы при расследовании убийств без трупа, следствие про-
водилось на высоком организационном и тактическом уровне, а также были 
собраны исчерпывающие доказательства вины обвиняемого. 

 
 

Дубов Егор Игоревич, 
курсант 4 курса  

Нижегородской академии МВД России 
Научный руководитель: 

Телицын Николай Александрович,  
старший преподаватель кафедры профессиональной деятельности  

сотрудников подразделений экономической безопасности  
Нижегородской академии МВД России 

 
К вопросу о систематизации и классификации носителей следов  

преступлений, совершаемых в сфере хищения бюджетных средств  
путем незаконного возмещения НДС 

 
Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» до-
ходная часть государственной казны составила 13,488 трлн руб. Из них, 4,895 
трлн руб. было получено путем собирания налога на добавленную стоимость 
(далее – НДС), что составляет 36,3 % от всех доходов. Практика деятельно-
сти оперативных подразделений системы МВД показала, что столь крупная 
сумма государственных денежных средств является объектом пристального 
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внимания со стороны преступников. Длительная практика борьбы с этим ви-
дом преступного посягательства позволила выявить большое количество 
сложных и разнообразных мошеннических схем, совершаемых в целях хи-
щения бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС.  

Согласно информации ГИАЦ МВД России, указанной в статистической 
форме «Сведения о результатах работы подразделений экономической без-
опасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской 
Федерации» (форма 495 БЭП) обо всех выявленных мошеннических фактах, 
связанных с незаконным возмещением НДС, в 2016 году было выявлено 639 
преступлений. Из них возбуждено 590 уголовных дел, совокупный размер 
причиненного ущерба по которым составил 2,5 млрд. руб. В тоже время ко-
личество уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением 
в этом же году, составило только 343 дела, т.е. лишь 53,7% от общего числа 
выявленных преступлений и 58,1 % от всех возбужденных уголовных дел в 
2016 году. Аналогичная ситуация сложилась и в 2017 году, а именно: выяв-
лено – 652 преступления, возбуждено уголовных дел – 609, направлено в суд 
– 341, т.е. 52,3% от всех выявленных преступлений и 56 % от общего числа 
возбужденных уголовных дел. Совокупный размер причиненного ущерба по 
уголовным делам составил 1,8 млрд. руб.  

Столь низкий процент направленных в суд уголовных дел свидетель-
ствует  о том, что преступления в налоговой сфере имеют свою специфику 
документирования, и  незнание ее особенностей в ряде случаев приводит к 
негативным последствиям. Так, одним из них, например, может быть до-
вольно низкий процент направления уголовного дела в суд с обвинительным 
заключением. 

Безусловно, еще одной не менее важной причиной низкого показателя 
раскрываемости, является то, что чаще всего в схемах незаконного возмеще-
ния НДС заинтересованы обе стороны налоговых отношений, что суще-
ственно затрудняет деятельность правоохранительных органов по выявле-
нию, раскрытию, пресечению и документированию преступлений.  

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены ключевые осо-
бенности преступлений, связанных с хищением бюджетных средств путем 
незаконного возмещения НДС, в части, касающейся особенностей следооб-
разования, следов, а также наиболее характерных их носителей. Изучение 
этих вопросов имеет важное значение для оптимизации деятельности опера-
тивных подразделений ЭБиПК по документированию преступлений и повы-
шению процента их раскрываемости и, как следствие, направление их в суд с 
обвинительным заключением. 

Так, документирование – это отражение и фиксация преступных действий 
проверяемых и разрабатываемых лиц на основе полученных сведений путем 
проведения оперативно-разыскных мероприятий и установления фактических 
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данных, могущих стать доказательствами по уголовному делу1. Иными словами, 
это вид деятельности сотрудников ЭБиПК, направленный на фиксацию дей-
ствий лиц, по которым осуществляется оперативная проверка или разработка, 
используя оперативно-разыскные возможности подразделения. 

Ключевая задача документирования – обеспечить дальнейшую воз-
можность использования полученной оперативным путем информации, для 
формирования доказательств, допустимых по уголовному делу2. 
К сожалению, как было отмечена ранее, большое количество преступлений 
выявляется, но далеко не все из них направляются в суд. Не знание особен-
ностей следообразования, а также всей системы следов оказывает непосред-
ственное влияние на качество организации и тактику проведения действий по 
документированию. Процесс документирования должен быть организован 
таким образом, чтобы исключить возможность утраты важных следов или 
организации эффективного противодействия их сбору и фиксации. В этой 
связи, на лиц, являющихся носителями важных знаний, имеющих значение 
для проводимой проверки, со стороны фигурантов может быть оказано дав-
ление или дополнительный инструктаж, что исключит возможность или в 
значительной мере усложнит процесс их получения оперативными работни-
ками. Кроме того, имеет важное значение их опрос на ранних этапах доку-
ментирования преступной деятельности, а также с учетом схемы их опроса 
от менее заинтересованного и виновного лица к наиболее заинтересованному 
и виновному в совершении противоправных деяний.  

Документирование противоправного факта проходит в рамках прове-
дения необходимого комплекса ОРМ, направленных на: 

 выявление лиц, имеющих информацию о совершенном преступле-
нии, и которых можно будет использовать в дальнейшим в качестве свидете-
лей по уголовному делу; 

 поиск документов и предметов, указывающих на признаки преступ-
ления, для дальнейшего использования их в качестве доказательств по делу; 

 фиксирование преступной деятельности рассматриваемых лиц для 
дальнейшего использования этой информации в рамках расследования пре-
ступления. 

Однако, для обеспечения решения задач, стоящих на первых двух эта-
пах поисковой деятельности оперативным работникам необходимо знать 
весь комплекс материальных и иных носителей следов преступления, по-
скольку их знание позволит им более тщательно и всесторонне подойти к 
планированию и последующей реализации оперативно-розыскных мероприя-
тий по документированию преступления. Это в свою очередь позволит в 

                                                 
1Куликов А.В., Куликов Н.А. Документирование и получение результатов опера-

тивно-разыскной деятельности по делам о взяточничестве // Вестник БГУ. 2014. № 2. 
С.251–254. 

2Багнычев В.А. Некоторые аспекты документирования и раскрытия преступлений, 
связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем // Общество и право. 2006. №2 (12). С. 130–132. 
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максимальной степени исключить возникновение ситуаций, когда заинтере-
сованные лица будут иметь возможность по сокрытию следов преступной 
деятельности или по оказанию давления на возможных свидетелей и иных 
носителей важной информации. 

В криминалистике выделяются два вида следов преступной деятельно-
сти – материальные и идеальные1.  

Если говорить о материальных следах, то к ним относятся предметы 
(инструменты, товары), видео и аудиозаписи, имеющие поисковые признаки 
состава преступления. Если говорить о налоговых преступлениях, то это в 
первую очередь – документы, которые указывают на обстоятельства, могу-
щие повлиять на дальнейший процесс собирания доказательств.2 

В этой связи рассмотрим документы, содержащие подобную информа-
цию. Они могут находиться: 

1) В первую очередь в организации. Много информации можно полу-
чить, исследовав пакет документов, который содержит в себе требование о 
возмещении НДС: 

• Учредительные и регистрационные документы организации: 
Устав организации, учредительный договор, свидетельство о регистра-

ции, протоколы общего собрания, свидетельство о регистрации в качестве 
предпринимателя, документы о постановке на учет в налоговом органе, заяв-
ление на регистрацию организации, решение об учреждении организации 

В этих документах мы можем увидеть следующие следы преступной 
деятельности: формальный факт существования организации, кроме этого 
подделанные подписи ответственных лиц, печатей и штампов организации, а 
также документов товарооборота. Все это, в дальнейшем, позволит обнару-
жить признаки фиктивной деятельности организации.  

• Документы бухгалтерского учета: 
Главная книга, карточка счета 51, акты приемки-передачи основных 

средств, накладные на внутреннее перемещение объектов, акты о ликвидации 
основных средств, инвентарные карточки учета основных средств: описи 
контроля сохранности инвентарных карточек, инвентарные книги учета объ-
ектов, инвентарные списки основных средств. 

Следы преступления – подложные акты на списание объектов: уценка, 
порча, ликвидация, замена новых объектов основных средств на старые, ко-
торые непригодны для эксплуатации, подлог с накладными на списание 
средств по видом производственных затрат, противоречивы расхождения 
между данными синтетического и аналитического учета. 

• Документы учета операций по расчетным счетам: 

                                                 
1Мороз Алексей Васильевич Понятие «Материальные следы преступления» // Об-

щество и право. 2010. №5 (32). [Электронный ресурс:] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
ponyatie-materialnye-sledy-prestupleniya (дата обращения: 04.05.2018). 

2 Сафаргалиева Ольга Николаевна О понятии и содержании следов в криминали-
стике // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2010. №2. [Электронный ресурс:] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-i-soderzhanii-sledov-v-kriminalistike 
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Банковские выписки, кассовые книги, счета-фактур, товарно-
транспортные накладные, приходно-кассовые ордера и приходные/расходные 
кассовые документы, кассовые журналы, мемориальные ордера, справки и 
подобные документы, книги учета денежной наличности и иных ценностей, 
книги учета принятых и выданных денежных средств и ценностей. 

В перечисленные документы можно обнаружить признаки интеллекту-
ального подлога, выраженного в том, что стоимость реализованных товаров и 
оказываемых услуг выплачиваются вне кассового и бухгалтерского учета, а 
все расчетные операции осуществляются за наличные денежные средства, а 
также нередки случаи занижения дохода при оприходовании его в полном 
объеме, достижение которого осуществляется путем перечисления большей 
его части на расчетный счет иной организации, используя подложные пла-
тежные поручения и договоры. 

2) Документы, которые могут быть получены в налоговом органе: 
Налоговая декларация, расчетные чеки, ответы на запрос в налоговые 

органы о предоставлении бухгалтерской и налоговой отчетности организа-
ции, заявление на возврат НДС 

В документах налоговой отчетности можно выяснить, сведения о дохо-
де организации и о сумме заявленного к возмещению НДС, где сопоставляя с 
иными документами, можно выявить завышение указанной суммы и призна-
ки мошенничества со стороны представителей организации. А также в отве-
тах на запросы в налоговые органы, можно получить результаты об отсут-
ствии реальных результатов хозяйственной деятельности организации. 

Акты налоговых проверок: 
• Акты встречных налоговых проверок, которые отражают нарушения 

предприятия; 
• Акты выездных и камеральных проверок, на основании которых 

осуществляется возмещение НДС. 
3) Документы, которые могут быть получены в таможенном органе: 
• Акты проверок, проводимых в случаях, когда товар не совпадает с 

заявленным ввозу предмету экспорта;  
• Таможенная декларация, составляемая на основании заключенного 

договора повторного ввоза той же продукции, в ту же иностранную органи-
зацию с ценой, которая заявлена ниже экспортной;  

• Сопроводительная ведомость с таможенными отметками. Они показы-
вают движение товара до места назначения, а также информацию, которая под-
тверждает либо не подтверждает что товар перемещался в экспортном режиме. 

4) Документы организации, которые могут быть получены в банке: 
Выписки о движении денежных средств по расчетному счету, документ 

с перечнем лиц, которые имеют доступ к электронной системе «Клиент-
Банк», платежные поручения, платежное требование, чек из чековой книжки, 
аккредитив, кредитная электронная карточка. 

В этом случае, чаще всего, следы преступления выражены в матери-
альном подлоге, когда изготавливаются учредительные, банковские доку-
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менты, не соответствующие установленной форме, кроме этого подделыва-
ются либо исправляются отдельные их части, касающиеся текста, подписей, 
печатей и штампов.1 

К идеальным следам относятся мысли, которые хранятся в сознании 
человека (субъектов, очевидцев и свидетелей таких преступлений). Рассмот-
рим следующие категории лиц, являющихся носителями таких следов:2 

Лица, которые могут дать информацию о реальном осуществлении ли-
бо об отсутствии выполнения хозяйственной деятельности организации: 

o Работники подозреваемой организации – менеджеры, юрисконсуль-
ты, финансисты и другие лица, косвенно касающиеся операций, связанных с 
начислением, уплатой и возмещением НДС; 

o Работники транспортных компаний, осуществляющих перевозку 
грузов (товаров) заподозренной организации; 

o Работники склада, где хранится товар, а также владеющие информа-
цией о его количестве, качестве и обо всех действиях, осуществляемых с 
этим товаром; 

Полученная информация от указанных лиц может отражать реальную 
хозяйственную деятельность разрабатываемой организации и даст понять, 
что происходило на самом деле. 

Лица, подозреваемой организации, которые причастны или могут быть 
причастны к совершению преступления: 

o Лица, которые занимаются подписью и оттиском личной номерной 
печати, имеющихся на платежном поручении; 

o Главные бухгалтеры и бухгалтеры организации, а также эти же лица 
субподрядчиков; 

o Руководители и учредители легитимных организаций и формально-
легитимных организаций, в том числе, лица их заменяющие, работающих с 
разрабатываемой организацией, которые могут подтвердить, например, факт 
реальной поставки или закупки товара; 

Лица, оказывающие содействие по документированию и раскрытию 
рассматриваемых преступлений: 

o Работники банков, которые обслуживают организацию; 
o Сотрудники таможенной службы, обладающие информацией о по-

ставке товаров за границу РФ, а также о составлении различной документа-
ции по осуществлению таких поставок; 

                                                 
1 Анашкин Ф. А., Дурасов М. В., Болтнев И. П. Финансовый контроль как способ 

выявления, предотвращения и раскрытия преступлений в финансово-кредитной сфере // 
Молодой ученый. - 2016. - №28. - С. 349-352. - URL https://moluch.ru/archive/132/37111/. 
(дата обращения: 04.05.2018). 

2 Медведева Светлана Николаевна Значение причинно-следственной связи в фор-
мировании идеальных следов преступления // Общество и право. 2015. №2 (52). [Элек-
тронный ресурс:] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-prichinno-sledstvennoy-
svyazi-v-formirovanii-idealnyh-sledov-prestupleniya (дата обращения: 04.05.2018).  
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o Сотрудники налоговой службы, обладающие информацией об оцен-
ке обоснованности возмещения НДС, так же о лицах, которые проводили ка-
меральные, встречные и выездные проверки в заподозренную организацию. 

Однако не стоит забывать, что преступления, связанные незаконным 
возмещением НДС имеют организованный характер. И анализируя судебно-
следственную практику можно обнаружить большое количество уголовных 
дел с участием вышеперечисленных сотрудников. 

Таким образом, организация и тактика документирования основана на 
знании особенностей следообразования и непосредственно самих следов пре-
ступлений, которые делятся на материальные и идеальные. Успешный их по-
иск и фиксация позволяют оперативным работникам сформировать доказа-
тельственную базу, раскрывающую механизм преступной деятельности, а 
также виновность основных его участников. Рассмотренные выше особенно-
сти следов преступлений, связанных с хищением бюджетных средств путем 
незаконного возмещения НДС, представленные в виде выработанной систе-
мы имеют большое практическое значение. Так как это поможет сотрудни-
кам оперативных подразделений ЭБиПК более эффективно, с точки зрения 
документирования, спланировать и осуществить ряд оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на документирование преступлений рассматри-
ваемой направленности. 
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Роль научно-технических достижений в становлении  
и развитии дактилоскопических исследований 

 
Масштаб применения дактилоскопии знаний науки о следах отображе-

ния папиллярных узоров достаточно широк. В уголовном процессе это один 
из наиболее часто используемых методов применяющийся для идентифика-
ции личности. 

Прежде чем дактилоскопия могла бы использоваться в практической 
жизни для идентификации людей, вначале ученым необходимо было изучить 
поверхность человеческого тела, понять уникальность каждого человека. 

Первое научное исследование папиллярного узора, о котором сохрани-
лись записи, было проведено в 1684 году английским врачом доктором Ни-
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химаном Грю.  В 1685 году в Болонском университете профессор анатомии 
Марчелло Мальпиги для изучения поверхности руки использовал микроскоп, 
однако изучением строения папиллярных линий он не занимался, и их уни-
кальность оставались без внимания в течение почти 150 лет.1 

Как современный криминалистический метод дактилоскопия возникает 
в начале 20-го века, но основы и принципы, которые легли в эту науку можно 
найти в годы предшествующие нашему рождению. Дактилоскопия, в ее 
начале, не может считаться наукой, но есть сохранившиеся материалы и объ-
екты, которые доказывают, что узоры подобные узору кожного покрова на ладо-
нях использовали в разных областях жизни рис. 1.  К примеру, во II тысячелетии 
до н.э. в древнем Вавилоне отпечатки пальцев оставляли на глиняной табличке 
или посуде в качестве подписи в целях защиты от подделки рис. 1. 

 
а) 

б) 
Рисунок 1 – а) резьба, имеющая сходство с рельефом кожного покрова ладони на гранит-
ной плите захоронения L'Ile de Gavrinis в Британии -  9500 г. до н.э.;2 б) рельеф кожного 

покрова пальца на глиняной керамике.3 

                                                 
1 История дактилоскопии: что могут рассказать ваши отпечатки пальцев. [Режим 

доступа]: https://zen.yandex.ru/media/wearewatchingyou/istoriia-daktiloskopii-chto-mogut-
rasskazat-vashi-otpechatki-palcev-5a92edf2f03173bb12fefe47 (дата обращения 13.03.2018). 

2 Robert Ramotowski Evolution of Latent Print Development TechniquesInternational as-
sociation for identification Providence, RI 5 August 2013. 

3 История дактилоскопии: что могут рассказать ваши отпечатки пальцев. [Режим 
доступа]: https://zen.yandex.ru/media/wearewatchingyou/istoriia-daktiloskopii-chto-mogut-
rasskazat-vashi-otpechatki-palcev-5a92edf2f03173bb12fefe47 (дата обращения 13.03.2018). 
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Современные технологии упрощают идентификацию людей, но буду-
щее дактилоскопии можно увидеть, прежде всего, в том факте, что отпечаток 
пальца помогает не только идентифицировать человека на основе сравнения 
папиллярного узора, из него можно получить гораздо больше информации. 

Британские ученые из Университета Шеффилда в 2011 году придумали 
открытие, которое позволяет экспертам использовать один отпечаток пальца 
для нескольких анализов. Они называют этот метод «сухой - влажный». От-
печаток пальца обрабатывается специальным порошком, кристаллы которого 
сохраняют форму следа и химический состав потожирового вещества, след 
сравнивают с базой данных, затем растворяют при помощи растворителя и 
проводят исследование химического состава на масс-спектрометре.1 

Масс-спектрометрия не является новичком в аналитической химии, ее 
история восходит к 1886 году.2 До недавнего времени этот метод в дактило-
скопии не использовался. Но благодаря сочетанию масс-спектрометрии с визу-
ально оптическими методами можно узнать много новой информации, ведь на 
ладонях присутствуют вещества и частицы, к которым человек прикасается, а 
выделяемое потожировое вещество содержит информацию о том, что человек 
принимал в пищу, в том числе пользовался ли медицинскими препаратами. 

В 2008 году немецкими учеными разработан метод, основанный на свя-
зывании поверхностно модифицированного порошка с капельками воды, ми-
нералами или маслами, накапливающимися на кончиках пальцев. И если в 
исследуемом отпечатке пальцев присутствует одно из четырех веществ – ма-
рихуана, никотин, кокаин, метадон и его производные, отпечаток изменяет 
цвет и начинается светиться.3 В 2015 году в Великобритании, разработала 
новый неинвазивный тест, по которому можно определить применял ли че-
ловек  кокаина, на основе анализа отпечатка пальца. Тест состоит в обнару-
жении следов химических веществ (methylekgonine и benzoylekgonine), выде-
ляющихся организмом после приема кокаина.4  

                                                 
1 Otisky prstů na vás teď vyzradí i to, zda berete drogy a co jíte [Режим доступа]:  

https://technet.idnes.cz/vedci-vylepsili-analyzu-otisku-prstu-najdou-v-nich-stopy-drog-i-jidla-
1ky-/veda.aspx?c=A110805_172521_veda_mla (дата обращения 13.03.2018) 

2 Писарев Д. И., Новиков О. О., Фадеева Д. А., Жилякова Е. Т., Казакова В. С., Пи-
сарева Н. А. Масс-спектрометрия: история и перспективы использования // Молодой уче-
ный. — 2012. — №10. — С. 99-104. 

3 HAZARIKA, Pompi, Sue M. JICKELLS, Kim WOLFF a David A. RUSSELL. Imaging 
of Latent Fingerprints through the Detection of Drugs and Metabolites. Angewandte Chemie In-
ternational Edition [online]. 2008, 47(52), 10167-10170 [cit. 2017-03-01]. DOI: 
10.1002/anie.200804348. 

4 BAILEY, Melanie J., Robert BRADSHAW, Simona FRANCESE, et al. Rapid detec-
tion of cocaine, benzoylecgonine and methylecgonine in fingerprints using surface mass spec-
trometry. The Analyst [online]. 2015, 140(18), 6254-6259 [cit. 2017-03-01]. DOI: 
10.1039/C5AN00112A. 
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В области антропологии отпечатки пальцев рассматривались не всегда, 
однако в сентябре 2015 года ученые из Университета Северной Каролины 
опубликовано исследование возможности определения родословной лично-
сти на основе характерных особенностей отпечатков. В исследовании при-
нимало участие  243 человека – афроамериканцы, американцы европейского 
происхождения и т.д. Их папиллярные узоры  изучали,  прежде всего, по по-
ловому и этническому происхождению. 

Исследования показали, что среди исследуемых папиллярных узоров 
мужчин и женщин не было признаков, которые позволили бы проводить раз-
деление по половой принадлежности их владельцев, однако важным откры-
тием было открытие различных признаков и черт в узорах афроамериканцев 
и американцев европейского происхождения.1 

Энн Х. Росс, профессор Университета Северной Каролины, заявила, 
что исследования в данном направлении только начинаются, и для того, что-
бы ответить на вопрос о возможности установления этнической принадлеж-
ности человека по следам рук, необходимо исследовать большое количество  
узоров людей разного происхождения. 

Выводы. 
Развитие дактилоскопии тесно связано с научно-техническим прогрес-

сом, открытиями и достижениями ученых в области химии, биологии, инже-
нерии, с развитием фундаментальных теорий позволяющих открыть возмож-
ности для определения пола, возраста и этнической принадлежности челове-
ка. Интеграция полученных знаний и методов, разработанных в ведущих 
научных организациях в данную область знаний, позволяет при расследова-
нии преступлений и осмотрах мест происшествия расширить сферу охвата 
информации, которая не может быть определена при применении традици-
онных методик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 FOURNIER, Nichole A. a Ann H. ROSS. Sex, Ancestral, and pattern type variation of 

fingerprint minutiae: A forensic perspective on anthropological dermatoglyphics. American 
Journal of Physical Anthropology [online]. 2016, 160(4), 625-632 [cit. 2017-03-02]. 
DOI:10.1002/ajpa.22869. 
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Особенности тактики допроса  

при расследовании организованной преступной деятельности 
 
На сегодняшний день допрос занимает важное место в расследовании и 

раскрытии преступления. Информация, полученная в ходе допроса может 
служить не только доказательством, но и ориентиром всего следствия.  

Особенно актуальным является допрос членов организованных групп, 
так как привлечение к ответственности их руководителей и лидеров весьма 
затруднителен в силу разных обстоятельств. 

Список тактических приемов, применяемых в ходе допроса участников 
организованных групп, весьма разнообразен.  

По мнению Л.Я. Драпкина, все они должны отвечать следующим тре-
бованиям: 

1. Не противоречить закону и морально-этическим нормам; 
2. Не оказывать на допрашиваемого влияния, которое могло бы приве-

сти к самооговору или же к оговору других лиц; 
3. Не основываться на насилии, угрозах и других незаконных мерах, 

невыполнимых обещаниях; 
4. Не дискредитировать правоохранительные органы и их деятель-

ность.1 
В данной научной статье мы рассмотрим некоторые виды тактических 

приемов относительно организованной преступности и систематизируем 
свои требования к ним. 

Очередность допроса. При планировании допросов членов преступной 
группы очень важно определить очередность их проведения. Следователь 
должен определять очередность в зависимости от сложившейся следственной 
ситуации. Здесь необходимо выделить следующие критерии взаимосвязей: 

1. В зависимости от ролей и функций членов организованных групп. 
Руководствуясь знаниями психологии и социологии в данной случае перво-
очередно необходимо допросить лицо, которое в наименьшей степени участ-
вовало в совершении преступления и (или) недавно вступило в группу, так 

                                                 
1Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник // М.: Юрид. Лит., – 

2004. – С. 896; 
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как больше шансов, что такой участник организованной группы станет со-
трудничать со следствием, пытаясь облегчить свое положение. 

2. В зависимости от сложившейся доказательной базы. При наличии 
соответствующих доказательств первоочередно можно допросить лиде-
ра/руководителя организованной группы. Понимая безвыходность ситуации, 
возможно он даст признательные показания, тогда допрос остальных участ-
ников не составит труда. Однако данный прием весьма рискованный и требу-
ет от следователя большой работы, так как руководитель/лидер отличается 
устойчивостью преступных мотивов и наличием глубокой антиобщественной 
психологической установкой, связанной с неприязнью к правоохранитель-
ным органам. 

3. В зависимости от наличия конфликтов между участниками органи-
зованной группы. Здесь следователь, владея информацией о лицах, между 
которыми существуют конфликты в организованной группы, может опреде-
лять, кого лучше допросить первым. Данный вопрос мы рассмотрим ниже. 

4. В зависимости от имеющейся у допрашивающего информации каса-
тельно участников организованной группы. Зачастую первыми допрашива-
ются лица менее психически устойчивые и более подверженные панике. 
Данный критерий используется чаще всего при отсутствии весомых доказа-
тельств. Кроме того, наличие у члена преступной группы семьи тоже может 
оказать положительный результат для следствия. 

Исходя из вышесказанного, следователь при планировании очередно-
сти допроса должен учитывать все вышеперечисленные критерии в комплек-
се и выбирать более целесообразную линию поведения. 

Оперирование конфликтами. Организованные группы отличаются 
устойчивостью своих связей и сплоченностью, что нередко мешает успеш-
ному расследованию и раскрытию совершенных ими преступлений. Если в 
группе есть конфликт, он может положительно повлиять на следствие, так 
как порождает раздор среди ее участников.  

В своей докторской диссертации Н.Ю. Лебедев приводит результаты 
проведенного им опроса лиц, занимающимися предварительным следствием: 
100% респондентов сталкивались с конфликтами между следователем и об-
виняемым и 73% – между обвиняемыми. Из них 75-80% это конфликты с от-
крытыми формами столкновения.1 

Данная статистика говорит нам о том, что наличие уголовного пресле-
дования в отношение организованной группы уже порождает в ней противо-
речия и столкновение интересов.  

Подрывается сплоченность группы, и участники начинают «играть» 
каждый сам за себя. Они перестают верить в помощь со стороны организо-

                                                 
1 Лебедев Н.Ю. Концептуальные основы криминалистической теории преодоления 

конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования: диссертация на соис-
кание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.12: защищена 22.12.2017 – 2017. – 
С.7; 
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ванной группы и начинают сотрудничать со следствием. Исходя из этого, 
следователь планирует порядок допроса, определяет список вопросов, зада-
ваемых конкретному участнику и решает какие методы убеждения необхо-
димо применить. 

Обман. Данный тактический прием нередко получает осуждение в 
научной литературе. А. Ратинов и Ю. Зархин писали, что «приемы такого ро-
да резко не соответствуют этическим требованиям и задачам уголовного су-
допроизводства.1 

Однако опрос проведенный Р.С. Белкиным показывает, что 75% следо-
вателей считают обман допустимым и, вероятнее всего, применяют его.2 

Конечно, тактические приемы должны соответствовать морально-
этическим нормам, но необходимо отметить, что данные нормы носят весьма 
субъективный характер. Многие авторы считают обман аморальным. Но мо-
раль – это представления общества о хорошем и плохом. Будет ли общество 
против применения обмана в ходе допроса членов организованных групп, ес-
ли это единственный способ раскрыть преступления? Мы считаем, что в дан-
ном случае работает принцип «из двух зол выбирают лучшее». 

На наш взгляд, обман в ходе допроса можно применять в определенных 
границах. Конечно, прямое преувеличение относительно наличия существу-
ющих доказательств недопустимо, но «недоговаривание» и «умолчание» 
определенных обстоятельств имеет место быть. В данной ситуации у допра-
шиваемого, в случае дачи им правдивых показаний, линия поведения никак 
не изменится, а если показания ложные, то подозреваемый может сам «доду-
мать» сложившуюся ситуацию и дать правдивые показания, которые можно 
использовать в ходе допроса других членов организованной группы. 

При этом обман не должен повлечь за собой опасных последствий, та-
ких как унижение чести и достоинства личности (не только допрашиваемого, 
но и других лиц, причастных к совершению преступления); признание несу-
ществующей вины, самооговор; оговор невиновных или преувеличение вины 
других лиц; развитие у обвиняемого или связанных с ним лиц низменных по-
буждений и чувств.3 

Исходя из вышеперечисленного, необходимо отметить, что допрос 
участников организованной группы – это кропотливый труд следователя, 
включающих в себя совокупность тактических приемов. При проведении до-
просов членов организованных групп следует активно использовать дости-
жения таких наук как социология и конфликтология. 

Еще в начале ХХ века И.Н. Якимов писал: «само ведение допроса есть 
искусство и притом в высокой степени обусловленное качествами лица, про-
                                                 

1 Ратинов А., Зархин Ю. Следственная этика // Соц. законность. – №10 – 1970. – 
С.39; 

2Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопро-
сы российской криминалистики. – М.: Издательство НОРМА – 2001. – С.104; 

3Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопро-
сы российской криминалистики. – М.: Издательство НОРМА – 2001. – С. 115; 
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изводящими допрос».1 Применение изложенных нами рекомендаций на прак-
тике позволит повысить профессионализм следователей, что позволит им не 
просто выявлять преступления, совершенные организованными группами, но 
и привлекать к уголовной ответственности их лидеров и участников. 
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Организация и производство процессуальной проверки сообщения 

о доведении до самоубийства 
 
Число совершенных суицидов в мире представляет пугающую цифру - 

по сведениям Всемирной организации здравоохранения более 800000 чело-
век погибает от самоубийств (в Российской Федерации погибает больше 
30000 человек)2. Растет число суицидов среди несовершеннолетних. Несмот-
ря на быстрый рост количества самоубийств в современной России, уголов-
ные дела по преступлениям, предусмотренным ст. 110 УК России3, практиче-
ски отсутствуют. На уровне государства количество преступлений, квалифи-
цируемых по ст. 110 УК России и доля лиц, осужденных за данные обще-
ственно опасные деяния, небольшое. Так, в 2017 году представляется за доведение до само-
убийства гражданина было ормация осуждено 34 гражданина. проверки Среди них 19 граждан приговорены 
к опасные лишению самоубийства свободы. Условное журналистского наказание получили 16 проведения граждан ходе. Для сравне-
ния, в 2016 полу году по ст. 110 УК России было нахождение осуждено обнаружив 18 граждан. Из них к 
лишению зависимости свободы - 8 граждан, самоубийства условно необходимо - 11 граждан4. 

Представляется, что дсамоубийства оведение до самоубийства в недостаточной 
совершен степени огнестрельного исследовано в науке справедливо, так как в криминалистической литературе 
заходил такой осмотре состав преступления ними освещается поверхностно полу либо следов совсем не 

                                                 
1Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., – 

1929. – С. 307; 
2 Керимов, Б.З. Предотвращение самоубийств: глобальный императив/пер. с анг. 

Б.З. Керимов. Казань: Лидер. 2017. с. 23 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, (ред. от 

31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954//с изм. опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31 де-
кабря 2017 года. 

4 Статистика ст. 110 Уголовного кодекса РФ//опубликовано на официальном сайте 
Правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://crimestat.ru/. 
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рассматривается путем. В основном все сводится к выстрела методике насколько расследования 
убийств. 

Н.Н. возможностями Ильин справедливо указывает, что днанесении оказать оссии вину в доведении экспертиза до 
самоубийства очень получить сложно результатам, поскольку расследование погибшему ограничено возмож-
ностями в проведении гражданина следственных исследовано действий, поскольку зачастую зачастую после 
самоубийств возбуждения францифоров уголовного дела нахождение возможно произвести лишь осмотре допросы результатам или наз-
начить чтобы судебные экспертизы1. 

В поэтому рамках опасные настоящей статьи социальной представляется целесообразным рассмот-
реть рамках особенности выявление процессуальной проверки такое сообщения о доведении до 
совершении самоубийства граждан, поскольку оттого, процессуальной насколько качественно она будет 
значение произведена возможных и какие следы возможностями будут обнаружены при следователь осмотре условно места происше-
ствия, социальной будут зависеть результаты по личества привлечению ичие лица к уголовной склоне ответ-
ственности в соответствии со ст. 110 УК Рколичеству оссии информационный либо по ст. 105 УК России, 
или необходимо будет вынесено постановление об ормация отказе значительная в возбуждении уголовного нахождение дела. 

Проверка керимов сообщени гражданй о самоубийствах обычно году начинается с проведения 
осмотра проведенных мест склонеа происшествия. Как отмечает дела Б.З. Керимов, такое выстрела правило самоубийств 
применимо и в тех ситуациях, предметов когда имеет место инфситуациях ормация проверки о недоброже-
лательном отношении следов близких к погибшему системный ввиду керимов личной заин-
тервозможной есованности в его смерти, а поэтому поэтому многие проверки следы преступления объективно при 
осмотре можно и не чтобы обнаружить больше из-за непринятия либо такого факта во внима-
ние2.  

оведение Обнаруженные либо следы рук, обуви больше и перчаток должны в поиск обязател ответствииьном 
порядке оссии сравниваться с аналогичными следами результатам погибшего среди, чтобы исключить произведена 
версию о причастности к обнаружив смерти росси лица посторонних лиц (будет убийство, причине-
ние смерти по граждан неосторожности ходе). Например, при обнаружении перчаток трупа с при-
знаками справедливо повешения если при наличии опорного себе предмета на его поверхности мо-
гут насколько быть обнаружить оставлены след следовы обуви. Отсутствие представляется таких следователь следов может 
произведен свидетельствовать об убийстве и инсценировке либо суицида рамках. При осмотре петли 
следователю зависеть необходимо проверить самоубийства версию основном о том, мог ли сам погибший за-
вязать на оведение себе петлю, в какой получить сфере личностная деятельности распро возможныхстранен способ 
выстрела завязывания либо узла и нужно ли результатам обладать специальными навыками, появ чтобы нанесении завя-
зать его. От решения странен этих вопросов во опасные многом осмотре зависит проверка либо версий об 
убийстве и доведения до ситуациях самоубийства живших.  

Поиск биологических следователь следов направлен не насколько только суициду на установление по-
сторонних лиц, обуви причастных к произошедшему, но и на выявление странен других либо 
преступлений (например склоне, изнасилование, сопряженное с ичие последующим зачастую убий-
ством, или оно могло году явиться причиной самоубийства). 

В нахождение ходе францифоров производства осмотра ичие места происшествия по количеству сообщению самоубийства о са-
моубийстве из практически огнестрельного оружия, пишет Ю.В. Францифоров с 

                                                 
1 Ильин Н.Н. Актуальные вопросы расследования доведения до самоубийства // 

Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 1. С. 101. 
2 Керимов, Б.З. Расследование доведения до самоубийства: учебное пособие. 3-е 

изд. испр. и доп. Казань: Лидер. 2015. C. 33. 



398 
 
 

году соавторами граждан, помимо трасологических такое следов необходимо условное найти ними огнестрель-
ное оружие, граждан пули и гильзы, соответствующие следов количеству ором выстрелов, а также информационный 
следы, свидетельствующие о странен направлении выстрела и дистанции выстрела1, инсценировке чтобы ре-
шить вопрос о том, дела произведен основном ли выстрел погибшим заходил собственноручно или 
речь насколько идет внимание об убийстве.  

При осмотре личностная места происшествия по сообщению о ходе самоубийстве дела с по-
мощью острых францифоров (колющих, режущих и т.д.) получить предметов огнестрельного следователь должен 
росси решить вопрос об использовании выявление конкретного ситуациях орудия при нанесении журналистского повре-
ждений на трупе. Об граждан этом осмотра будут свидетельствовать налсклоне ичие или отсутствие 
поверхностных предмета разрезов основном одежды и кожи лица, следов крови, а обнаружении также предмета точное рас-
положение ран и проверка потеков крови на теле и верить одежде рамках трупа.  

Специальный других вопрос, который францифоров следователю ними необходимо решить в 
условно случае самоубийства человека экспертиза путем погиба падения с высоты представляется: упал ли он действи-
тельно с уголовного того следов места, о котором личества говорит заявитель или с которого 
коллег предполагается проверка его падение.  

Обнаружив исследовано в ходе осмотра нахождение места обнаружив происшествия всевозможные оведение следы и 
предметы, следователь следов решает системный вопросы о назначении проверки конкретных эксперт-
ных значение исследований экспертиза с целью проверки чтобы выдвинутых им версий. 

Так, на этапе проверка проверки инсценировке сообщения об обнаружении информационный трупа с признаками 
году самоубийства личества всегда назначается внимание судебно-медицинская экспертиза. В зави-
симости от личества способа проверки самоубийства могут другой назначаться предмета баллистическая системный экспер-
тиза, медико-криминалистическая оведение экспертиза, трасологическая экспертиза по 
следователь узлам чтобы и петлям и ряд других керимов экспертиз.   

Представляется перчаток необходимым насколько отметить, что наряду с осмотра традиционными 
причинами самологичными убийств самоубийства (систематические унижения информационный, причинение физиче-
ской традиционными боли насколько и страданий, нахождение в верить неблагополучной среде и т.д.) помощью появ суициду
ились и новые теле - склонение покончить насколько жизнь заходил самоубийством через следов Интернет. 
В 2016 году в необходимо журнале следов «Новая газета который» были опубликованы ичие результаты оссии жур-
налистского расследования по обнаружить проблеме пропаганды социальными предмета сетя телеми 
совершения самоубийств других несовершеннолетними. По данным керимов издания зависеть, речь 
идет о результатам целенаправленной и организованной деятельности, зависеть жертвами францифоров которой 
могли проверки стать более 100 росси детей определенный и подростков, живших в справедливо благополучных и лю-
бящих семьях. Для осмотра склонения рамках несовершеннолетних к суициду обнаружив в социальных 
сетях оведение создано францифоров не менее 1500 выявление групп, организаторы которых склоне отбирают возможной возмож-
ных кандидатов основном, ведут с ними внимание соот нанесенииветствующую работу, ситуациях дают инструкции и 
побуждают в возможной определенный заходил момент покончить изучения с собой2.  

Весь насколько информационный ичие ресурс размещался в либо суицидальных группах са-
мой теле популярной лица в России социальной обнаружении сети - «ВКонтакте». В объективно этой других связи воз-
никает традиционными необходимость в обнаружении количеству возможной опасные переписки подростка результатам с по-

                                                 
1 Францифоров, Ю.В., Смушкин, А.Б., Рождествина, А.А. Криминалистика: учеб-

ник / Ю.В. Францифоров, А.Б. Смушкин, А.А. Рождествина. 2-е изд. стер., учеб. М: Оме-
га-Л. 2015. С. 146. 

2 Максименко, Ю.А. Группы смерти // Новая газета. 2016. № 51. С. 12 - 16. 
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сторонним лицом и заходил возможных верить публикаций с порочащими определенный сведениями, угро-
зами, значительная шантажом осмотре и другой информа проведенныхцией, оказавшей инсценировке губительное обуви воздействие 
на психику следователь ребенка. Значительная часть объективно такой году информации храниться гражданина на 
страницах социальных оссии сетей поддерживавших.  

Для изучения содержания уголовного страниц социальных сетей и справедливо других дела сайтов, 
на которые среди заходил подросток, нахождение рекомендуется осмотре изъять во время проверка осмотра места 
жительства оведение потерпевшего среди системный блок результатам или его ноутбук. Если 
перчаток несовершеннолетним причастных использовалась чужая обнаружении техника для общения, то необ-
ходимо значительная изучить поддерживавших ее содержимое путем произведена осмотра предметов с результатам участием экспертиза специа-
листа или путем чтобы назначения компьютерно-технической экспертизы. 

осмотре Помимо получить осмотра места лица происшествия и назначения чтобы различного ичие рода 
судебных больше экспертиз важное значение на поэтому этапе предмета проверки сообщения чтобы о доведе-
нии до самоубийства зачастую имеет либо так же такое проверочное получить мероприятие, как по-
лучение объяснений. возможностями Представляется причастных необходимым получить францифоров объяснения как 
можно условное большего другой числа близких результатам родственников, соседей, друзей, баллистическая коллег путем по-
терпевшего по работе предметов или учебе, иных лиц, количеству поддерживавших склоне с потерпевшим 
близкие предмета отношения и располагающих информацией о заходил причинах поиск произошед-
шего. В ходе гражданина получения объяснения от следователь указанных обнаружив лиц прежде всего произведен должна 
выясняться личностная обнаружении характеристика среди потерпевшего, события практически, предше-
ствующие самоубийству, а представляется также ором возможные причины росси самоубийства потер-
певшего по мнению ходе опрашиваемого информационный. 

Таким образом францифоров, в ходе производства погиба процессуальной обнаружить проверки по со-
общению о исследовано совершении самоубийства, следователь росси должен результатам установить 
наличие социальной или отсутствие фактов, году свидетельствующих либо о совершении преступ-
лений, дела предусмотренных ст. 105, ст. 110 УК России. При установлении тако-
го рода фактов по результатам проверки должно незамедлительно возбуж-
даться уголовное дело по признакам соответствующего преступления. Если 
же, в ходе проверки следователь получает достаточные данные о том, что по-
гибшим был совершен суицид, до которого его никто не доводил, что должно 
объективно подтверждаться объяснениями родственников погибшего, других 
лиц, а также результатами проведенных судебных экспертиз, иными матери-
алами проведенной проверки, то по результатам такой проверки выносится 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Методы противодействия организованной преступности 

 
Мафия как преступная организация берет свое начало на острове Си-

цилия в Средиземном море. Сегодня понятие «мафия» остается нарицатель-
ным. Распространение преступности в мире привело к тому, что огромные 
финансовые потоки попали в руки преступникам. Это позволило им оказать 
большое влияние на социальную, экономическую и политическую жизнь 
своей страны. Правоохранительные органы всех стран мира ведут активную 
борьбу с преступностью, а прогресс в науки позволяет расширить базу 
средств для эффективного противостояния мафии, а государственные зако-
нодатели делают все возможное, чтобы любая деятельность мафии могла 
быть рассмотрена и в случае необходимости пресечена по всей строгости за-
кона. Методы борьбы на сегодняшний имеют обширный спектр, это различ-
ные системы слежения, прослушивающие устройства, агентурные внедрения 
непосредственно в организации и конечно большое число специализирован-
ных служб и структур, которые посвятили свою жизнь войне с мафией. Нель-
зя не отметить, что борьба с мафией идет с самого ее зарождения как между-
народного могущественного синдиката. Мафия стала проблемой междуна-
родного уровня, на борьбу с которой были брошены огромные силы. Боль-
шой вклад в борьбу с мафией внес окружной прокурор, а в последующем гу-
бернатор штата Нью-Йорк Т. Дьюи. Его борьба с мафией стала эталоном для 
правоохранительных органов всех стран, именно способствовал постепенно-
му разрушению влиятельной преступной империи Чарли Лучано. Нельзя 
оставить и без внимания успехи в борьбе с мафией во второй половине ХХ в.1 

Прежде всего, это масштабные политические мероприятия, фактиче-
ски, война между государством и мафиозными структурами. Например, в 
1961 г. после установления коммунистического режима Фиделя Кастро нача-
лась борьба с мафией на Кубе. В отношении мафии были проведены репрес-
сии, массовые аресты мафиози, конфискация имущества и закрытие сотен 
игорных точек. Другой опыт дают азиатские страны, прежде всего, это КНР и 
Сингапур. Китайский реформатор Дэн Сяопин в начале 1980-х, отмечая 
устойчивую тенденцию к ухудшению криминогенной ситуации в стране, по-

                                                 
1 Волков В.В. Мафия в зеркале социологии // Экономическая социология. – 2004. – 

№ 5. – С. 16-34. 
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ставил задачу проведения комплексных тотальных операций по ликвидации 
организованной преступности в масштабе всей страны. С 1983 по 2005 год 
репрессивные операции проводились не менее 15 раз. В результате было 
ликвидировано более миллиона преступных группировок. Немало их лиде-
ров и рядовых членов были приговорены к смертной казни. Сингапурский 
президент Ли Куан Лю был одним из инициаторов закону Internal Security 
Act, согласно которому для приговора члену триады (мафиозной группиров-
ки) достаточно было показаний трех свидетелей о причастности к триаде. 
При этом свидетели оставались анонимными (но не для правоохранительных 
органов), так как в ином случае люди отказались бы давать показания. В ре-
зультате триады были ликвидированы в Сингапуре. Также активно использо-
вался аутсорсинг судов, позволявший избежать потенциальной коррумпиро-
ванности судей. 

Знаковым событием стал вышедший в 1968 г. с США закон о рэкете, 
сопровождавшийся модернизацией всех правоохранительных органов. Тех-
нический прогресс позволил вести круглосуточную слежку, так, прослуши-
вающие устройства были установлены в домах и машинах мафиози, что поз-
волило предъявить различные обвинения, начиная от неуплаты налогов и за-
канчивая убийством с особой жестокостью. Были подняты дела с 30х годов, с 
этого времени полиция и ФБР начали свою слаженную, совместную работу, 
проводились массовые аресты в Америки и Европе, в частности в Италии. 
Мафия была вынуждена уйти в подполье и сдать позиции. Среди самых вы-
соких рангов мафии находились те, кто добровольно приходил в полицию 
дать показания, что спровоцировало массовые убийства тех, кого подозрева-
ли в сотрудничестве с полицией. Одним из знаменательного факта в борьбе с 
организованной преступностью явилось принятие в США в 1970 г. закона 
RICO (Racketeer Infl uenced and Corrupt Organizations) – закона о борьбе с ор-
ганизованной преступностью. Однако потребовалось значительное время, 
чтобы положения этого закона стали активно использоваться правоохрани-
тельными органами, что началось приблизительно с 1982 г. Борьба с органи-
зованной преступностью в США рассматривается как одно из важнейших 
стратегических направлений деятельности правоохранительных органов 
страны. «Стратегия» предписывает американским правоохранительным ор-
ганам взаимодействовать с международными организациями и зарубежными 
партнерами1. 

В современном мире борьба с организованной преступностью невозмож-
на без международного сотрудничества. Поэтому на международном уровне 
разрабатываются реформы, целью которых является деструктуризация пре-
ступных сообществ по всему миру. К этим реформам относятся: реформа обра-
зования (для предотвращения притока новых членов в мафию, преимуществен-
но из бедных слоев общества); совершенствование системы управления (как 

                                                 
1 Сокол, Е.В., Сокол, Ю.В. Особенности борьбы с организованной преступностью в 

США // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – С. 39. 
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борьба с коррупцией); расширение экономических и социальных свобод граж-
дан (как развитие гражданского общества), правовые и политические реформы 
и другие меры, которые должны помочь правоохранительным органам стран 
мира слаженно взаимодействовать и противостоять мафии. 

Важную роль в борьбе с мировой преступностью играет международ-
ная полиция – Интерпол, которая в 90-х годах прошлого века претерпела ко-
ренные изменения. Были приложены большие усилия для того, чтобы ис-
пользовать последние достижения науки в целях предоставления коммуни-
кационных услуг и доступа к базе оперативных данных для удовлетворения 
потребностей 170 стран, состоящих в этой организации. Основой взаимодей-
ствия в борьбе с транснациональной организованной преступностью является 
Стратегический план Интерпола, утвержденный в 1998 г. на 67-ом собрании 
Генеральной Ассамблеи Интерпола Египте. Этот план предполагает коорди-
нацию деятельности всех региональных международных правоохранитель-
ных органов, интеграцию их информационных систем, баз данных, утвер-
ждение единых правовых подходов в вопросах розыска, задержания и экс-
традиции преступников. Интерпол выступил также с инициативой в качестве 
единого банка данных по сбору информации об организованной преступно-
сти, в том числе, в Российской Федерации1. 

Информационная безопасность – одно из главных направлений совре-
менного противодействия преступности. С развитием новых технологией по-
явились электронные ресурсы, посредством которых преступники создали так 
называемый «Черный рынок Интернета». С помощью специальных сайтов и 
программ (анонимайзеров), злоумышленники могут обходить различные про-
граммы защиты спецслужб государств и фильтры надзорных органов. Это поз-
воляет пропагандировать терроризм и экстремизм, продавать наркотики и ору-
жие и многое другое. В России проводится активная борьба с нелегальным Ин-
тернетом, стоит отметить созданное в 2000-ом г. Управление «К», призванное 
бороться с преступностью в сфере информационных технологий. 

Другими методами борьбы с мафией являются: 
– повышение прозрачности банковской деятельности; 
– создание специальных судов и прокурорских должностей; 
– принятие санкций и других мер, например, конфискации товаров, и 

мер, препятствующих сокрытию незаконных доходов, с целью подрыва эко-
номического могущества преступных организаций; 

– совершенствование методов сбора оперативной информации в целях 
установления организованных структур преступных сообществ, характера их 
деятельности, взаимосвязей между различными формированиями; 

– разработка методов, позволяющих «внедряться» в преступные орга-
низации, в том числе создание специализированных полицейских подразде-

                                                 
1 Гурев М.С. Организованная преступность. Курс лекций. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – 

С. 216. 
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лений, осуществление негласных операций с внедрением агентуры и контро-
лируемых поставок, защита свидетелей1. 

К сожалению, преступный мир также берет на вооружение многие до-
стижения научно-технического прогресса, что позволяет им угрожать благо-
получию общества. Все это свидетельствует о том, что борьба с мафией все-
гда будет актуальной.  

 
 

Крахмаль Александра Евгеньевна,  
магистрант 1 курса 

Тульского государственного университета 
Научный руководитель:  

Аристархова Татьяна Анатольевна,  
заместитель директора Института права и управления 

 Тульского государственного университета,  
кандидат юридических наук 

 
Криминалистически значимая информация  

при расследовании преступлений прошлых лет 
 
Раскрытию преступлений прошлых лет в настоящее время уделяется 

существенное внимание, но, несмотря на это, раскрываемость данных пре-
ступлений имеет не наилучшие результаты. 

Известным фактом является то, что для расследования нераскрытых 
прошлых преступлений следователем используется широкий арсенал крими-
налистических средств и приемов. От достаточного обеспечения деятельно-
сти правоохранительных органов криминалистически значимой информаци-
ей, а также ее доступности для следователя и лиц, которые осуществляют ро-
зыск и дознание, зависит многое, поскольку от этого складывается уровень 
эффективности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Научная система учетов, которая была разработана до настоящего вре-
мени, послужила формированию целостной регистрационной системы, то 
есть криминалистической регистрации. Данные учеты содержат в себе ин-
формацию, представленную индивидуализирующими признаками объектов 
регистрации,  сведения о которых хранятся в автоматизированных информа-
ционно-поисковых системах. 

Однако причиной не столь удовлетворительной статистики нераскры-
тых преступлений прошлых лет  являются некоторые недостатки, которые 
были допущены на первоначальных этапах расследования, в том числе и в 
работе в преступлениях по горячим следам. К тому же помимо отсутствия 

                                                 
1 Малинин, В.Б., Измалков, В.А. Борьба с организованной преступностью – одна из 

основных задач государства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2015. – 
№ 1. – С. 32. 
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эффективного взаимодействия между органами предварительного следствия, 
дознания, уголовного розыска, экспертно-криминалистическими подразделе-
ниями, недостаточный уровень их профессиональной подготовки также вли-
яет на уровень самого раскрытия преступления.  

Стоит отметить, что довольно большое значение в раскрытии и рассле-
довании преступлений имеют криминалистические учеты. В отношении пре-
ступлений прошлых лет особое внимание уделяется качественному эксперт-
но-криминалистическому сопровождению приостановленных уголовных дел, 
которое осуществляют экспертно-криминалистические подразделения ОВД 
МВД России.  

На наш взгляд, современное состояние криминалистической регистра-
ции не соответствует положениям правоприменительного процесса. Суще-
ствует ряд проблем по данной тематике. Например, вопрос о научно-
методическом и организационном обеспечении использования криминали-
стических учетов в раскрытии и расследовании преступлений.  

В последнее время при помощи исследований появились новые виды 
экспертно-криминалистических учетов, а именно: одорологический учет, ге-
нотипоскопическая регистрация, фонотека голоса и речи лиц, и т.д.1 На со-
временном этапе компьютерная обработка гомеоскопических видов следов 
позволяет на данной стадии развития технологий извлекать дополнительную 
информацию, которая раньше не была доступна без использования компью-
терной техники.  

По нашему мнению, создание единого компьютерного языка некото-
рых соразмерных параметров объектов учета позволит интегрировать крими-
налистические учеты на новый качественный уровень. Такая интегрирован-
ная система предполагает установление множества взаимосвязей между объ-
ектами разных видов учетов.  

На наш взгляд, тем не менее, одной из главных задач данной темы 
остается вопрос о подготовке кадров. Стоит отметить, что для производства 
таких сложных исследований специалисту необходимо иметь достаточно 
знаний не только в области криминалистики, но и также иметь равные знания 
во всей современной науке, чтобы использовать их на практике в каждом из 
нужных направлений.  

Таким образом, в дальнейшем будет возможно на основе компьютерной 
обработки выявленных при исследовании существующих взаимосвязей, напри-
мер, гомеоскопичесих следов, которые были изъяты с места происшествия, вос-
создать внешний облик человека. То есть таким путем произойдет переход из 
системы фоноскопических, одорологических и т.п. учетов в габитоскопическую 

                                                 
1 Ялышев С.А. Новые направления развития экспертно-криминалистических учетов 

в контексте повышения эффективности раскрытия и расследования нераскрытых преступ-
лений прошлых лет // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки, -  2016.  - С. 
94 
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систему учета.  При помощи такого учета возможен дальнейший поиск по дру-
гим видам учетов, содержащихся в  Информационных центрах.1  

Таким образом, одним из основополагающих источников повышения 
эффективности процесса раскрытия и расследования нераскрытых преступ-
лений прошлых лет является грамотное и усовершенствованное использова-
ние криминалистически значимой информации, которая требует дальнейше-
го развития, как в зарубежных странах. 
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Предупреждение грабежей и разбоев в курортных регионах 

 
За последние 2-3 года туристский рынок России серьезно изменился: на 

фоне снижения турпоездок за рубеж (-20% в 2015 году) стал расти внутрен-
ний (+18% в 2015 году, +10% в 2016 году) туризм.2  

Показательным в этом отношении является Республика Крым. Количе-
ство туристов, отдохнувших в Крыму в период с 2014 по 2016 года растет в 
среднем на 20% в год.3  

Потенциал развития внутреннего и въездного туризма в России далеко 
не исчерпан – в настоящее время доля туризма в ВВП России составляет все-
го 1,5%, в то время как в ВВП разных стран доля туризма составляет 10%. 

Одним из условий развития курортно-туристического рынка является 
благоприятная оперативная обстановка в курортных регионах, что может быть 
достигнуто эффективными мерами предупреждения, в первую очередь, пре-
ступлений против личности и собственности. Грабежи и разбои относятся к так 
называемым корыстно-насильственным преступлениям, т.к. посягают одновре-
менно на два объекта: на право собственности и на здоровье. Грабежи и разбои, 
совершаемые в курортных регионах, представляют еще большую обществен-
ную опасность, т.к. могут негативно повлиять на рейтинг туристической при-
влекательности соответствующего региона. Кроме того раскрытие грабежей и 
                                                 

1 Морозов А.В. Место экспертно-криминалистических учетов в раскрытии и рас-
следовании преступлений прошлых лет // Известия ТулГУ. Экономические и юридиче-
ские науки, - 2016. - С. 217 

2   Официальный сайт Ростуризма – URL: http://www.russiatourism.ru 
3 Официальный сайт Министерства курортов и туризма Реcпублики Крым – URL: 

http://mtur.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608306 
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разбоев в курортных регионах сопряжено с определенными трудностями, обу-
словленными особенностями оперативной обстановки: большой приток отды-
хающих и туристов, краткосрочность пребывания потенциальных жертв и сви-
детелей преступлений в курортных регионах, совершение корыстно-
насильственных преступлений преступниками-гастролерами. 

В соответствии с официальной статистикой МВД России тенденцией 
последних лет является снижение уровня грабежей и разбоев в общей струк-
туре преступности, однако официальные статистические данные по грабежам 
и разбоям не в полной мере отражают реальную ситуацию, характеризую-
щую указанные виды корыстно-насильственных преступлений. Это объясня-
ется тем обстоятельством, что для грабежей и разбоев, как и для других кате-
горий преступлений, характерна латентность. Применительно к грабежам и 
разбоям, совершаемым в курортных регионах, на наш взгляд, следует приме-
нять более высокий коэффициент латентности, что обусловлено нежеланием 
потерпевших обращаться в правоохранительные органы ввиду краткосрочно-
сти их пребывания в курортных регионах и в некоторых случаях нежеланием 
самих правоохранительных органов регистрировать такие преступления вви-
ду сложности их последующего раскрытия. Поэтому своевременное преду-
преждение грабежей и разбоев в курортных регионах в настоящее время 
приобретает особую актуальность.  

Главной целью предупреждения любых преступлений является недо-
пущение их совершения. Это комплексная деятельность, в которую вовлече-
ны разные службы и подразделения как ОВД, так и других правоохранитель-
ных органов. Предупреждение осуществляется посредством общей и инди-
видуальной профилактики, а также путем предотвращения и пресечения пре-
ступлений. Особое значение в предупреждении грабежей и разбоев, соверша-
емых в курортных регионах, имеет оперативно-розыскное предупреждение, 
т.е. реализация цели предупреждения преступлений с использованием опера-
тивно-розыскных сил, средств и методов. 

Общая профилактика грабежей и разбоев, совершаемых в курортных 
регионах, представляет собой деятельность по выявлению причин и условий, 
способствующих совершению такого рода преступлений и их устранение. 

Причины и условия, способствующие совершению грабежей и разбоев 
в курортных регионах, соответствуют общим детерминантам общеуголовной 
преступности. В частности это низкий общеобразовательный и культурный 
уровень отдельных слоев населения, в том числе недостаточная правовая 
грамотность; нежелание или отсутствие возможности заниматься трудовой 
деятельностью; стремление к быстрому и легкому обогащению; пьянство и 
наркомания; недостаточное внимание со стороны родителей и сотрудников 
образовательных учреждений к воспитанию несовершеннолетних; недостат-
ки в работе правоохранительных органов; малоосвещенность мест наиболее 
вероятного совершения грабежей и разбоев; слабая защищенность мест хра-
нения материальных ценностей; виктимное поведение лиц – потенциальных 
жертв грабежей и разбоев. 
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Очевидно, что устранение причин и условий, способствующих совер-
шению грабежей и разбоев в курортных регионах должно осуществляться 
комплексно различными государственными органами как федерального, так 
регионального и местного уровня, при активном участии ОВД. В частности, 
ОВД могут выступать с конкретными инициативами, например, иницииро-
вать оборудование осветительными средствами слабоосвещаемых мест, в ко-
торых высока вероятность совершения грабежей и разбоев. 

Участие ОВД в общей профилактике грабежей и разбоев в курортных 
регионах может реализовываться путем осуществления правовой пропаганды 
в СМИ, в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах, в спор-
тивных заведениях, на объектах транспортной инфраструктуры и в местах 
отдыха. Такая деятельность ОВД должна быть направлена на разъяснение 
населению как положений законодательства об уголовной ответственности за 
совершение корыстно-насильственных преступлений, так и сведений о спо-
собах и местах наиболее вероятного совершения грабежей и разбоев, а также 
о правилах безопасного поведения граждан, исключающих виктимность. 

Устранение недостатков в воспитании несовершеннолетних, которые 
впоследствии могут совершать корыстно-насильственные преступления, до-
стигается, во-первых, своевременным выявлением неблагополучных семей и 
проблемных несовершеннолетних, во-вторых, систематическим контролем за 
ними со стороны подразделений по делам несовершеннолетних ОВД (далее – 
ПДН). При этом ОВД в случае невыполнения родителями или лицами, их за-
меняющими, своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних вправе 
принимать к родителям меры административного или уголовного характера.  

Важной профилактической мерой по устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению грабежей и разбоев, является содействие ОВД в 
трудоустройстве лиц, освободившихся после отбытия уголовного наказания. 

Исходя из анализа оперативной обстановки на территории обслужива-
ния, ОВД могут корректировать маршруты патрулирования патрульно-
постовой службы полиции (далее – ППСП). С учетом мест наиболее вероят-
ного совершения грабежей и разбоев, в первую очередь необходимо пере-
крывать патрулями ППСП парки, скверы, места, прилегающие к развлека-
тельным заведениям, пляжные зоны, места концентрации торговых объектов. 
В связи с увеличением в курортных регионах числа отдыхающих и туристов 
в период отпусков, для патрулирования целесообразно привлекать дополни-
тельные силы, в том числе из других регионов: военнослужащих и наряды 
вневедомственной охраны Росгвардии, курсантов учреждений образования 
МВД, представителей общественности, а также активно взаимодействовать с 
частными охранными структурами. Учитывая особенности мест и времени 
совершения грабежей и разбоев в курортных регионах, а именно, темное 
время суток, слабоосвещенные малолюдные места, парковые или пляжные 
зоны, патрулирование целесообразно проводить с использованием служебно-
розыскных собак, а также организовывать велопатрули.  



408 
 
 

Существенное профилактическое значение имеет внедрение в городах, 
в т.ч. курортных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».   

Работа по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершение гра-
бежей и разбоев в курортных регионах и оказание на них целенаправленного 
воздействия с целью недопущения совершения ими преступлений представ-
ляет собой индивидуальную профилактику грабежей и разбоев. Выявление 
таких лиц осуществляется с использованием различных видов учетов, а так-
же при информационном взаимодействии подразделений уголовного розыска 
(далее УР) с другими подразделениями ОВД и другими правоохранительны-
ми органами. 

Важным источником информации о лицах, склонных к совершению 
грабежей и разбоев в курортных регионах являются сообщения конфидентов. 

Мерами индивидуального профилактического воздействия на лиц, 
склонных к совершению корыстно-насильственных преступлений, являются 
индивидуальные профилактические беседы сотрудников ОВД, вынесение 
официальных предостережений о недопустимости противоправного поведения. 
В целях индивидуально-профилактического воздействия на лиц, склонных к 
совершению грабежей и разбоев в курортных регионах, сотрудники подразде-
лений УР могут привлекать конфидентов, из числа лиц знакомых с профилак-
тируемыми. В качестве конфидентов для целей индивидуальной профилактики 
по линии грабежей и разбоев целесообразно привлекать тренеров спортивных 
секций, преподавателей учебных заведений, старших по возрасту или нефор-
мальных лидеров молодежных организаций или трудовых коллективов, где мо-
гут быть лица, склонные к совершению грабежей и разбоев. Общение конфи-
дентов ОВД с профилактируемыми лицами в таком случае должно сводиться к 
разъяснению неотвратимости уголовного наказания и негативных последствий 
судимости в случае совершения преступления.  

Важным средством индивидуальной профилактики по линии грабежей 
и разбоев, совершаемых в курортных регионах, является административный 
надзор1. 

Одновременно с мерами административного надзора, в отношении лиц, 
склонных к совершению корыстно-насильственных преступлений, может 
осуществляться оперативное наблюдение, которое осуществляется преиму-
щественно негласно.  

Важным составным элементом предупреждения грабежей и разбоев яв-
ляется деятельность ОВД и в первую очередь оперативных подразделений по 
предотвращению замышляемых и подготавливаемых, а также по пресечению 
совершаемых грабежей и разбоев. Эти меры направлены на конкретных лиц, 
которые, по имеющимся сведениям, задумали, подготавливают или уже со-
вершают определенное преступление. 

                                                 
1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды : Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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Первоочередной задачей предотвращения и пресечения грабежей и 
разбоев, совершаемых в курортных регионах, является своевременное уста-
новление лиц, замышляющих или подготавливающих такие преступления. 
Наиболее результативным и проверенным временем способом выявления 
этих лиц является использование конфиденциального содействия граждан. 
По линии противодействия грабежам и разбоям привлекать к конфиденци-
альному содействию целесообразно лиц, имеющих контакты с субъектами, 
склонными к совершению данной категории преступлений, а именно:   

 лиц, ранее судимых за корыстно-насильственные преступления; 
 бывших и действующих спортсменов силовых видов спорта; 
 несовершеннолетних из неблагополучных семей; 
 лиц, не имеющих постоянного источника дохода; 
 лиц, увлекающихся азартными играми; 
 лиц, злоупотребляющих алкоголем или допускающих не медицин-

ское потребление наркотических средств; 
 лиц, занимающихся регулярной скупкой предметов, полученных 

преступным путем; 
 лиц, причастных к нелегальному обороту оружия; 
 медицинских работников приемных отделений травматологии; 
 лиц, сдающих жилье в краткосрочную аренду; 
 лиц, оказывающих услуги такси; 
 сотрудников развлекательных заведений, в которых осуществляется 

торговля алкоголем; 
 проституток. 
Обязанностью оперативного сотрудника в таком случае является разъ-

яснение конфидентам по каким прямым или косвенным признакам можно 
выявить лиц, замышляющих, готовящих или совершающих грабежи и разбои 
в курортных регионах. 

К таким признакам, на наш взгляд, можно отнести следующее: 
 высказывание намерения совершить преступление; 
 обращение к другим лицам, в том числе к конфиденту, с предложе-

нием поучаствовать в совершении преступления в качестве соисполнителя 
или пособника; 

 изготовление или приобретение (легальное или нелегальное) орудий 
и средств совершения грабежа или разбоя; 

 неестественное поведение при нахождении в определенных местах и 
в определенное время, обусловленное подготовкой грабежа или разбоя: по-
иск потенциальной жертвы преступления и слежка за ней; 

 не характерная ранее заинтересованность отдельных сотрудников 
коммерческих заведений (отделений банков, аптек, ювелирных магазинов, 
частных пансионатов, торговых объектов и т. п.) системой охраны, местом 
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хранения, порядком перемещения, наличием и размером денежных средств и 
других материальных ценностей; 

 появление в курортных регионах лиц, имеющих ярко выраженные 
признаки наличия судимости: преступный жаргон, татуировки, жестикуля-
ция, общение с ранее судимыми лицами, проживающими в курортном реги-
оне и т.п.; 

 внезапные финансовые траты или появление предметов, не соответ-
ствующих уровню дохода конкретного лица; 

 появление у лица телесных повреждений, в том числе незначитель-
ных, характерных для ситуации оказания физического сопротивления со сто-
роны других лиц, а также повреждения одежды. 

Кроме сведений, получаемых сотрудниками оперативных подразделе-
ний от конфидентов о фактах подготовки или совершения грабежей и разбо-
ев в курортных регионах, оперативно значимая информация может поступать 
из других подразделений ОВД и правоохранительных органов. В случае по-
лучения другим территориальным ОВД оперативной информации о преступ-
никах-гастролерах, планирующих совершать грабежи или разбои в конкрет-
ном курортном регионе, информация об этом направляется в ОВД по терри-
ториальности. 

Дальнейшие действия сотрудников подразделений УР по предупре-
ждению замышляемого или готовящегося грабежа или разбоя зависят от со-
держания полученной оперативной информации. 

Если содержание полученной оперативной информации свидетельству-
ет о том, что грабеж или разбой будет совершен установленным лицом, глав-
ной задачей ОВД является пресечение такого преступления. Для этого необ-
ходимо организовать наблюдение за фигурантом и задержать его в момент 
покушения на совершение грабежа или разбоя. Главным обстоятельством в 
такой оперативно-розыскной ситуации является исключение причинения 
вреда потенциальной жертве преступления. Если объект готовящегося пося-
гательства известен, целесообразно применить такой тактический прием, как 
«подмена объекта посягательства», т. е. вместо конкретного лица, на которо-
го готовится нападение направить в известное место и время подготовленно-
го сотрудника ОВД, внешне не имеющего существенных отличий от дей-
ствительного объекта посягательства и организовать задержание злоумыш-
ленника в момент покушения на преступление. 

Если же объектом готовящегося грабежа или разбоя по оперативной 
информации является какое-либо коммерческое заведение или квартира и из-
вестно время совершения нападения, то в целях пресечения преступления 
целесообразно организовать засаду в этом месте и задержать злоумышленни-
ков в момент совершения преступления. Если же время нападения на объект 
и лица, готовящие преступление неизвестны, то параллельно с оперативно-
розыскными мероприятиями по получению дополнительной оперативной 
информации целесообразно усилить инженерную и физическую охрану объ-
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екта, а также осуществить подмену или перемещение в другое место воз-
можного предмета преступления. 

При наличии проверенных сведений о лице (лицах), подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем преступление, в целях сбора в резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий дополнительных сведений, кото-
рые в дальнейшем могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу в отношении лица (группы лиц), достигшего (достигших) 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, осуществляется 
оперативная разработка. 

 
 

Максимова Екатерина Ивановна, 
курсант 4 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России  
Научный руководитель: 

Пестрецов Михаил Алексеевич, 
 старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности 

и специальной техники 
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

Опрос как оперативно-розыскное мероприятие  
и использование его результатов 

 
Опрос-это оперативно-розыскное мероприятие, закрепленное в статье 6 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144-ФЗ и заключающееся в сборе оперативно-значимой  ин-
формации оперативным работником, либо же по его поручению другого лица 
с человеком, который осведомлен или может быть осведомлен о сведениях, 
имеющих значение для решения конкретной задачи ОРД1. Данное ОРМ име-
ет поисковый характер и направлено на обнаружение скрытой информации. 

В проведении разведывательного опроса участвуют различные субъек-
ты. В то же время некоторые из них в силу своих функциональных обязанно-
стей систематически осуществляют оперативно-розыскную деятельность по 
борьбе с преступностью, в то время как другие лица периодически участвуют 
в проведении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий. 

Существует определенный перечень оперативных подразделений, ко-
торые могут привлекаться к проведению ОРМ «Опрос», а именно: 

1) подразделения уголовного розыска; 
2) подразделения, ведущие борьбу с преступлениями в сфере экономики; 
3) служба обеспечения собственной безопасности; 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995          

№ 144-ФЗ, статья 6; 
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4) оперативные подразделения по борьбе с преступными посягатель-
ствами на грузы (ОБППГ); 

5) оперативное подразделение Национального Центрального бюро Ин-
терпола и др.1 

При проведении опроса так же могут привлекаться и сотрудники дру-
гих служб, такие как: участковые уполномоченные полиции, работники 
ГИБДД и другие. 

Однако, перечисленные выше лица должны обладать как опытом про-
ведения такого мероприятия, так и знать некоторые приемы практической 
психологии, а также уметь устанавливать психологический контакт с опра-
шиваемым лицом. 

В ходе опроса может использоваться различная аудио-, видеозаписы-
вающая аппаратура для фиксации информации. Она может применяться как 
открыто, так и в тайне от опрашиваемого лица. 

Объектами опроса выступают лица, которые обладают или могут обла-
дать оперативно-значимой информацией. Законодатель не предъявляет ка-
ких-либо ограничений к объектам опроса, а также не устанавливает опреде-
ленных требований к его проведению.  

Оперативному работнику необходимо изучить теорию бессознательно-
го. Ведь процессы, протекающие в психике человека на бессознательном 
уровне нередко им, не контролируются. То есть, в ситуации, когда собесед-
ник не желает передавать оперативному сотруднику важную информацию, 
его необходимо побудить к неосознанной ее передаче. Это может выражать-
ся в непроизвольных высказываниях. 

Проведению опроса предшествует подготовительная работа, которая 
заключается в: 

1) выборе и формулировке задач, которые необходимо решить с помо-
щью опроса; 

2) определении сведений, которые имеют значение для решения по-
ставленных задач; 

3) определении круга опрашиваемых лиц, их детальная проверка и изу-
чение; 

4) выборе места, времени, обстановки опроса; 
5) разработке тактических приемов и перечня основных вопросов; 
6) подборе субъекта осуществления мероприятия и его подготовка к 

проведению опроса.2 
Ввиду отсутствия времени сотрудники оперативных подразделений не 

всегда могут осуществить перечисленные мероприятия, которые требуют 
тщательную предварительную подготовительную работу. 

                                                 
1 Агафонова Ю.А., Кваша Ю.Ф. Основы оперативно-разыскной деятельности. 

Учебник. ЦОКР МВД России. Москва с. 55, 2015 г.; 
2 Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий. 

Монография. Издательский дом Шумиловой И.И. Москва, с.23, 2016 г; 
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Эффективность любого вида опроса во много зависит от тщательной 
подготовки к его проведению, степени осведомленности опрашиваемого ли-
ца, его психологических качествах личности, а также лояльности со стороны 
самих оперативных сотрудников. 

На подготовительном этапе, в первую очередь, при общении с опраши-
ваемым лицом необходимо устанавливать доверительные отношения, а также 
учитывать условия, в которых опрос проводится. Ведь важно настроить лицо 
на откровенный разговор, особенно нежелательно присутствие других лиц, а 
также наличия различного рода обстоятельств, препятствующих спокойному 
общению оперативного работника с гражданином. 

Нередко, оперативный работник, проводя опрос гражданина должен 
учитывать его индивидуальные особенности личности, и в связи с этим, вы-
бирать тактические приемы проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«опрос». 

В процессе разведопроса, произведя оценку личности опрашиваемого, 
можно использовать чувство его собственной значимости. Люди, которые в 
прошлом имели хорошую работу, однако в связи с течением обстоятельств 
вынуждены заниматься неквалифицированным физическим трудом, в основ-
ном, пытаются повысить чувство собственного достоинства. Сыграв на этом, 
можно выразить к опрашиваемому лицу уважение, человеческую заинтере-
сованность для получения интересующей информации. 

Если опрос проводится на месте совершения преступления, оператив-
ному работнику следует воспользоваться эмоциональным стрессом опраши-
ваемых лиц, так как у человека он вызывает ослабление контроля над своим 
поведением, а также высказываниями. 

В ходе общения оперативный работник выясняет необходимую для 
раскрытия уголовного дела информацию, и оформляет ее должным образом, 
а именно справкой оперативника, но в то же время этот документ не будет 
иметь самостоятельного доказательственного значения. 

Любое оперативно-розыскное мероприятие, обладает результатами, по-
лученными в ходе его проведения, но данные результаты не всегда можно рас-
ценивать в качестве доказательств по уголовному делу. На законодательном 
уровне этот вопрос по сей день остается дискуссионным и требует разрешения1. 

В настоящее время существует проблема легализации сведений, полу-
ченных в ходе оперативно-розыскной деятельности о готовящихся и совер-
шенных преступлениях. Эти сведения, в первую очередь должны быть 
оформлены с соблюдением требований, предъявляемых в уголовно-
процессуальном законодательстве. 

                                                 
1 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 г. 
Москва «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 
суд». 



414 
 
 

Таким образом, в качестве вывода можно отметить, что качественная 
организация подготовительного этапа проведения опроса позволяет выяснить 
оперативному работнику все необходимые сведения, которыми располагает 
объект опроса, а также легализовать и предоставить их в правильной форме с 
соблюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства 
как доказательства по уголовному делу.  

 
 

Моисеенко Алла Юрьевна,  
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Использование квадрокоптера  
с целью перевозки наркотических средств 

 
На сегодняшний день использование квадрокоптеров (воздушное суд-

но, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта 
такого воздушного судна (внешний пилот))1 получило широкое и повсемест-
ное распространение. Вступившие поправки в Воздушный Кодекс РФ2, пред-
определили, что все беспилотные гражданские воздушные суда с максималь-
ной взлетной массой 30 килограмм и менее, должны подлежать обязательной 
сертификации и соответствующей регистрации. Данное положение значи-
тельно облегчило деятельность контролирующих органов, привязав к 
квадрокоптеру имя его владельца. Закон кроме того предусматривает огра-
ничения для пользования беспилотными средствами гражданами, состоящи-
ми на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере, или име-
ющих судимость за определенные статьи УК РФ (например, за терроризм 
или хулиганство). Несомненно, не все владельцы квадрокоптеров проходят 
обязательную процедуру регистрации, продолжая эксплуатировать «воздуш-
ное судно», за что могут быть подвергнуты административному наказанию в 
соответствии со ст. 11.4-11.5 КоАП РФ – «Нарушение эксплуатации воздуш-

                                                 
1 Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ// Российская 

газета – 1997. -  № 59-60. 
2 Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в 

Воздушный Кодекс РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации -2016. -  № 1. - 
Ст. 82. 
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ных судов и безопасности полетов». Иными словами, длительное судебное 
разбирательство грозит владельцу квадрокоптера, который будет замечен 
правоохранительными органами или иными органами государственной вла-
сти. В данном случае будет рассматриваться вопрос о цели использовании 
судна, а также оцениваться фактическое назначение используемого прибора. 
В судебном порядке придется доказать, не было ли целью взлета квадроко-
птера совершение террористического акта, или контрабанды запрещенных к 
свободному обороту веществ. С другой стороны, не достаточная проработка 
законодательства в данном направлении зачастую приводит к тому, что вла-
делец квадрокоптера избегает ответственности, ссылаясь на то, что «беспи-
лотник» используется в качестве средства оператора средств массовой ин-
формации. Остается лишь получить аккредитацию какого-либо телевизион-
ного канала или иного СМИ.  

Проблема контрабанды с использованием квадрокоптеров еще нова для 
Российской Федерации, но уже получила широкое распространение, как в 
России, так и за рубежом.  

Например, в Саратовской области задержан мужчина, который доста-
вил на квадрокоптере наркотические средства в ИК-33. При помощи квадро-
коптера он пытался доставить на территорию колонии контейнер, внутри ко-
торого были обнаружены и изъяты 8 свертков с веществом растительного 
происхождения и зарядным устройством для мобильного телефона1. 

В Казани в марте 2017 года трое молодых людей приехали на легковом 
автомобиле к ИК-2 и пытались запустить квадрокоптер на территорию ре-
жимного объекта. К квадрокоптеру с помощью скотча была прикреплена 
пластиковая бутылка 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, а к бутыл-
ке примотан сверток с порошком светлого цвета. Последующая экспертиза 
показала, что в свертке находилось 0,76 г синтетического наркотика2. 

В Мельбурне в 2016 году засекли парящий над местным исправительным 
учреждением беспилотник. Вскоре полиция обнаружила мужчину и женщину в 
припаркованной неподалеку машине. Мужчина управлял небольшим дроном, 
при помощи которого переправлял партию наркотиков в тюрьму3.  

Иными словами, правоохранительным органам при выявлении беспи-
лотного средства без идентификационного номера, приходиться использо-
вать дополнительные средства и методы для установления факта использова-
ния его в противоправных целях. К таким средствам можно отнести крими-
налистические средства и методы (например, выявление следов дактилоско-
пического и биологического происхождения), однако, при наличии достаточ-
ного количества пригодного сравнительного материала проблемой доказыва-
ния остается целевое предназначение квадрокоптера и наличие прямого 

                                                 
1 http://www.4vsar.ru/news/74646.html 
2 http://www.tatar-inform.ru/news/2017/03/06/542248/ 
3 Трофимов С.В. Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных ве-

ществ// «Life#Вау», 2016. 



416 
 
 

умысла лица на совершение противоправных действий, что зачастую можно 
доказать только лишь на этапе подготовки к совершению преступления. На 
этапе уже совершенного преступления квадрокоптер, не имеющий опознава-
тельных знаков и принадлежности к лицу его эксплуатирующего так и может 
остаться безымянным средством совершения преступления.  

Проблемой также остается и эксплуатация квадрокоптеров массой ме-
нее 250 гр. Данные устройства достаточны, например, для использования в 
качестве орудия совершения преступления, но не подлежат государственной 
регистрации, в связи с чем и могут остаться безымянным, неотождествлен-
ным средством совершения преступления. Вводя законодательную норму о 
регистрации квадрокоптеров, законодатель, несомненно, преследовал цель 
предотвращения совершения правонарушений и преступлений. Однако, на 
мой взгляд, основной проблемой остается тот факт, что покупаемые квадро-
коптеры регистрируются на этапе подготовки к полету, а не на этапе непо-
средственной покупки, что позволяет владельцу обойти законодательство и 
допустить не оформление воздушного судна. В данном случае актуально за-
конодательство, которое используется при покупке огнестрельного оружия – 
когда любое покупаемое оружие подлежит обязательной регистрации, кроме 
того, может быть использовано только при наличии соответствующего раз-
решения, которое может быть получено при соблюдении определенной про-
цедуры. Иными словами, проблема законодательного регулирования исполь-
зования квадрокоптеров до сих пор остается открытой и требующей деталь-
ной законодательной «проработки». 

У дронов большое будущее. И это не только доставка товаров. В Индии 
с их помощью хотят спасать человеческие жизни. Именно они будут достав-
лять органы для пересадки. Конечно, были прецеденты, когда жертвами дро-
нов становились люди. В некоторых странах летающих возмутителей спо-
койствия начали отстреливать и даже натаскивать на квадрокоптеры орлов. 

Дело, конечно, не только в нарушении тайны личной жизни. В небе 
становится тесно. Уже были случаи, когда дроны мешали приземляться пас-
сажирским лайнерам. Но для этого можно запретить беспилотные полеты в 
определенных местах, в том числе около аэропортов и над особо охраняемы-
ми объектами1. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1https://pikabu.ru/story/v_rossii_fakticheski_zapretili_vse_dronyi_i_kvadrokopteryi_dazh

e_igrushechnyie_5172648 
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Криминалистическая характеристика личности подозреваемого,  

совершившего преступление коррупционной направленности 
 
Коррупция в России является актуальной проблемой на данный момент 

времени. Данная тема все больше привлекает внимание общественности. И 
это не случайно, если учитывать крайне негативно сложившуюся ситуацию в 
данной отрасли. Следует напомнить, что под коррупцией понимается неза-
конное использование должностным лицом своего статуса, положения или 
возможностей в интересах третьих лиц с целью получения личной выгоды в 
виде денежных средств, материальных активов, услуг и многое другое. 

Правоохранительные органы вносят важный вклад в развитие государ-
ства, обеспечивая его безопасность путем обеспечения правопорядка во всех 
сферах жизнедеятельности общества и государства. Раскрытие и расследова-
ние преступлений коррупционной направленности представляют собой 
крайне сложный процесс, который включает в себя: 

 выявление признаков преступлений; 
 выявление лиц, совершающих или совершивших преступления; 
 возбуждение уголовного дела; 
 оперативное сопровождение уголовного дела в виде документирования; 
 реализация материалов, которые были получены в ходе оперативной 

работы; 
 обеспечение возмещения ущерба, причиненного государству. 
Изучение характерных криминалистических особенностей личности, 

совершающей или совершившей преступления коррупционной направленно-
сти, является необходимым фактором при расследовании дела, а также пра-
вильного и справедливого назначения наказания. 

Так перечень вопросов, которые подлежат обязательному установле-
нию при изучении личности, должен включать в себя: 

 установочные данные (пол, возраст); 
 данные об образовании; 
 данные о семейном положении; 
 данные о состоянии здоровья; 
 данные о деятельности и жизни в прошлом; 
 наличие или отсутствие судимости; 
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 данные о личных качествах; 
 данные о чертах характера; 
 наличие родственных отношений1. 
Наиболее распространенным, согласно статистике за 2016 год, стали 

преступления, которое подразумевает под собой получение должностным 
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом пуб-
личной международной организации взятки за незаконные действия (бездей-
ствия), что составило 2 066 из 19 905 вынесенных обвинительных приговора, 
а также дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
за совершение заведомо незаконных действий, которое по числу всего выне-
сенных обвинительных приговоров составило 3 210 из 19 905. 

Такие образом, наиболее часто встречающейся группой лиц в сфере 
преступлений коррупционной направленности можно выделить: 

 лица, которые постоянно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляют функции представителя власти; 

 лица, которые выполняют организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления. 

Субъекты коррупционных преступлений зачастую выступают мужчи-
ны, что в большинстве случаев связано с тем, что в управленческой зоне пре-
обладают лица мужского пола. 

Основную возрастную группу составляют лица от 31 до 40 лет, далее 
идут – от 41 до 50. Что свидетельствует о том, что зачастую преступления 
коррупционной направленности составляют лица зрелого возраста, которые 
занимают определенные должности, а также имеют весомый трудовой стаж и 
опыт работы в определенных сферах деятельности. 

Ввиду того, что управляющие должности зачастую комплектуют ква-
лифицированными специалистами, возникает важная характеристика, кото-
рая представляет собой наличие высшего образования. 

Семейное положение лиц, совершающих или совершивших преступле-
ния коррупционной направленности, распределилось так, что всего 10% не 
состояли в браке или не имели семьи на момент совершения преступления, 
далее 16% находились в разводе, а наибольшее число – 74% имеют семью. 
Данный факт, прежде всего, взаимосвязан и вытекает из возрастной характе-
ристикой данной категории лиц. Хотя и в литературе распространено мнение, 
что семья оказывает положительное влияние на личность, заставляет заду-
маться о последствиях совершения преступления для близких, но в случае с 
преступлениями коррупционной направленности скорее выступает в каче-
стве исключения. 

Наиболее яркой особенность личности преступника – коррупционера 
по сравнению с личностью, совершающей или совершившей преступления 
                                                 

1 Устинов М., Васяев а. Установление обстоятельств, характеризующих личность 
подсудимого//Уголовное право. 2007. №5. 
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других областей, является то, что подавляющее большинство, порядка 80%, 
ранее не привлекались к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности. 

На данный показатель также оказывает влияние тот факт, что помимо 
основного наказания в виде лишения свободы, на лиц так же накладывается 
дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенную 
должность или заниматься определенным видом деятельности, что ведет к 
исключению или значительному снижению рецидива. 

В наибольшей степени выделяют лиц, являющихся служащими органов 
исполнительной власти. При этом некоторые авторы делают акцент на том, 
что особый уголовно-правовой статус депутатов, судей и прокуроров препят-
ствует наиболее эффективному выявлению, пресечению и привлечению к от-
ветственности за преступления коррупционной направленности. 

Также проблему при выявлении преступлений данной направленности 
составляет то, что оба участника, как взяткополучатели, так и взяткодатели 
заинтересованы в сокрытии факта ввиду привлечения к ответственности. 

Большая часть субъектов характеризуется тем, что они обладают раз-
витыми коммуникативными качествами, проявляют высокую степень 
наблюдательности и знания психологии, тем самым обеспечивая себя воз-
можностями привлечения к коррупционной деятельности новых участников, 
расширяя коррупционную сеть. Так в большинстве случаев коррупционные 
деяния совершаются не единолично, а группой лиц. Коррупционные связи 
между данными лицами могут устанавливаться еще задолго до совершения 
преступления. Так данные связи принято делить на явные и тайные (скрыва-
емые), непродолжительные и долгосрочные, прямые и опосредованные, 
имеющие простую и сложную структуру. 

Использование коррупционной паутины обеспечивает бесконтактное 
общение лиц непосредственно исполняющих деяние и дающих взятку. Дан-
ное бесконтактное общение обеспечивается специальными сигналами, зара-
нее разработанными планами или же через посредников. 

Личные качества преступников проявляются в корыстолюбие, прояв-
лении властности, неуважении и пренебрежении обязанностью соблюдать 
закон, неверии в законность и справедливость, эгоистичности, постановке на 
определяющую роль в жизнедеятельности материальный аспект.  

Инициативные коррупционеры характеризуются деформацией мораль-
ного сознания, ложным мнением во вседозволенности и допустимости ис-
пользования абсолютно любых средств, которые обеспечат достижение их 
личного благополучия. 

Комформные коррупционеры зачастую подстраиваются под обстановку 
как социальную, так и психологическую в коллективе, при этом они руковод-
ствуются уже ранее принятыми в коллективе коррупционными принципами и 
правилами, то есть они изначально не планировали совершать преступления 
коррупционной направленности, но ввиду страха выделиться из толпы, быть 
белой вороной или страха быть извергнутыми из сложившейся системы, посте-
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пенно вливаются в структуру коррупционных взаимоотношений, создавая тем 
самым более расширенную паутину коррупционных связей.  

Вынужденный коррупционер появляется ввиду низкого уровня знаний 
в области права под давлением и влиянием физического или юридического 
лица совершает определенные деяния коррупционной направленности. Зача-
стую это проявляется в сильном психологическом давлении путем шантажа. 
В данном случае коррупционный мотив отсутствует. Данные три типа кор-
рупционных преступников носят сугубо условный характер. 

Изучение личности преступника, совершающего преступления корруп-
ционной направленности, имеет огромное значение для осуществления про-
филактики путем предупреждения и пресечения противоправного деяния, 
что включает в себя определение специфических характеристик лиц с ассо-
циативным поведением. 
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О некоторых проблемах и перспективах развития экспертизы 

запаховых следов человека 
 
Появление экспертизы запаховых следов обусловлено тем, что по мере 

совершенствования преступности, правоохранительные органы столкнулись  
с проблемой вовлечения в процесс доказывания новых следов, которые ранее 
не использовались при раскрытии и расследовании преступлений. 

Одними из таких следов являются запаховые следы человека. 
Экспертиза запаховых след человека прошла длительный путь своего 

становления. Первые упоминания о применении собак для распознавания за-
пахов содержится в работе Г. Гросса и относится к началу 20 веку1. Предла-
галось собирать, сохранять и пользоваться в расследовании объекты – носи-
тели пахучих веществ, которые изымались и упаковывались в плотно закупо-
ренные стеклянные и жестяные банки2. 

Первыми разработчиками «криминалистической одорологии» в нашей 
стране  был коллектив авторов, включавший в себя:  В.В. Безрукова, 

                                                 
1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. С-

Пб., 1908. С. 243-244 
2 Там же. 
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А.И. Винберг, М.Г. Майорова и М.Р. Тодорова, которые в 1964 году на базе 
кафедры криминалистики Высшей школы Комитета Государственной без-
опасности СССР начали исследования по поиску способа идентификации че-
ловека по его запаховым следам1. Был изобретен прибор для отбора запахов с 
целью сбора воздуха с пахучими следами человека, чтобы применять его в 
процессе идентификации преступников при помощи собак. Данный алгоритм 
авторы назвали «криминалистической одорологией», однако, этот метод пре-
терпел критику многих ученых, еще со времен А. Рейсса2 и до работ 
М.С. Стороговича3, Г.М. Миньковского, А.А. Эйсмана4, А.М. Ларина5, в ко-
торых оспаривается возможность придания результатам кинологической вы-
борки статуса судебного доказательства. 

Почти в то же время параллельно с засекреченной разработкой учены-
ми СССР одорологических методов, немецкими криминалистами была со-
здана более эффективная методика собирания и консервации запаховых сле-
дов6. В середине 60-х – 80-х годов метод биологической детекции запаховых 
следов человека нашел свое отражения в трудах криминалистов ГДР,  идеи 
которых  впоследствии использовались в Советском Cоюзе. Таким образом, 
было отмечено, что результативность сбора запаховых следов с предметов 
выше, нежели из воздуха. 

 Результативность альтернативных методов работы с запаховыми сле-
дами перед одорологическими признавал Р.С. Белкин7. Профессор всегда 
был сторонником одорологии, однако, замечал, что достоверность идентифи-
кации человека по запаховым следам страдает от отсутствия возможности 
инструментальной проверки кинологической выборки. По мнению ученого, в 
идентификационном исследовании представляется необходимым соединять 
биологическую детекцию вместе с инcтрументальными методами8.  

Следующей знаковой вехой в развитии научного направления в СССР и 
России стали исследования ученых ВНИИ МВД СССР, Латвийской ССР и ЭКЦ 
МВД России. Первая отечественная лаборатория по исследованию запаховых 
следов человека была открыта в 1976 году в Юрмале, где были апробированы 
                                                 

1 Старовойтов В. И. Методологические и процессуальные аспекты идентификации 
человека с использованием обоняния собак-детекторов : Дис. ... канд. юрид. наук : 
Москва, 2005.  

2 Рейсс А. Научная техника расследования преступлений. СПБ.,1912. 
3 Строгович М.С. О криминалистической одорологии: Вопросы теории и практики. 

1970. С.122-129. 
4 Миньковский Г.М., Эйсман А.А. Спорное и бесспорное в теории криминалисти-

ки// Социалистическая законность. 1971. №11 
5 Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика.М.,1996. С.149-164. 
6 Старовойтов В.И. Методологические и процессуальные аспекты идентификации 

человека с использованием обоняния собак-детекторов : Дис. ... канд. юрид. наук : 
Москва, 2005. 

7 Белкин Р.С.  Курс советской криминалистики. Т.3. Криминалистические средства, 
приемы и рекомендации. М.: Академия МВД СССР, 1979. С.28 

8 Белкин  Р.С. Курс криминалистики. Т.3. Т.3.М. 1997. С.20 
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немецкие методики по идентификации на основе использования законсервиро-
ванных запаховых следов1. Проводимые впоследствии учеными собственные 
исследования послужили основой для разработки идентификационной и диа-
гностических методик по исследованию запаховых следов человека, использу-
емых на сегодняшний день при расследовании преступлений. 

Исследование запаховых следов человека приобрело статус экспертизы 
в 1993 г. В настоящее время в России экспертизы запаховых следов человека 
проводятся в 13 экспертно-криминалистических центрах МВД России: в 
ЭКЦ МВД России и ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, Республиках Марий 
Эл и Хакассия, Алтайском и Ставропольском крае, Волгоградской, Москов-
ской, Самарской, Кировской, Новгородской, Ярославской области и ЭКО 
УМВД России по г. Казани. 

Сегодня к подготовке и проведению экспертизы запаховых следов че-
ловека предъявляются ужесточенные требования. Это связано с тем, что в 
качестве источника запаха запрещается изымать ношенные вещи человека, 
разрешается изымать только его кровь.  

Наряду с этим, нужно указать, что зачастую в ходе изъятия запаховых 
следов не соблюдаются правила упаковки объектов. Запрещено пользоваться 
полиэтиленом, упаковка объектов-носителей запаховых следов производится 
только в бумагу, фольгу, или картон. Наряду с этим запах на экспертизу 
предоставляется только со следоносителем, а не в виде пробы с предмета или 
воздуха. 

К примеру, в 2015 гражданин З., находясь по адресу: г. Барнаул, 
ул. Правый Берег Пруда, угрожал убийством предметом, похожим на обло-
мок черенка гражданину Ш., который данную угрозу убийством восприни-
мал реально и боялся ее осуществления, а также умышленно причинил этим 
предметом, телесные повреждения и физическую боль. При проведении 
осмотра места происшествия был обнаружен и изъят деревянный черенок. 

По этому факту было возбуждено уголовное дело и назначена экспер-
тиза запаховых следов человека. В ходе проведения идентификационного ис-
следования эксперты дали категорическое заключение о наличии запаховых 
следов подозреваемого З. на черенке2.  

В этом же году неизвестный, в торговом павильоне «Рассвет», располо-
женном по адресу: Алтайский край, г. Заринск,  совершил нападение с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья, на гражданку Ш. 

В ходе ОМП изъята шапка. В результате проведения идентификацион-
ного исследования эксперты дали категорическое заключение о наличии за-
паховых следов подозреваемого на шапке3.  
                                                 

1 Использование консервированного запаха в раскрытии преступлений  против 
личности. Рига: ВНИИ МВД СССР, МВД Латв. ССР, 1984. 64 с. 

2 Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края. – 2015. – Уголовное 
дело № 1-393/2015 // https://rospravosudie.com   

3 Приговор Заринского городского суда Алтайского края. – 2015. – Уголовное дело 
1-96/2015// https://rospravosudie.com   
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Однако, несмотря на положительные примеры, дефицит теоретических 
знаний в области использования запаховых следов в раскрытии и расследо-
вании преступлений, отсутствие практических навыков и постоянное уже-
сточение процессуальных норм, накладывают негативный отпечаток на ре-
зультаты расследования уголовных дел.  

Одной из основных проблем, существовавших длительное время, явля-
ется признание доказательственного значения выводов экспертизы со сторо-
ны, как участников расследования, так и судей. Нельзя считать ее оконча-
тельно решенной, но острота снята. Анализ мировой практики показывает 
что, результаты данной экспертизы признаны и используются правоохрани-
тельными органами во многих странах мира. Выводы экспертизы запаховых 
следов человека с лабораторным применением собак используются уголов-
ными судами таких стран, как:  Дания, Германия, Белоруссия, Бельгия и Ни-
дерланды, Венгрия, Польша, Голландия. Так, по мнению голландских уче-
ных, достоверность идентификации с помощью собак по запаховым следам 
«соизмерима с надежностью результатов исследования крови, волос, доку-
ментов, трасологической экспертизы и превышает точность свидетельских 
показаний». Известно, что вероятность ошибки при проведении экcпертизы с 
применением собак очень мала, 1,02x10 (-8)  (одного из ста миллионов слу-
чаев)1.  Ряд российских ученых-криминалистов так же полагают, что разра-
ботанные и используемые специалистами Экспертно-криминалистического 
центра МВД России методики и применяемые системы контроля, позволяют 
получать результаты, надежность которых достаточно высока и сопоставима 
с данными приборных анализов. 

Специалистами ольфакторных экспертных лабораторий постоянно про-
водится работа по разъяснению возможностей судебной экспертизы запахо-
вых следов человека, правил обнаружения, упаковки и изъятия объектов-
следоносителей при производстве следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. Несмотря на прилагаемые в этом направлении уси-
лия, анализ практики ольфакторных экспертных исследований показывает, 
что значительная часть поступающих материалов оказывается непригодной 
для эффективной идентификации по запаховым следам из-за несвоевремен-
ного изъятия, неправильной упаковки следоносителей или по причине их 
очевидной неотносимости к расследуемому событию2. 

По мере совершенствования методик экспертного ольфакторного ис-
следования расширяются возможности идентификации субъектов по их запа-
ховым следам на различных следоносителях3.  
                                                 

1 Панфилов П.Б. Обеспечение достоверности ольфакторных исследований в судеб-
ной экспертизе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 

2 Методические рекомендации / Панфилов П.Б., Саламатин А.В., Шелкова Н.В., 
Панфилова З.Ю. – М.: ЭКЦ МВД России, 2017. 

3 Панфилова З.Ю. Физиологические особенности ольфакторной рецепции собак-
детекторов: Дисс. … канд. биол. наук. – М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. 
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Таким образом, в настоящее время, перспективным направлением раз-
вития экспертизы запаховых следов человека, является: 

1) совершенствование технических средств и способов выявления и 
изъятия запаховых следов с мест происшествий, а также 

2) разработка инструментального метода исследования запаховых следов 
3) расширение возможностей экспертизы по решению диагностических 

задач. 
Говоря о втором направлении, отдельные ученые заявляют о скорой 

разработке портативного приборного анализатора, не уступающего обоня-
нию собаки и превосходящего его по чувствительности и специфичности. 
Анализируя научные подходы и перспективу анализа следовых количеств 
веществ приборными методами, специалисты предполагают, что в будущем 
аналитические системы типа «электронный нос» не будут уступать совре-
менной лабораторной аналитической аппаратуре1.  

Профессор Е.Р. Россинская полагает, что «в настоящее время задачу 
разработки инструментальных методов анализа и сравнения запахов еще 
нельзя считать решенной, несмотря на известные успехи, полученные при 
использовании масс-спектрометрии, газовой и жидкостной хроматографии… 
Для такого исследования в качестве запаховых детекторов используются 
специально подготовленные лабораторные собаки и наборы внешне однооб-
разных запаховых объектов, позволяющие по реакциям биодетекторов вы-
явить в исследуемых запаховых пробах тот или иной признак (индивидуали-
зирующий запах, запах биологического вида и т.д.). Как и в приборных мето-
дах исследований, субъектом исследования является не собака-детектор, а 
специалист»2.  

Диагностика состояний и свойств человека по его запаховым следам 
имеет большое значение при оценке пригодности изъятых запаховых следов 
для идентификационного исследования (выявления на объектах запаховых 
следов человека как биологического вида), при уточнении обстоятельств 
следообразования (установление происхождения запаховых следов от одного 
или нескольких лиц), а также для получения поисковой информации (уста-
новление пола и примерного возраста субъекта-следообразователя)3. Поэто-
му решение диагностических задач в рамках экспертного исследования запа-
ховых следов человека можно оценить как перспективное направление раз-
вития этой экспертизы. 

Наряду со сказанным, нам представляется перспективным еще одно 
направление развития  экспертизы – это проведение научных исследований, 
                                                 

1 Ганшин В.М., Фесенко А.В., Чебышев А.В. От электронных моделей к «элек-
тронному» носу. Новые возможности параллельной аналитики. М., 1999. 

2 Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. А.Ф.Волынского. 
М., 1999. С. 108-118. 

3Официальный сайт Федерации Судебных Экспертов [Электронный ресурс] /  
  http://sud-expertiza.ru/library/issledovanie-zapahovyh-sledov-cheloveka/  автор статьи 

Д.А. Сергиевский главный эксперт ЭКЦ МВД России. 
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направленных на возможность использования запаховых следов с объектов-
следоносителей, которые подверглись неблагоприятному воздействию внеш-
ней среды, например, высокому температурному режиму, что характерно для 
стрелянных гильз и оружия. 

 Так, в период времени с 20 часов 00 минут 31.12.2014 до 01 часа 45 
минут 01.01.2015 в жилом доме, расположенном по адресу: Алтайский край, 
Краснощековский район, с. Тигирек, был обнаружен труп гражданки М., с 
признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения грудной 
клетки. В ходе осмотра места происшествия дома изъято ружье ТОЗ-34Р. 

По этому факту было возбуждено уголовное дело следователем Змеи-
ногорского МСО СУ СК Российской Федерации по Алтайскому краю и 
назначена экспертиза запаховых следов человека. В ходе проведения иден-
тификационного исследования эксперты дали категорическое заключение о 
наличии запаховых следов подозреваемого на ружье1.  

Сохранение запаховых следов на объектах зависит от широкого спек-
тра факторов окружающей среды: температуры, влажности, наличия ветра 
(сквозняков), микрофлоры. Чем интенсивнее действие этих факторов, тем 
быстрее происходит уничтожение запаховых следов в результате их улетучи-
вания и разрушения. Именно поэтому незамедлительное изъятие таких объ-
ектов, их правильная упаковка и своевременное предоставление на исследо-
вание способствует сохранению на них ольфакторной информации, пригод-
ной для идентификации личности преступника2. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что судебная экспертиза за-
паховых следов человека – это экспертиза, которая имеет большие возмож-
ности получить признание в следственной и судебной практике. Наряду с 
тем, предстоящему развитию экспертизы и укреплению доверительного от-
ношения к ней, будет способствовать: увеличение количества лабораторий 
по исследованию запаха; информирование практических сотрудников ОВД о 
возможностях экспертизы и методах ее проведения; создание специализиро-
ванных кинологических центров подготовки экспертов и дрессировки собак; 
дальнейшая разработка экспертных методик и их совершенствование. 

 
 

                                                 
1 Приговор Краснощековского районного суда Алтайского края. – 2015. – Уголов-

ное дело № 1-28/2015 // https://rospravosudie.com   
2 Методические рекомендации / Панфилов П.Б., Саламатин А.В., Шелкова Н.В., 

Панфилова З.Ю. – М.: ЭКЦ МВД России, 2017. С.14. 
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Некоторые особенности тактики допроса  

несовершеннолетнего подозреваемого 
 
В правоприменительной практике ни одно расследование уголовного 

дела не обходится без производства допроса. Данное следственное действие 
проводится только после возбуждения уголовного дела, а предпосылками для 
его производства является оперативно-розыскное мероприятие – опрос. 
Необходимо отметить, что результаты оперативно-розыскных мероприятий 
не являются доказательством в суде, а протокол допроса является неотъем-
лемой частью доказательственной информации по делу.  

Обозначим, что допрос – это преимущественно распространенный спо-
соб получения информации от допрашиваемого (свидетеля, потерпевшего, 
обвиняемого, подозреваемого), и именно данное следственное действие все-
гда интересовало ученых. История развития допроса берет свой исток еще с 
эпохи рабовладельческих государств, когда допрос представлял собой полу-
чение информации от спорящих сторон в целях разрешения спора. Для раз-
решения конфликта выслушивалась информация от спорящих сторон, кото-
рая играла немаловажную роль в разрешении спора. По сей день следствен-
ное действие – допрос развивается, разрабатываются наиболее эффективные 
способы допроса лиц, которые владеют интересующей следователя инфор-
мацией имеющий отношение к расследуемому событию. Уголовно-
процессуальное законодательство трактует порядок производства допроса, в 
частности время, место его проведения, участников, в этой связи, проведение 
допроса должно осуществляться в рамках уголовно-процессуального закона 
(глава 26, статьи 173, 174, 205). 

Необходимо отметить, что в зависимости от возраста допрашиваемого 
лица выбирается тактика допроса. Выделяют следующие возрастные катего-
рии допрашиваемых лиц: 

- допрос малолетнего; 
- допрос несовершеннолетнего; 
- допрос взрослого. 
Тактические особенности производства определены наукой кримина-

листикой. Допроса несовершеннолетнего строится с учетом его возрастных 
особенностей. Для несовершеннолетних, особенно дошкольного и младшего 
школьного возраста, характерны повышенная внушаемость, склонность к 
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фантазированию, домысливанию неполно воспринятой картины происшед-
шего события. Жизнь несовершеннолетних эмоционально насыщена и полу-
ченные впечатления нередко способствуют забыванию воспринятого. Поэто-
му их допрос нельзя откладывать на долгое время. 

При производстве допроса несовершеннолетнего необходимо участие 
педагога. При необходимости возможно участие законных представителей 
несовершеннолетнего лица. До начала допроса несовершеннолетнему указы-
вается на то, что дача правдивых показаний имеет важное место в расследо-
вании события. Отличие от общего допроса и допроса несовершеннолетнего 
заключается в том, что последнего не предупреждают об ответственности за 
дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний. Время допроса несовер-
шеннолетнего не должно превышать 4 часа в день и не более 2 часов подряд. 
Превышение продолжительности допроса не допускается, даже в том случае, 
если сам несовершеннолетний или его законные представители дают согла-
сие на продолжение допроса.1 

Допрос малолетнего и несовершеннолетнего имеет некоторые особен-
ности. Необходимо изучение личности допрашиваемого, условий его жизни, 
интересов, круга общения, установление психологического контакта – это 
необходимо для того, чтобы в последующем прогнозировать его поведение в 
процессе допроса, также для установления взаимопонимания, доверительных 
отношений между допрашиваемым и допрашивающим лицами. 

 Необходимо отметить, Н.И. Порубов определяет психологический 
контакт, как систему взаимодействия людей в процессе общения, основанно-
го на доверии: как информационный процесс, при котором люди могут и же-
лают воспринимать информацию, исходящую друг от друга2. Следует обо-
значить, что установление психологического контакта, не свидетельствует о 
том, что допрашиваемое лицо будет давать достоверные показания. Тем не 
менее, установление контакта с допрашиваемым лицом облегчает получение 
информации. Характеризующую несовершеннолетнего допрашиваемого ин-
формацию можно получить от родителей, опекунов, учителей, в случае, если 
несовершеннолетний работает, то можем получить информацию от его кол-
лег. Для получения достоверных показаний и воздействия на несовершенно-
летнего следователю, необходимо установить положительные качества лич-
ности допрашиваемого, время, когда его поведение стало изменяться в отри-
цательную сторону, постараться выяснить причины изменения его поведе-
ния. В зависимости от того, насколько углубленно изучены особенности 
личности несовершеннолетнего и насколько правильно полученная инфор-
мация использована в выборе тактики допроса зависит результат проводимо-
го допроса. Следователю, в свою очередь, необходимо уметь правильно ор-

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 22 ноября 2001 года. 

№174 // Российская газета. 2001. №249. 22 декабря. 
2 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: БЕК, 2008 г. 
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ганизовать допрос и подготовить вопросы, которые он будет задавать несо-
вершеннолетнему во время допроса. 

 При допросе подростка следователь может указать ребенку на то, что 
его показания играют немаловажную роль в расследовании события в целях 
поднятия мотивации у ребенка к даче правдивых показаний. Еще одно зна-
чимое условие для успешного проведения допроса – это тщательная подго-
товка допроса, а именно следователю надлежит решить вопрос об участии 
третьих лиц, о вызове на допрос, месте и времени проведения допроса. Сле-
дователю необходимо объективно и внимательно относиться к допрашивае-
мому, в процессе допроса он должен быть сдержанным и терпеливым. Сле-
дует заметить, что вежливый тон допроса указывает на проявление уважение 
к личности несовершеннолетнего – это обеспечивает контроль за его поведе-
нием, сводится к минимуму напряжение и волнение. Внешний вид следова-
теля,  поза во время допроса, выражение лица должны указывать на спокой-
ствие и уверенность в самом себе. Тем не менее, Г.Г. Бочкарева отмечает, что 
стремление следователя показаться мягким и отзывчивым может нанести 
тактический ущерб, определенный проигрыш в позиции.1 

Непосредственно во время проведения допроса следователю необхо-
димо обращать внимание на соответствие информации, даваемой в показани-
ях уровню интеллектуального развития несовершеннолетнего. Если допра-
шиваемый употребляет слова, которые не соответствуют его возрасту, и если 
имеются противоречия между информацией, полученной во время допроса и 
информацией полученной во время свободного рассказа, либо при ответах на 
вопросы может свидетельствовать о подготовке к допросу, «заученности» 
информации под контролем заинтересованного в этом лица. В данном слу-
чае, следователь, может попросить допрашиваемого рассказать свои показа-
ний другими словами – такой тактический прием называется «перифраза». С 
помощью такого тактического приема у следователя появится возможность 
установить достоверность даваемых показаний. В ложных показаниях под-
ростки часто допускают противоречия в излагаемой информации, они не 
продумывают деталей своей «легенды».  Также, следователю важно устано-
вить с кем общался допрашиваемое лицо о предстоящем допросе, и кто мог 
советовать ему какие давать показания, как вести себя во время допроса в 
свою пользу. 

В ходе допроса следователю рекомендуется придерживаться некоторых 
педагогических требований: 

-  не заострять внимание на обстоятельствах, которые могут нанести 
вред его воспитанию; 

- не допускать употребление нецензурных слов; 
- не должно быть проявления развязности. 
Речь допрашивающего лица должна быть грамотной и корректной. 

                                                 
1 Бочкарева Г.Г. Психология подростков – правонарушителей // Юстиция. – 2011. – 

№22. – с.12 - 15 
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Важно отметить некоторые особенности допроса малолетнего лица. 
Процесс общения между следователем и ребенком должен происходить по-
степенно. Нужно дать время для освоения на новом месте, привыкнуть к 
окружающим его новым людям. Речь следователя в процессе допроса должна 
быть доступной, понятной несовершеннолетнему допрашиваемому, но при 
этом недопустимо подделывание своей речь под «детский стиль». Для того 
чтобы проверить способность ребенка правильно излагать события, ему 
можно поставить сначала задачу описать те события, которые ему хорошо 
известны. При этом следователю нужно избегать «неприятных» вопросов во 
время допроса. Так, как дети не могут логически излагать информацию, осу-
ществляется взаимодействие между следователем и допрашиваемым, по не-
которым кадрам ставятся конкретные, несложные вопросы. 

Круг вопросов должен усложняться постепенно, то есть сначала целе-
сообразно выяснить круг лиц, участвовавших в интересующем следователя 
событии, обстановку, которую он запомнил, действия, которые совершал ре-
бенок, а уже затем задавать вопросы о содержании события. При этом следо-
вателю надлежит оказывать помощь ребенку в сообщении известной ему ин-
формации при помощи припоминания развития события, установление собы-
тия между отдельными кадрами произошедшего. Не следует поправлять 
ошибки в речи ребенка, можно применить такую тактику, когда ребенку 
предлагается изобразить то, что он видел, назвать форму, цвет по наглядному 
стандартному материалу. При возникновении сильного душевного волнения 
допрашиваемого допрос  должен быть прекращен, а внимание необходимо 
переключить на положительные объекты.  

Следователь, получая информацию от допрашиваемого, производит их 
фиксацию в протоколе допроса в целях их дальнейшего использования в ка-
честве доказательств по расследуемому событию. Но, отметим то, что фикса-
ция показаний имеет специфический характер так, как они употребляют сло-
ва, которые не являются общепринятыми, но активно используются среди 
несовершеннолетних. В случае возникновения такой ситуации, лицу прово-
дящему допрос, необходимо в скобках указывать содержание употребляемых 
лицом формулировок, отметить какой смысл ребенок вкладывал при упо-
треблении каких-либо фраз. Содержание употребляемых формулировок 
должно быть раскрыто самим допрашиваемым.  

Обозначим, О.Ю. Скичко дает следующие рекомендации протоколиро-
вания показаний несовершеннолетнего, согласно которой к протоколирова-
нию следует приступать либо после его окончания, либо после определенно-
го этапа допроса1. Рекомендуется в ходе допроса не фиксировать информа-
цию, которая сообщается допрашиваемым лицом так, как несовершеннолет-
него может испугать сам факт фиксации его показаний. Поэтому, следовате-

                                                 
1 Скичко О.Ю. Проблемы протоколирования показаний несовершеннолетних // Во-

просы ювенальной юстиции. – 2011. - №1. – с. 24 - 26 
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лю предпочтительнее делать пометки в ходе допроса – это позволит умень-
шить психическое напряжение во время проведения допроса. 

Учет индивидуальных особенностей ребенка, правильное применение 
тактических приемов воздействия позволит успешно провести допрос и по-
лучить наиболее полную и достоверную информацию о расследуемом собы-
тии. Отметим, что эффективность применения тактических приемов зависит 
от того, насколько следователь изучил личность допрашиваемого, как часто 
он расследует дела связанные с несовершеннолетними и обладания углуб-
ленными знаниями в области психологии, педагогики. Обладая такими зна-
ниями, следователю будет легче построить линию поведения и добиться 
успеха в проведении допроса. 
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Профессионализация преступности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств 
 
На сегодняшний день для современного общества одной из наиболее ост-

рых проблем является незаконный оборот наркотических средств, который 
представляет реальную угрозу национальной безопасности нашей страны. Ста-
тистические данные о степени распространенности наркотических средств и 
состоянии наркоситуации в Российской Федерации свидетельствуют о ее тяже-
лой степени. Так, в январе - декабре 2017 г. выявлено 208,7 тыс. преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Стоит обратить внимание, что 
указанные показатели на 3,7 % выше, чем за аналогичный период предыдущего 
года.1 Усугубляет столь неблагоприятное положение тот факт, что с каждым 
годом увеличиваются масштабы распространения наркотических средств, что 
провоцирует формирование более устойчивых организованных преступных 
групп и сообществ, функционирование которых в разы увеличивает уровень 
общественной опасности данного вида преступлений.2 

                                                 
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года. 

URL: https://мвд.рф /reports/item/12167987 
2 Смолякова А.С. К вопросу о сущности способа совершения наркопреступлений с 

использованием сети Интернет // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские чтения. 2016. – № 5 (13). – С. 110-116. 
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Деятельность организованных преступных формирований заключается 
в распространении наркотиков бесконтактным способом путем использова-
ния сети - Интернет для связи с потребителями их продукции. О высоком 
уровне профессионализации данных преступных формирований свидетель-
ствует наличие разработанной схемы продажи наркотиков в интернет мага-
зинах, где четко распределены роли и обязанности всех заинтересованных 
лиц. На практике подобная схема выглядит следующим образом. Так называ-
емый «куратор» - лицо, непосредственно организующее и контролирующее 
процесс распространения наркотических средств в пределах территории от-
дельно взятого субъекта, создает «чат» в таких наиболее актуальных сетях, 
как Telegram, WhatsApp, Viber с целью постоянного обмена информацией со 
всеми участниками сообщества. Далее «куратор» сообщает «курьеру» массу 
и вид конкретного наркотика, необходимого для реализации сбыта. После 
получения отчета о готовности товара к реализации «куратор» доводит ин-
формацию о месте нахождения тайника так называемым «закладчикам» - их 
роль в осуществлении сбыта наркотических средств, по нашему мнению, 
ключевая. «Закладчикам» отводится приоритетное место в схеме сбыта 
наркотиков, можно сказать, что они представляют повышенный интерес сре-
ди «первых лиц» наркобизнеса, так как именно от их дальнейших действий 
зависит достижение преступной цели. В основном данную группу составля-
ют лица в возрасте 16 – 24 лет, вовлекаемые в процесс распространения за-
прещенных веществ, как показывают результаты исследования уголовных 
дел, с единственной лишь целью – заработать «легкие деньги». Зачастую, они 
не всегда осознают степень общественной опасности и фактический характер 
своих действий, принимая условия о приеме на «работу». Да, именно «рабо-
той» впоследствии для них становится незаконный оборот наркотиков. Но 
перед тем как занять определенную «должность» и стать полноправным 
участником организованного преступного формирования необходимо вы-
полнить некоторые условия. Во - первых, потенциальный «закладчик», при-
няв решение заработать таким образом, вступает в группу (сегодня их боль-
шое количество и они, к нашему сожалению, находятся в свободном досту-
пе), где после прохождения регистрации, с ним связывается «куратор», вы-
сылая ему комплекс методических рекомендаций, определяющих специфику, 
основные требования и меры предосторожности в ходе распространения 
наркотических средств. Данное пособие содержит в себе следующие поло-
жения: 

1. Основы безопасности. Они подразделяются на две основных катего-
рии. Первая – безопасность в сети осуществляется посредством определен-
ных программ, на основе которых построена работа «Моментальный мага-
зин» (далее ММ) RAMP – это надежный ресурс, позволяющий шифровать 
все переписки и адреса «закладок». Для этого необходимо скачать самый 
обычный TOP-браузер и установить программу VIPolе, представляющую со-
бой защищенный мессенджер с возможностью передачи файлов, необходи-
мый для связи с «куратором». Вторая – безопасность в жизни, которая зави-
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сит только от правильных действий и мер предосторожности самого «заклад-
чика». В пособие определены несколько простых правил. Во-первых, никому 
нельзя рассказывать о том, чем занимаешься. Во-вторых, никогда не торо-
питься (быть осмотрительным и аккуратным тогда, когда делаешь «заклад-
ки»). В-третьих, не лениться (рекомендуется предварительно осмотреть 
местность, где собираешься делать «клад», продумать пути отходов). В-
четвертых, никогда не ходить два раза по одному пути, то есть после завер-
шения работы, возвращаться необходимо другим путем. В-пятых, не рабо-
тать в местах возможного появления знакомых лиц. В-шестых, не возвра-
щаться на места своих «закладок», если клиенты их уже купили. И в завер-
шении, никогда не употреблять наркотики. По данному правилу «куратор» 
наиболее полно дает разъяснения, объясняя, что наркотические средства 
убивают способность в человеке адекватно мыслить, призывает бросить их 
употребление, так как есть отличная мотивация заработать на них хорошие 
деньги.  

2. Карьерный рост предусматривает движение по карьерной лестнице в 
случае того, насколько оправдал к себе доверие «закладчик». Основным пра-
вилом для достижения успехов в работе является: «Работать честно – выгод-
но!», означает это, что в первую очередь, при расфасовке товара не делать 
«пустышки», контролировать тот вес, который установлен для данного вида 
наркотического средства согласно настоящей рекомендации.  

3. Предметы и вещи, необходимые для начала работы делят на основ-
ные и расходные. К основным относятся: компьютер (необходим именно ПК 
с целью редактирования фотоописаний для отчета, так как на мобильных 
устройствах этого сделать невозможно из-за завышенных требований, ука-
занных в инструкции); фотоаппарат или телефон с камерой (причем исполь-
зоваться такая техника должна только для работы); навигатор либо смартфон 
с геолокацией (необходим для определения четкого местонахождения «за-
кладки», тем более если район ее расположения не знаком «закладчику»). 
Расходные включают в себя: весы и батарейки к ним («куратор» акцентирует 
внимание, что  они должны быть с точностью 0,01 грамм, призывает не жа-
леть деньги на их покупку, так как от качества работы весов зависит пра-
вильность расфасовки товара, а также предупреждает обращать внимание на 
магазины, где будут приобретаться весы и не вызывать к себе лишнего инте-
реса); грипперы максимально маленького размера (4*6 см) и узкая изолента 
черного цвета (касаемо этих товаров «куратор» предостерегает покупать их в 
одном и том же магазине, так как такая комбинация привлечет не нужное 
внимание); перчатки не  рекомендуют медицинские и резиновые, так как ес-
ли они очень тонкие есть вероятность оставить следы пальцев рук при расфа-
совке и взвешивании товара, приоритет отдается нитриловым перчаткам без 
талька; маска или респиратор, чтобы не навредить своему здоровью, так как 
наркотические средства синтетического происхождения имеют специфиче-
ский запах. 
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4. Хранение наркотических средств. По данному пункту существует 
строгая рекомендация, запрещающая хранить товар, а тем более фасованный 
у себя дома. Однако, как показывают материалы уголовного дела, а именно 
результаты производства обыска в жилище, такой запрет игнорируется 
большинством работников, что существенно отягчает их положение.  

5. Фасовка товара устанавливает обязательное требование после полу-
чения партии самостоятельно проверять вес и записывать его исключительно 
с сотыми грамма. Далее вес целиком и полностью расфасовывается согласно 
накладной, выданной менеджером. Важно и нужно делать перевес в 2-5% 
(допустимой погрешностью считается 0,01 гр. то есть грамм товара в мини-
мальном соотношении должен весить 1,02 гр., в максимальном – 1,06 гр.). Во 
время фасовки рекомендуется периодически перезагружать весы, так как 
случаются автоматические сбои, и они показывают ложные данные. Однако, 
необходимо учитывать, что для каждого вида наркотического средства при 
их фасовке предусмотрены индивидуальные требования.1 

6. Упаковка имеет свои особенности. Во-первых, наркотическое сред-
ство требуют помещать в гриппер при этом полностью выпускать из него 
воздух и только после этого закрывать на застежку. Во-вторых, максимально 
аккуратно сворачивать гриппер и класть его во второй такой же гриппер по-
степенно сворачивая, соблюдая те же правила. В-третьих, достаточно туго 
свернуть получившиеся заготовки изолентой так, чтобы ни один из краев па-
кета не выступали. При этом «куратор» обращает внимание и убеждает, что 
пакета должно быть два – это обязательное условие, так как это обеспечивает 
дополнительную герметичность товару.  

7. Основная часть работы выделена в отдельный блок и предусматривает 
неукоснительное соблюдение некоторых норм, и гласит о том, что находясь на 
улице с готовым для сбыта товаром при себе необходимо иметь две вещи: пер-
вая - паспорт, предназначенный для сотрудников правоохранительных органов; 
вторая – перцовый баллончик или другое средство самообороны, предназна-
ченное для иных лиц, встреча с которыми придаст неприятные последствия. 
Так же выдвигаются определенные требования, касающиеся внешнего вида 
(одеваться нужно как можно скромнее и не привлекать к себе лишнего внима-
ния, выбор одежды зависит от района, где планируется работать). 

8. Выбор района выдается вместе с накладной «куратором». Как прави-
ло, это масштабные участки местности. При выборе места приоритет должен 
отдаваться отдаленным от жилых комплексов местам, где минимальное 
скопление людей. Районы нужно регулярно менять. Сделав «закладку» стоит 
забыть об этом месте на 2-3 недели и не возвращаться туда снова. Следует 
избегать мест, оснащенных камерами видеонаблюдения. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении пе-

речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации» 
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9. Время работы. Рекомендуется работать днем по ряду причин: хо-
рошая видимость и обзор; малая вероятность встретить посторонних людей и 
патруль; работает общественный транспорт, а это имеет большое значение, 
если у тебя нет личного транспортного средства. Плохая погода - лучший 
друг «закладчика», в дождь на улицах нет людей, а снег имеет свойство заме-
тать следы. 

10.  Расстояние между «закладками». Здесь обязательным условием яв-
ляется максимальный их разброс - минимум 100 м. с целью недопущения, 
чтобы клиенты пересекались друг с другом, от этого зависит безопасность 
клада, так как каждый клиент, согласно методической рекомендации, «по-
тенциальная чайка, и все любят «халяву»».  

11.  Подготовка описаний мест «закладок». На фотографии обозначает-
ся ярко-красным жирным кругом со стрелкой точное место «закладки», с до-
пустимой погрешностью 5 см. в каждую сторону, но не больше. В некоторых 
случаях необходимо делать несколько фотографий к одному месту клада. 
Необходимо хранить описание всех кладов на отдельном электронном носи-
теле с паролем до тех пор, пока они не будут проданы.  

12. Загрузка кладов в магазин и подготовка отчета. По данному пункту 
существует инструкция по пользованию программным обеспечением. Важно, 
чтобы каждый отчетный документ не превышал 2-3 мб.   

13.  Диспуты и проверка сообщений. По этому разделу есть определен-
ный требования, устанавливающие, что проверка сообщений в диалоговом 
окне браузера во вкладке «Диспут» должна осуществляться не реже 2 раз в 
день. Куратор от новоиспеченных требует вести активное участие, так как в 
этой вкладке ведутся разбирательства по ненайденный «закладкам». Если это 
правило нарушают, то диспут закрывается в пользу покупателя, а с «заклад-
чика» вычитается штраф в размере 100% от стоимости клада в магазине. 
Установленный срок разбирательства по диспутам – 7 рабочих дней. Непо-
средственная роль «закладчика» в разбирательстве заключается, прежде все-
го, в том, чтобы установить, что клиент ищет товар именно в том месте, где 
ты его заложил. В случаях, если клиент заблуждается и ищет не там, где 
нужно, в обязанность «закладчика» входит помочь найти то самое место. Ес-
ли же, после проверки не удалось установить местонахождение «закладки», 
то «куратор» обязывает диспут закрывать стандартной фразой: «Судя по 
всему, смотрели вы именно там, где нужно было смотреть. Больше мне доба-
вить нечего, решение о «перезакладке» будет принято администрацией мага-
зина. Приношу мои извинения за неудобства». После этого менеджером ма-
газина принимается решение о «перезакладке» и о штрафе, налагаемом на 
«закладчика» за ненайденный клад.  

14.  Штрафы и вычеты за нарушение установленных правил. Наруше-
ния подразделяются на 3 категории. Первая включает в себя так называемые 
мелкие (незначительные) нарушения, связанные с несоответствием описаний 
или упаковкой товара и предусматривает штраф в размере оплаты одного 
клада. Вторую категорию составляют крупные нарушения, например, не-
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умышленный недовес или несоблюдение установленного расстояния между 
«закладками». Штраф за данную категорию предусматривает вычет двух 
оплат клада. И третья категория – огромные нарушения, связанные с обма-
ном руководства магазина или невыполнение их требований, а также боль-
шое количество ненайденных кладов. Штраф - от 1000 рублей в зависимости 
от серьезности ситуации.  

15.  Заработная плата. Выплаты за проделанную работу производятся 
биткойном, так как сам по себе он достаточно анонимен, что в разы повыша-
ет уровень безопасности и конфиденциальности. Однако, для вывода биткойнов 
в рубли каждому прибывшему на работу необходимо освоить биткойн биржу 
exmo.com либо localbitcoins.com. Выплаты заработной платы осуществляются 
раз в неделю по понедельникам за все сделанные «закладки» в течении преды-
дущей недели, то есть с понедельника по воскресенье. Чтобы регулярно полу-
чать заплату до 15:00 по московскому времени нужно сообщать свой адрес бит-
койна «куратору». Средняя сумма ежемесячной выплаты для новичков состав-
ляет 50-100 тысяч рублей. Плюс ко всему, за активность и надежность в про-
цессе работы установлен перечень премий и надбавок.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, представляется сделать 
некоторый вывод о том, что уровень профессионализации преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков на сегодняшний день велик 
настолько, что несвоевременное принятие необходимых мер по выявлению, 
предупреждению и пресечению преступлений данной категории дел, суще-
ственно осложнит процедуру отправления правосудия в отношении лиц, ви-
новных в совершении указанных деяний. Требуются решительные меры, 
направленные на противодействие данной угрозе, так как жертвами таких 
преступлений, прежде всего, становится подрастающее поколение, на кото-
рое возлагаются большие надежды. 
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Технология получения сравнительных образцов  

протектора колеса транспортного средства 
 
Знание механизма следообразование облегчает задачу понимания про-

изошедшего события, однако, к сожалению, не все аспекты процесса отраже-
ния следов нашли свое описание в учебной и научной литературе. Такое по-
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ложение вещей в первую очередь связано с тем, что возникновение следов-
отображений характеризуются самыми различными процессами, оказываю-
щими влияние на формирование следа. Зачастую один и тот же следообразу-
ющий объект может передавать разную информацию о себе в формируемых 
им следах-отображениях. Углубленное познание различных обстоятельств, 
влияющих на процесс образования следов-отображений позволит иметь бо-
лее точные представления о следообразующем объекте и механизме образо-
вания следа. 

Необходимость раскрытия, расследования и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, делает востребованным использование органа-
ми дознания, предварительного расследования и судом специальных знаний 
в области криминалистической трасологии, в том числе, изучающей такие 
следы как: следы протектора шин, фрагменты разбитых фар, стекол и иные 
отделившиеся от автомобиля элементы. В ряду этих следов одно из цен-
тральных мест занимают следы ходовой части безрельсового транспортного 
средства, образуемые автомобильным колесом. Механизм образования следа-
отображения протектора колеса транспортного средства определяется кон-
тактом колеса (следообразующий объект) по определенной поверхности 
(следовоспринимающий) объект.1 В процессе такого контакта могут форми-
роваться поверхностные или объемные следы-отображения. 

Как известно, колесо состоит из металлического обода (диска) и пнев-
матической шины.2 Шиной автомототранспортного средства называют ком-
плект резины для колеса, состоящий из покрышки, камеры и ободной ленты. 
Как следообразующий объект, наибольший интерес для нас представляет по-
крышка, ее устройство и конструктивные характеристики. Покрышка - это 
прочная, эластичная, резинокордная оболочка, защищающая камеру от меха-
нических повреждений. В покрышке различают протектор и боковины (или 
боковые поверхности). Именно протектор оставляет следы на следовоспри-
нимающей поверхности. Протектор – утолщенный наружный слой покрыш-
ки. Он состоит из беговой дорожки и грунтозацепов. Беговая дорожка - часть 
протектора, соприкасающаяся с дорогой и имеющая рельефный рисунок 
(между торцевыми ребрами грунтозацепов). Грунтозацепы – массивные вы-
ступы по краям беговой дорожки и боковин, служащие для увеличения сцеп-
ления покрышки с дорогой и повышения проходимости в трудных дорожных 
условиях. 

Рельефный рисунок беговой дорожки протектора включает следующие 
элементы: узкие и широкие канавки, щелевидные прорези и надрезы, про-
дольные ребра, изолированные выступы. Для получения сравнительных об-
разцов протектора колеса необходимо совершить прокатку колеса по сле-
довоспринимающей поверхности, однако несмотря на кажущуюся простоту 

                                                 
1 Основы трасологии. Особенная часть. // Грановский Г.Л. М. 1974 г. с. 15 
2 Работа автомобильных шин / Мин Нефтехимпром СССР. М.: Химия, 1983. 173-

175 с. 
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указанного механизма образования следов, имеют место факторы, оказыва-
ющие непосредственное влияние на их формирование получаемых копий 
следов-отображений.   

В качестве таких частных признаков могут быть использованы участки 
следообразующей части колеса, без учета площади протектора: отслоения ре-
зины, пореза, износ или наличие заплат, а также имеющиеся производствен-
ные дефекты, связанных с изготовлением покрышки. Кроме этих признаков, 
существуют и признаки повреждения протектора, представляющие собой 
различные повреждения и дефекты на беговой дорожке шины, в частности 
порезы, трещины и выкрошенности резины на выступающих элементах ри-
сунка протектора.  

На отражение частных признаков в следе оказывают влияние различ-
ные факторы, к которым следует отнести:1 

– массы транспортного средства в момент следобразования (величины 
давления на следообразующую поверхность); 

– давление воздуха в колесе (колесо в момент происшествия было спу-
щено или же перекачено, исходя из норм); 

– угол контакта следообразующего объекта со следовоспринимающим 
(машина в момент происшествия двигалась прямо или поворачивала); 

– жесткость (упругость) воспринимающей поверхности (асфальтная 
дорога, грунтовая дорога, песочная и т.д.): 

– жесткость (упругость) резины колеса; 
– температура окружающей среды; 
– характер загрязненности колеса; 
– уровень изношенности шины (рельефного рисунка протектора). 
Указанные условия обязательно должны учитываться при изготовле-

нии образцов для сравнительного исследования, поскольку это способствует 
максимально полному отражению конфигурации следообразующей поверх-
ности на поверхности, используемой для изготовления копии следа. Если 
данные условия не будут учтены, то это приведет к неполноте судебно-
экспертного исследования следов транспортных средств. Таким образом, 
проблема в данном случае состоит в том, что если при получении образцов 
для сравнительного исследования не будут учитываться указанные выше 
факторы механизма следообразования, то соответственно получаемые при 
этом образцы для сравнительного исследования не всегда будут идентичны 
обнаруженным следам, даже если они отставлены тем же самым колесом, ко-
торое сформировало материальный след.  

В практической деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов, когда необходимо получить копии протектора колеса, обозначенные 
условия, как правило, не всегда учитываются. Это связано с тем, что в ряде 
случаев невозможно полностью реконструировать ситуацию образования 

                                                 
1 Актуальные проблемы судебной автотранспортной трасологии // Романов Н.С. 

Криминалистика и судебная экспертиза. 1980 г. №20 с. 100-106 
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следа ходовой части транспортного средства.  Например, добиться полного 
сходства погодных условий или состояния поверхности проезжей части. Од-
нако многие из обозначенных условий вполне достижимы для реконструкции 
в рассматриваемом процессе получения сравнительных образцов протектора 
колеса транспортного средства.1 

Зачастую процесс получения образца протектора колеса происходит 
путем прокатки проверяемого колеса по следовоспринимающей поверхности, 
без учета факторов, повлиявших на механизм образования следов-
отображений.2  В процессе такой прокатки заранее нанесенный на протектор 
красящий элемент формирует след-отображение, в дальнейшем используемый 
как сравнительный образец. При таком способе получения образцов частные 
признаки протектора колеса отображаются в иных условиях, отличимых от тех, 
которые существовали на момент отображения следов на месте происшествия. 
Особенно это касается вопроса влияния таких условий как масса транспортного 
средства и давление колеса на момент образования следа.  

Отсутствие механизма моделирования указанных условий приводит к 
тому, что в сравнительных образцах получаются разные по отношению к 
первоначальным следам признаки протектора колеса. Это связано с тем, что 
резина является пластичным материалом, подверженным изменениям в про-
цессе его растяжения или сжатия. При нагрузке, создаваемой автомобилем, 
протектор колеса в точке давления на поверхность соприкосновения растяги-
вается. Получение сравнительного образца без моделирования такого давле-
ния на точку контакта протектора с следовоспринимающей поверхностью 
приводит к сжатию резины колеса, что существенно изменяет размеры част-
ных признаков протектора, а в некоторых случаях их форму и конфигурацию 
краев отражаемых частных признаков. Такие явления могут иметь место в 
случае разного давления в шине колеса в момент образования следа, а также 
тогда, когда с этого колеса получают сравнительные образцы.  

Таким образом, для создания условий получения сравнительных образ-
цов протектора колеса транспортного средства, максимально приближенных 
к реальному процессу образования следов-отображений, необходимо прове-
дение определенной реконструкции. В связи с этим, считаем возможным 
предложить следующий технологический механизм получения сравнитель-
ных образцов протектора транспортного средства: 

1) изучение признаков обнаруженных следов отображений ходовой ча-
сти транспортного средства и определение механизма их образования; 

2) осмотр протектора колес проверяемого транспортного средства с це-
лью выявления общих и частных признаков, схожих по своим внешним каче-

                                                 
1 Кутафин В. Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий: практиче-

ское руководство / В. Н. Кутафин. – Ростов н/Д: Феникс. 2007. 
2 Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. // 

Жбанков В.А. М. 1969 г. с. 25-27 
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ствам с теми признаками, которые были выявлены в следах ходовой части 
транспортного средства; 

3) подготовка конкретного колеса транспортного средства для получе-
ния сравнительных образцов (очистка от грязи, ровное нанесение красящего 
вещества); 

4) подготовка следовоспринимаюшей поверхности (возможно исполь-
зование для этих целей обратной стороны влагостойких обоев; 

5) расположение следовоспринимающей поверхности перед выбран-
ным колесом транспортного средства; 

6) плавный «наезд» колеса на следовоспринимающую поверхность в 
результате движения транспортного средства в ту строну, где находится под-
готовленная следовоспринимающая поверхность (достаточно одного полного 
проворота колеса вокруг своей оси); 

7) повторение получения образцов с изменяющимися условиями (пол-
ная загрузка транспортного средства, предусмотренная техническими харак-
теристиками транспортного средства, разное давление в шине колеса).    

 Предложенные рекомендации направлены на повышение качества от-
ражения признаков колеса транспортного средства в образцах для сравни-
тельного исследования. Думаем, моделирование условий получения образцов 
для сравнительного исследования следов ходовой части безрельсового 
транспортного средства создаст все необходимые условия для качественного 
сравнительного исследования следов отображений и сравнительных образцов 
ходовой части безрельсовых транспортных средств. 
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Оперативно-розыскное обеспечение расследования убийств 

 
В теории оперативно-розыскной деятельности расследование убийств  

всегда занимало немаловажное место, поскольку предмет изучения смежен с 
методикой раскрытия тяжких преступлений против жизни. Толкование поня-
тия «убийство» в большинстве случаев вызывает множество споров в опера-
тивно розыскной деятельности. Однако, исходя из положений современного 
права, утверждений и определений ученых, «убийство» – это всегда есть 
причинение смерти другому человеку.  
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Согласно статистике МВД России, в целом по стране за 2017 год было 
зарегистрировано 12361 убийств и покушений на убийство (ст.ст. 30, 105, 
106, 107 УК РФ), по состоянию на январь 2018 года не раскрытыми остава-
лись 1,4 тыс. убийств. Приведенные выше цифры свидетельствуют о доста-
точно высоком количестве фактов посягательств на жизнь человека. Сло-
жившаяся таким образом ситуация, связанная с большим количеством со-
вершения убийств (в т.ч. и покушений на убийство), обязывает правоохрани-
тельные органы усиливать контроль за расследованием преступных деяний, 
посягающих на жизнь человека, совершенствовать механизм привлечения к 
уголовной ответственности виновных лиц, устранять проблемы квалифика-
ции убийства.1  

К концу XX-началу XXI в. Россию захлестнула волна насилия. Агрес-
сия, жестокость стали характерной чертой этого периода, общество в угро-
жающих масштабах воспроизводит огромное количество особо опасных пре-
ступников.2 
         Преступления против личности ежегодно наносят огромный ущерб об-
ществу, потерпевшими от данного вида преступных посягательств  становят-
ся сотни тысяч людей. Такое положение дел создает угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации, наносит удар в том числе и по имиджу 
органов государственной власти: по данным опроса граждан, проводимым с 
целью выяснения их мнения и отношения к преступлениям рассматриваемой 
категории, 90% граждан испытывают чувство тревожности за себя и своих 
близких и не чувствуют защищенными себя в полной мере.  

Состав лиц совершающих данные преступления весьма разнообразен, 
среди них имеются представители различных слоев населения, в том числе и 
сотрудники правоохранительных органов, которые призваны защищать 
граждан от противоправных посягательств. 

Исторический опыт свидетельствует, что в период радикальных изме-
нений общественно-экономического строя наблюдается огромный рост пре-
ступности в целом и особенно в сферах отношений между гражданами, по-
скольку даже в основу известных литературных произведений, созданных 
Шекспиром, Пушкиным, Лермонтовым и другими великими мастерами, лег-
ли сюжеты, связанные с убийствами, которые становились развязкой драма-
тических отношений между людьми. В этих условиях криминальное насилие 
превращается в привычный способ разрешения конфликтов для всех групп и 
слоев населения, а ценность личности обесценивается. 

В российском праве, как впрочем, и в других системах права всегда 
уделялось огромное внимание проблемам ответственности за преступления 
против личности. 

                                                 
1 Официальный сайт МВД России URL/ http://mvd.ru/document_file/ H8NGnfiEy.pdf 
2 Преступления против жизни. – М.:  Юристъ, 1999. – (Библиотека следователя) 

С.356. 
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Данная проблематика представляет интерес с точки зрения  предупре-
ждения убийств в масштабах Российской Федерации,  основной из задач ко-
торой является решение глобальных экономических, социальных, политиче-
ских, нравственных, правовых и прочих проблем, в первую очередь, направ-
ленных на коррекцию государственного политического курса, изменение ха-
рактера реформ, приведение их в соответствие с российскими национальны-
ми интересами, развитие системы виктимологической профилактики, при-
влечение общественности к воздействию на насильственную преступность. 

По нашему мнению, необходимо отметить, что в России в достаточной 
степени скорректирована государственная политика в отношении лиц, со-
вершивших наиболее опасные преступления против человека. Вектор в дан-
ном случае направлен на реформирование чрезмерно лояльной карательной 
политики в отношении лиц, совершающих убийства и иные преступления 
против личности. Исходя из положений Уголовного законодательства, они не 
отделяются краткими сроками лишения свободы, особенно в случаях неод-
нократного совершения тяжких агрессивных действий. 

Следующим немаловажным звеном и в определенной степени сдержи-
вающим фактором, являются подразделения уголовного розыска органов 
внутренних по борьбе с рассматриваемой категорией преступлений. Прежде 
всего, это обстоятельство касается выявления признаков противоправных 
действий, квалифицируемых по ст. 105 УК РФ. Одним из главных направле-
ний деятельности данных оперативных подразделений  является обнаруже-
ние оперативно-значимой информации, ее систематизация и анализ в целях 
наиболее быстрого и эффективного раскрытия данного вида преступления. 

Немаловажную роль в проведении оперативно-розыскных мероприятий 
является их информационное обеспечение по борьбе с преступлениями против 
личности, т.е. с применением тяжкого вреда здоровью, в связи с чем предпола-
гается постоянное проведение комплексных мер следующего характера: 

1) сбор и анализ информации, характеризующей оперативную обста-
новку по линии работы с данной группой преступлений на обслуживаемой и 
прилегающей территории, органа внутренних дел; 

2) установление каналов и накопление оперативно-розыскной инфор-
мации в отношении представителей криминальной среды; 

3) организация вербовки в отношении определенного контингента или 
установление находящейся на связи специализированной агентуры; 

4) организация взаимодействия подразделений уголовного розыска ор-
ганов внутренних дел с другими подразделениями и службами органов внут-
ренних дел, в том числе с  оперативными и подразделениями уголовно-
исполнительной системы.1 

                                                 
1 Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: 

Научно-методическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: Издательство «Экзамен», 
2003, - 416с.  
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Осуществление указанных мер должно в полном объеме способство-
вать решению следующих задач: проведению мероприятий, реализации опе-
ративно-розыскной информации в отношении лиц подготовляющих, совер-
шивших или совершающих преступления против личности; обеспечению 
безопасности физических и юридических лиц, на жизнь и здоровье которых 
можно объективно ожидать преступного посягательства; своевременному 
выявлению, устранению и разобщению выявленных преступных групп. 

Также хотелось бы отметить, что под вредом здоровью с точки зрения 
уголовного права понимается  результат противоправного деяния другого че-
ловека, выражающийся  в телесных повреждениях или физиологического 
нарушения функций органов и тканей, либо наступлении заболеваний или 
патологических состояний, когда характер и степень, причиненного вреда, 
может быть точно определен на основе объективных признаков1. 

В целях наиболее точного и полного исследования данной темы необ-
ходимо более детально охарактеризовать признаки общего состава преступ-
лений данного вида. 

Объектом посягательства выступают общественные отношения, которые 
складываются ввиду сохранности здоровья гражданина как целого организма. 

Объективная сторона таких посягательств в основном характеризуется 
наличием необходимых признаков, которые позволяют обратить внимание на 
материальные составы, в частности на наличие наступивших вредных по-
следствий для здоровья потерпевшего в виде указанных законодателем раз-
личных по степени телесных повреждениях, о взаимосвязи деяний и послед-
ствий, которую принято именовать как причинно-следственную связь и о де-
янии (в форме действия и бездействия). 

Уголовное законодательство подразделяет вред здоровью на такие ви-
ды как: тяжкий вред, вред средней тяжести и легкий вред. По уголовным де-
лам данной группы обязательно должна быть проведена судебно-
медицинская экспертиза. 

В свою же очередь вред причиненный здоровью гражданина имеет коли-
чественную и качественную характеристики. Рассматривая качественную ха-
рактеристику, а именно характер причиненного вреда здоровью на основании 
действующего законодательства, необходимо выделить следующие формы 
причинения такого вреда: телесное повреждение, заболевание, патологическое 
состояние, физическая боль, физические страдания, психические страдания. 
Количественная характеристика установлена Уголовным кодексов РФ и преду-
сматривает тяжкий вред здоровью, средней тяжести и легкий вред здоровью.2 

                                                 
1 Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступле-

ний. Научно-практическое пособие, - М.: Издательская группа НОРМА- ИНФРА М, 1998. – 
288с. 

2 Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели. – М.: Издательство ИМПЭ-ПАБЛИШ, 
2003.- 312с. 
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По нашему мнению, тема раскрытия данного вида преступлений имеет 
актуальный характер. Задачи по выявлению, раскрытию и предупреждению 
преступлений против личности должны реализовываться в полном объеме на 
всех уровнях государственной власти. Применительно к деятельности под-
разделений внутренних дел немаловажное значение имеет раскрытие пре-
ступлений данной категории по горячим следам, подразумевается, что мо-
мент установления факта преступного деяния и его полное раскрытия долж-
ны быть максимально близки по времени. Увеличение этого разрыва во вре-
мени затрудняет задержание лица или лиц совершивших, сбор доказатель-
ственной базы в исключительных случаях позволяет преступнику миновать 
наказание. Однако не всегда быстрота подразумевает качество, и может при-
вести к некачественному сбору доказательств, и установлению всех обстоя-
тельств преступления. Быстрота и качественность раскрытия убийств может 
достигаться путем внедрения новых форм и методов в совокупности с усто-
явшимися положениями, заложенными на основе положительного опыта 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации.  
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Особенности тактики проведения следственных действий  

при расследовании экологических преступлений  
(незаконная добыча водных биоресурсов) 

 
Охрана окружающей среды является одной из важнейших сфер в дея-

тельности нашего государства. Статья 42 Конституции Российской Федера-
ции гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».1 

На современном этапе проводится анализ и изучение преступлений в 
сфере экологии. Результатом данного анализа является следующее заключе-
ние: в данной сфере усматривается прогрессивный рост преступлений, мас-

                                                 
1Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2008) 
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штабность, а соответственно и тяжесть последствий причиненных данными 
видами преступных деяний. 

На сегодняшний день одним из распространенных экологических пре-
ступлений является – «незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов», ста-
тья 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Негативным послед-
ствием данного преступления является: исчезновение наиболее ценных видов 
водной флоры и фауны, потеря биологического разнообразия, и, непосред-
ственно, нарушение экологического баланса. 

Нарушения, связанные с незаконной добычей биоресурсов (таб. 1). 
 

Таблица 1. 
Нарушения при незаконной добыче водных биоресурсов 

Причины случаи, % 
добыча при отсутствии лицензии, квоты на добычу (вылов) водных 
биоресурсов; 

57% 

добыча в запретные сроки или закрытые для промысла местах 38% 
добыча с использованием самоходных ТС 95% 
добыча с использованием рыбопромыслового суда с фальшивым 
названием 

17% 

добыча специально созданных криминальных рыбопромысловых фирм 
и компаний 

4% 

Без установленных законодательством лицензий (разрешений), добыча 
(вылов) водных биоресурсов является началом преступной деятельности, ко-
торая напрямую связана с незаконным их оборотом, транспортировкой, пе-
реработкой, контрабандой, укрытием доходов от уплаты налогов.1 Значи-
тельный ущерб экономике РФ причиняет незаконный оборот водных биоре-
сурсов, а также приводит к сокращению жизни людей и гибели иных форм 
жизни на нашей планете.2 

Нормы Уголовного кодекса Российской федерации предусматривают 
ответственность за экологические преступления, они перечислены в главе 26 
УК РФ. В данной работе речь будет идти о норме, содержащейся в статье 256 
УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.3 

Для своевременного и объективного расследования и раскрытия пре-
ступления в сфере незаконной добычи водных биоресурсов, следователю, 
также органу дознания необходимы следующие рекомендации: 

1. Диспозиция статьи 265 УК РФ обладает отсылочным характером, это 
крайне затрудняет работу следователя (дознавателя).  

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 22.10.2008 г. № 775 «Об оформлении, выда-

че, регистрации, приостановлении и аннулировании разрешений на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов, а также о внесении в них изменений» // СЗ РФ. 2008, № 43. Ст. 4953. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О прак-
тике применения судами законодательства об ответственности за экологические правона-
рушения» // Российская газета 1998 г. 24 ноября № 223. от 6 февраля 2007 г. № 70). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. №63-Ф3 / Принят ГД 
ФС РФ 24.05.1996 г. (в ред. от 22.12.2008 г. № 271-ФЗ). 
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2. Предметом посягательства данного преступления выступают: рыбы, 
водные беспозвоночные, водные млекопитающие (морские котики, морские 
бобры, тюлени, моржи), растительность, произрастающая в водной среде;1 

3. При расследовании и раскрытии преступления необходимо учитывать: 
-предмет преступления – живые организмы, обитающие в водной среде; 
-место преступного деяния – воды, входящие в территорию РФ; 
-запрещенные места вылова (добычи) водных биоресурсов;2 
Следователь (дознаватель) должен использовать следующие рекомен-

дации по тактике проведения следственных действий: 
При осуществлении осмотра места происшествия: а) определить грани-

цы и категории природопользования; б) осмотр правоустанавливающих и су-
довых документов;  в) отображение в протоколах данных о водных биоре-
сурсах, например: название, количество, состояние рыбы и морепродуктов, 
следы крови, слизи, чешуи; г) осмотр средств и орудий добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов, с целью установления данных о способе и месте выхода в 
море; д) привлечение соответствующих специалистов для установления.3 

Непосредственная подготовка к проведению тактической операции 
включает в себя:  

- информация о месте, времени, а также лице, совершившем данное де-
яние. 

- план организационных мероприятий, а также распределение задач 
участников операции. 

- задержание браконьеров. 
- подготовка технического оборудования, поиск специалиста. 
- проведение инструктажа всех участников операции. 
Вывод: учитывая вышесказанное можно сказать, что расследование 

экологических преступлений, а также первоначальные действия при выезде 
СОГ на место происшествия, имеют огромный ряд нюансов и сложностей. 
Прежде чем заниматься такими видами преступлений следователь должен 
подробно изучить законодательную базу в данной области, составить по-
дробный план первоочередных действий при расследовании такого рода пре-
ступлений. Также, крайне важным является осознание следователем, воз-
можного развития негативных последствий после совершения преступления, 
и принятия незамедлительных действий направленных на ликвидацию дан-
ных последствий. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон от 

26.12. 2001 № 93 / Принят ГД ФС РФ 20.12.2001.//СЗ РФ. от 28.13. 2002. № 2. Ст. 133. (в 
ред. от 23.07. 2008 № 160- ФЗ). 

2 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»: Федераль-
ный закон от 14.03.12.1995 г. № ЗЗ-ФЗ, / Принят ГД ФС РФ от 1.03. 1995 // СЗ РФ от 
15.03. 1995, N 12. Ст. 1024. (в ред. от 03.12.2008 № 250 -ФЗ). 

3 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ / 
Принят ГД ФС РФ от 19 июля 1995 г. // СЗ от 27.11. 1995. № 65. Ст. 4556.(в ред. от 
08.11.2008. № 205 ФЗ). 
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Использование нейролингвистического программирования  
в деятельности следователя 

 
Профессия следователя заключается в тесном контакте с людьми. По-

рой для раскрытия преступления необходимо просто проведение качествен-
ного допроса подозреваемого или «особо ценного» свидетеля.  Именно по-
этому профессиональному сотруднику органов внутренних дел так важно 
уметь устанавливать психологический контакт с самыми разными людьми.  

Одним из наиболее действенных способов установления контакта с со-
беседником в психологии является способ нейролингвистического програм-
мирования. Его суть состоит в определении особенностей сложившейся у че-
ловека системы хранения, запечатления информации. В психологии данная 
система именуется репрезентационной. Именно благодаря репрезентацион-
ной системе человеком воспринимается основной поток информации из 
внешнего мира. Теория репрезентативных систем в нейролингвистическом 
программировании гласит, что для обработки сигналов поступающих из 
внешнего мира люди пользуются одной из следующих видов репрезентатив-
ных систем: зрительной, слуховой и кинестетической. Люди, которые пре-
имущественно пользуются каким-либо определенным каналом, могут быть 
объединены в группы – психотипы.  Так, если человек, который преимуще-
ственно использует зрительный канал восприятия, то он относится к психо-
типу визуалов, слуховой – аудиалов, чувствительный - кинестетиков. Уста-
новив, психотип своего собеседника, вы можете корректировать состояние 
этого человека, его поведенческие установки и психические реакции1. 

Успешное применение теории репрезентативных систем в следствен-
ной практике, бесспорно, будет способствовать более эффективному взаимо-
действию следователя с другими участниками уголовного судопроизводства, 
что в дальнейшем облегчит расследование преступления.  

Определение ведущей репрезентативной системы не составляет особо-
го труда. Для этого необходимо проанализировать речь собеседника на нали-
чие определенных слов или фраз. В случае если человек наиболее часто в ре-
чи использует такие выражения, как: «давайте рассмотрим», «я представ-

                                                 
1Акентьев П.В., Скрыпников А.И., Зубрилова И.С., Корнева Л.С. 

Прикладная психология в расследовании преступлений и производстве следственных дей-
ствий. // М. 2013. Стр. 11-18. 
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ляю», «мы еще увидим...» и др., то в данном случае вы имеете дело с визуа-
лом. Аудиалу же присущи следующие выражения: «я услышал вас», «звучит 
красиво», «необходимо это обсудить» и так далее. Кинестетическая система 
проявляет себя в таких фразах, как «я чувствую», «я ощущаю», «мурашки по 
коже» и другие1.  

При определении ведущей репрезентативной системы, станет возмож-
ным выбор наиболее эффективных следственных действий и методик рас-
следования в каждом конкретном случае. Визуалу целесообразней предъ-
явить вещественные доказательства и иные предметы, которые он мог бы 
наблюдать в «натуре». Для этих лиц  будут наиболее результативны такие 
виды следственных действий, как:  «проверка показаний на месте», «след-
ственный эксперимент» и другие, наиболее тесно связанные со зрительным 
каналом восприятия информации.  

Наибольшее значение для аудиала имеет оглашение документов, име-
ющих доказательственную силу. Таковыми могут являться: протоколы до-
просов свидетелей, заявление потерпевшего, заключение эксперта и другие. 
Для качественного расследования преступления, в котором подозреваемый 
относится к данному психотипу  необходимо осуществить прослушивание 
аудиозаписи телефонных переговоров. При подготовке имеющихся доказа-
тельств к оглашению, следователю необходимо выбрать соответствующий 
тон и тембр голоса. Так как эти факторы на данный психотип оказывают ре-
шающее воздействие. При этом нужно учитывать, что основной поток ин-
формации воспринимается данным субъектом на слух и нецелесообразно 
осуществлять демонстративные действия. 

Репрезентативная система кинестетика целиком основана на пережи-
тых ощущениях. Необходимо создать перед допросом обстановки, при кото-
рой допрашиваемый мог бы представить, как ранее допрошенный соучастник 
подписывал протокол, после чего его освободили. Таким образом, он должен 
прочувствовать, что его ожидает в будущем на примере ранее допрошенных. 
Также при допросе эффект неожиданности для него могут создать восприя-
тия некоторых условий, при которых совершено преступление, например об-
становка, погода и другие2.  

К вышеизложенным позициям целесообразно также добавить, что для 
установления наиболее тесного речевого контакта с определенным челове-
ком, необходимо использовать в беседе с ним слова, присущие его психоти-
пу. Подсознательно собеседник будет благоприятно расположен и данным 
образом способствовать расследованию.  

Используя технологии нейролингвистического программирования 
можно оказать значительный отпор всякому противодействию в расследова-

                                                 
1 Баранова Н.Н. Нейролингвистическое программирование и скорочтение М; Изда-

тельство «Э». 2016.  Стр. 18-19. 
2 Савельева М., Степанов В.  Нейролингвистическое программирование в след-

ственной практике // Законность №5. 2006 г.  
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нии. При установлении между следователем и свидетелем, потерпевшим и 
даже самим подозреваемым благоприятного психологического климата об-
легчается выполнение многих задач расследования. К тому же, следователь, 
учитывающий особенности систем восприятия информации, способен вы-
брать наиболее эффективный перечень следственных и иных процессуаль-
ных действий в каждом конкретном случае.   

Таким образом, перспективность и необходимость использования 
нейролингвистического программирования не вызывает сомнений. Основная 
проблема заключается в обучении следователей методике применения дан-
ных особенностей. В заключении необходимо также отметить, что различные 
аспекты реализации исследуемого метода позволяют облегчить процесс рас-
следования уголовного дела и способствовать созданию благоприятной след-
ственной ситуации. 
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Пути совершенствования дактилоскопических учетов 

 
Согласно данным ФКУ «ГИАЦ МВД России»1, сохраняются высокие 

показатели регистрируемых имущественных преступлений. Как правило, их 
совершение сопряжено с отображением таких материальных следов, как па-
пиллярные узоры пальцев рук. Достаточно высокие показатели обуславли-
вают совершенствование имеющихся идентификационных систем.  

В Федеральном законе от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» обозначены це-
ли, виды и основные принципы ее проведения, а также установлены требова-
ния хранения, использования и обработки дактилоскопической информации. 
В пункте «ж» статьи 9 указано, что обязательной регистрации подлежат лица, 
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также осужден-

                                                 
1Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. Сайт ФКУ «ГИАЦ» 

МВД России.[электронный ресурс] URL: http://10.5.0.16/csi/ ( дата обращения:6.02.2018) 
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ные за совершение преступлений1. Информация, получаемая в ходе этой 
процедуры, является значимой для раскрытия и расследования преступлений. 

В целях дальнейшего совершенствования дактилоскопической реги-
страции необходимо оптимизировать процесс установления личности по сле-
дам рук. В органах внутренних дел для этого созданы все условия: осуществ-
ляется ведение автоматизированных дактилоскопических учетов. 

 Согласно п.3 Приложения № 3 к приказу МВД России от 10.02.2006 г. 
№ 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов 
органов внутренних дел Российской Федерации» допускается формирование 
и ведение учета в виде электронных баз данных. При этом автоматизирован-
ный режим ведения учета осуществляется с использованием централизован-
ной интегрированной автоматизированной дактилоскопической информаци-
онной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации (ЦИ-
АДИС-МВД). 2 

Папиллярные узоры, отобразившиеся на бумажных вариантах дактило-
скопических карт, не гарантируют сохранность информации из-за возможно-
сти выцветания. Их несвоевременное помещение в электронную базу данных 
может послужить причиной утраты части дактилоскопического массива, ко-
торый оказывает содействие в раскрытии преступлений, отыскании лиц без 
вести пропавших и идентификации неопознанных трупов. Без применения 
автоматизированных систем значительно замедляется процесс получения ор-
ганами внутренних дел подлинных сведений в максимально короткие сроки, 
что объясняется большим массивом дактилоскопических карт. Идентифика-
ционные системы по сравнению с обработкой данных вручную гарантируют 
точность и сводят к минимуму вероятность появления ошибок. В этой связи 
возникает необходимость в улучшении информационного обеспечения под-
разделений и совершенствования автоматизированных дактилоскопических 
идентификационных систем. 

В процессе предварительного расследования не исключено частичное 
отсутствие информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Тра-
диционно выделяют 3 следственные ситуации: субъект преступления не 
установлен; его личность установлена, но местонахождение неизвестно; све-
дения о лице, совершившем преступление, носят неполный характер. 

Сотрудники следственных и оперативных подразделений в каждой из 
обозначенных ситуаций сталкиваются с дефицитом информации, обеспечи-
вающей полноту и объективность расследования. Содействие в отыскании 
                                                 

1Федеральный закон от 25.07.1998 № 128 ФЗ «О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс». 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19562/ (дата обращения: 6.02.2018) 

2 Приказ МВД России от 10.02. 2006 г. № 70 
«Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутрен-
них дел Российской Федерации» //СПС «Консультант плюс». 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=422415#079466255
28535056  (дата обращения: 7.02.2018) 
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недостающей информации оказывают криминалистические учеты, в том чис-
ле дактилоскопические. По мнению Р.А. Усманова1, создание автоматизиро-
ванного рабочего места и программирование деятельности сотрудников по 
непосредственному обращению к учетам повысят уровень осведомленности 
сотрудников по работе с данными, полученными в ходе криминалистической 
регистрации. На наш взгляд, недостаточно только вышеуказанных мер. За 
счет упрощения процедуры обращения увеличится число лиц, пользующихся 
информацией, отраженной в криминалистических учетах. 

В Российской Федерации с начала 2000-х годов применяется «автома-
тизированная дактилоскопическая идентификационная система «Папилон» 
(АДИС «Папилон») - модульная, масштабируемая система для автоматиза-
ции процессов регистрации, обработки, сравнения и отождествления дакти-
лоскопической информации и создания дактилоскопических банков данных 
любого объема и различной целевой направленности.»2. 

Убедиться в значимости процесса автоматизации при ведении крими-
налистических учетов, возможно анализировав технологии загрузки, обра-
ботки и поиска сравнения дактилоскопических изображений в системе «Па-
пилон», применяемой в России и странах СНГ. Рассматриваемая система 
позволяет создать и импортировать электронные дактилоскопические карты 
при помощи установки «Живой сканер», сканировать бумажные варианты 
дактилоскопических карт посредством сканера, установленного на планшете, 
и осуществляет ввод изображений папиллярных узоров ногтевых фаланг 
пальцев из графических файлов в формате TIFF, BMP, JPEG. При загрузке в 
систему бланк дактилоскопической карты автоматически разделяется на зо-
ны, соответствующие каждому пальцу правой и левой руки. 

Нами была разработана программа, предназначенная для сравнения 
изображений папиллярных узоров пальцев рук и их поиска в базе данных. 
Удобство и простота использования делают ее доступным как для уверенных 
пользователей, так и для сотрудников, имеющих минимальный навык владе-
ния компьютером. При создании использовались: язык программирования 
C#, графический интерфейс на основе технологии WindowsForms, среда раз-
работки VisualStudio 2017. Программа состоит из двух частей. Первая часть 
позволяет загрузить два изображения: эталонный образец и образец, который 
нужно сравнить, и отобразить их на экране, а также запустить алгоритм 
сравнения изображений попиксельно. Если размеры импортируемых изобра-
жений равны по высоте и ширине, а также равны пиксели, то в изображениях 
обнаружены совпадения.  

                                                 
1 Усманов Р. А. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних 

дел; криминалистическая регистрация: монография / Челяб. юрид. ин-т, МВД РФ. - Челя-
бинск : Челяб. юрид. ин-т МВД России, 2004. С. 117. 

2 Электронный журнал «Системы Папилон», май, 2014 г. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.papillon.ru/files/file/booklets/adis_rus_04_2014_small(3).pdf?PHPSESSID=24
b49e1b49e5223232e4ae1f78236b07 (дата обращения: 30.01.2018) 
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Результат сравнения изображений возвращается как переменная типа 
int, с возможными значениями: 1 – изображения не совпадают; 2 – совпаде-
ния обнаружены; 3 – размеры изображений разные. По нажатии на кнопку 
«Сравнение» выдается сообщение в виде всплывающего окна с результатами 
проведенного сравнения (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. 

 
Вторая часть программы позволяет добавлять изображения в базу дан-

ных и отобразить ее содержание в виде списка изображений папиллярных 
узоров ногтевых фаланг пальцев рук, пронумерованных по порядку от 0 до 
N. Также можно проверить, содержится ли выбранное изображение в базе. 
Каждое из добавляемых изображений уменьшается в размере до 100-150 
единиц, чтобы компактно умещаться в списке. Объект для работы с таким 
списком называется ImageList. Кроме того, каждое изображение также до-
бавляется в обычный список изображений, поскольку в предыдущем списке 
изображения искажаются и больше не пригодны для сравнения. Чтобы найти 
совпадения в базе данных, нужно анализировать весь список, как обычный 
массив, и применить к каждому элементу алгоритм сравнения. 

Разработанная нами программа не допускает импорт электронных дак-
тилоскопических карт: бумажная дактилоскопическая карта сканируется при 
помощи МФУ и полученное изображение разделяется на зоны самостоятель-
но при помощи графических редакторов. Достоинством является то, что ввод 
изображений, отобразившихся папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев 
рук, поддерживается в большем количестве графических форматов (BMP, 
TIFF, JPEG, PNG, RAW). При необходимости в предложенной нами про-
грамме до загрузки необходимо отделить рисунок папиллярного узора от 
возможного цифрового шума. В АДИС это действие проделывать не нужно. 
«Папилон» не требует загрузки изображений в одинаковом масштабе, однако 
в разработанной программе равный размер дактилоскопических изображений 
является обязательным условием. 
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Следует заметить, что папиллярные узоры, отобразившиеся в отпечат-
ках ногтевых фаланг пальцев рук должны быть пригодны для идентифика-
ции. Не допускается перепутанные руки и пальцы, а так же смазанные или 
плохо пропечатанные участки, что делает невозможным процедуру иденти-
фикации лица и позволяет признать дактилоскопическую карту не пригодной 
для постановки лица на учет. Каждый отпечаток должен быть выполнен в со-
ответствии с основными правилами дактилоскопирования. Математические 
методы обработки информации призваны повысить точность и надежность 
алгоритма распознавания изображений. 

Подтверждением положительного опыта раскрытия преступлений с 
использованием криминалистических учетов является уголовное дело 1-
497/20151. По результатам проверки папиллярных узоров пальцев рук, изъ-
ятых с места происшествия, по дактилоскопическому учету АДИС «Папи-
лон» была установлена причастность гражданина к совершению преступле-
ния, предусмотренного п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Данное доказательство 
явилось одним из  оснований для постановления  обвинительного приговора 
Преображенского районного суда г. Москвы. 

В настоящее время система дактилоскопических учетов содействует 
раскрытию преступлений, однако нуждается в совершенствовании. Негатив-
ным фактором является отсутствие единого новейшего программного обес-
печения и различие в версиях установленных операционных систем. Указан-
ные обстоятельства препятствует оперативному выполнению возложенных 
на органы внутренних дел задач. На наш взгляд, необходимо организовать 
ведение учета следов пальцев рук на федеральном уровне по всем категориям 
преступлений, не ограничиваясь тяжкими и особо тяжкими, что позволит 
осуществлять проверку не только в пределах одного субъекта Российской 
Федерации. Считаем, что такое решение увеличит объем получаемых сведе-
ний и повысит число раскрытых преступлений. При совершенствовании ин-
формационного обеспечения целесообразно осуществить объединение дак-
тилоскопической информации в единую автоматизированную поисковую си-
стему, доступ к которой можно получить непосредственно со своего рабоче-
го места. Следует принять меры по защите хранящейся информации от не-
правомерной модификации, передачи лицам, не имеющим права на ее полу-
чение, и несанкционированного доступа. 

В заключении отметим, что эффективность использования дактилоско-
пических учетов при расследовании и раскрытии преступлений зависит от 
наличия в подразделениях современных автоматизированных дактилоскопи-
ческих идентификационных систем, состояния информационного обеспече-
ния, своевременности постановки следов рук на учет. 

 

                                                 
1 РосПравосудие - судебная практика [электронный ресурс]. URL: 

https://rospravosudie.com/court-preobrazhenskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-495597750/ 
(дата обращения: 15.02.2018) 
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К вопросу необходимости создания баз данных  

в системе органов внутренних дел 
 
В современном мире мы не можем представить и дня без подключения 

к глобальной сети Интернет или мобильной связи. Оплата коммунальных 
счетов, налогов, покупка техники и даже еды – все это мы делаем при помо-
щи интернета. Немаловажную роль сегодня играют базы данных, участника-
ми которых сегодня выступает каждый из нас. 

Само понятие «база данных» появилось с изобретением электронно-
вычислительных машин. База данных – представленная в объективной форме 
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизирован-
ных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны 
с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)1.  

Однако ученые до сих пор не дали четкого понятие термина «база дан-
ных». Приведенное ниже определение составлено в соответствии с междуна-
родными стандартами.  

База данных – совокупность данных, хранимых в соответствии со схе-
мой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с пра-
вилами средств моделирования данных2.  

Сама по себе база данных может хранить в себе информацию о чем 
угодно, но в данной статье нам интересен сбор и хранение информации непо-
средственно о людях. Базы данных в настоящее время могут создавать, хра-
нить и использовать не только спецслужбы, государственные агентства, но и 
любые юридические и физические лица. Само по себе создание базы данных 
не запрещено законом, лишь на обработку и хранение некоторой информа-
ции необходимо согласие самого лица.  

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2 ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными 

(идентичен ISO/IEC TR 10032:2003 Information technology - Reference model of data 
management). 
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В системе МВД базы данных активно используются лишь в экспертно-
криминалистических центрах, в других же подразделениях МВД создание 
единых баз не предусмотрено. Регистрация в базах данных экспертных цен-
трах называется «криминалистическая регистрация». Научную основу орга-
низации и функционирования криминалистической регистрации составляют: 
теория идентификации, криминалистическое учение о розыске, криминали-
стическое учение о признаках, механизме следообразования и фиксации до-
казательственной информации. Криминалистическая регистрация интегриру-
ет научные положения криминалистической техники: трасологии, габитоско-
пии, почерковедения, криминалистической фотографии и других разделов 
криминалистической техники. 

С помощью криминалистической регистрации объектов осуществляет-
ся их розыск и идентификация путем сравнения признаков зарегистрирован-
ных объектов с аналогичными особенностями объектов, проверяемых по 
учетам. Полученные в результате такого сопоставления сведения могут 
иметь доказательственное или ориентирующее значение.  

Как уже было сказано выше, мы каждый день используем Интернет, в 
том числе и для покупок и оплаты чего-либо, а, следовательно, необходи-
мость персональной банковской карты не вызывает сомнения ни у кого. Лю-
бой современный человек сейчас является держателем банковской карты, и, 
следовательно, частью базы данных этого самого банка. Информация о карте 
в руках злоумышленников может привести к серьезным денежным потерям, 
поэтому утечки из подобных баз данных недопустимы.  

Мошенничеством с использованием платежных карт как состав пре-
ступления, предусмотренного в части 1 статьи 159.3 УК РФ, называется хи-
щение чужого имущества, которое было совершенно при помощи поддель-
ной (ненастоящей карты) путем обмана работника кредитной, торговой или 
иной организации1. 

Но в данной работе мы хотели бы обсудить не компьютерную безопас-
ность банков, а непосредственно преступления в сфере пластиковых банков-
ских карт. Особенностью данных преступлений является то, что злоумыш-
ленников крайне трудно вычислить, а тем более поймать. Зачастую даже по-
лучение сведений от пострадавшего занимает определенный промежуток 
времени. Все это обусловлено необходимостью запроса в банковские органи-
зации, а после - получение ответа от них. Далеко не всегда банки оперативно 
реагируют на запросы от органов внутренних дел, а также далеко не всегда 
заинтересованы в выдаче той или иной информации. Помимо всего прочего, 
на практике мы сталкиваемся с проблемой определения территориальности 
уголовного дела. В статье 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ гово-
рится: «Предварительное расследование производится по месту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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предусмотренных настоящей статьей. В случае необходимости производства 
следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе 
произвести их лично либо поручить производство этих действий следовате-
лю или органу дознания; дознаватель вправе произвести их лично либо пору-
чить производство этих действий дознавателю или органу дознания1. Но за-
частую мы сталкиваемся с проблемой определения места предварительного 
расследования, когда подозреваемый совершал преступления из города А, 
потерпевший находился в городе В, а предмет преступления - в городе С. 
Также отдельного обсуждения требует тема совершения преступлений с ис-
пользованием пластиковых банковских карт иностранными гражданами, что 
еще больше замедляет расследование. 

Мошенничеством с использованием платежных карт согласно части 1 
статьи 159.3 УК РФ называется хищение чужого имущества, которое было 
совершенно при помощи поддельной (ненастоящей карты) путем обмана ра-
ботника кредитной, торговой или иной организации2. Предметом преступле-
ния в данном случае является банковская карта, которая принадлежит друго-
му лицу. 

Следует отметить, что согласно п. 13 Постановления Пленума ВС РФ 
от 27.12.2007 № 51 преступное использование платежных карт с целью хи-
щения имущества может быть квалифицировано как мошенничество только 
если преступник путем обмана или злоупотребления доверием ввел в за-
блуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной 
организации.3 

Если рассматривать данное положение сквозь призму Уголовного ко-
декса РФ, то в случае хищения денежных средств без участия уполномочен-
ного работника кредитной организации такие действия преступника следует 
квалифицировать как кражу. 

Также следует отметить, что преступления с использованием банков-
ских карт квалифицируются как мошенничество и могут совершаться на тер-
ритории не одного региона. Подобные дела требуют оперативного реагиро-
вания и проверки конкретной карты на предмет повторения преступления не 
только на территории одного субъекта Российской Федерации, но и всей Рос-
сии. Этот процесс обычно требует достаточно длительного периода времени, 
а исполнения поручений о проверке идентичных номеров карт могут быть 
некачественными по причине человеческого фактора. Очень легко потерять 
из поля зрения пару цифр, когда необходимо сверить номера банковских 
карт, полученных из запросов, пришедших из других регионов России.  

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Создание единой базы данных, доступной сотрудникам не только кон-
кретного субъекта, но и всей России существенно упростило бы работу мно-
гих органов предварительного расследования, а также повысило бы эффек-
тивность и скорость обнаружения этого же номера карты, а также телефонов, 
который были указаны в тех или иных материалах дел. 

 
 

Филатов Роман Дмитриевич, 
курсант 4 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Иванов Святослав Игоревич, 
начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности 

 и специальной техники   
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

Оперативно-розыскное противодействие организованной преступности 
 
Организованная преступность в Российской Федерации в период по-

следних лет вновь  начала широко распространяться и приобретает все новые 
формы, отходя от приевшегося к памяти образу, сложившемуся в период 90-х 
годов прошлого века. Тревожным показателем организованной преступности 
является то, что она носит особый характер ввиду того что она формирует 
специфическую, подконтрольную собственным традициям и нормам, среду, 
внутри  которой происходит возникновение и взаимодействие специфиче-
ских социальных связей. 

Внедряясь во все сферы жизнедеятельности общества, проникая в ис-
полнительные законодательные, судебные, в том числе правоохранительные, 
представительные структуры государства, она всерьез заявляет о своих пре-
тензиях контролировать государственную власть, создает параллельные офи-
циальным властным структурам подобные нелегальные структуры., органи-
зованная преступность начинает играть в них существенную роль, наклады-
вая отпечаток на социальные, экономические, финансовые, правовые отно-
шения. Практически все меры принимаемые органами власти направленные 
на подрыв основы организованной преступности, ее экономической базы – 
вызывают  яростное противодействие криминальными структурами. Всем 
вышеперечисленным обусловлена актуальность темы данного исследования. 

 Налицо усиливающееся стремление организованных преступных 
групп вторгнуться в политику и сферу государственного управления, дости-
гать своих  интересов во властных структурах всех уровней путем подкупа 
представителей власти и должностных лиц, влиять на ход выборов в пред-
ставительные органы, провоцировать межнациональные конфликты и поли-
тические скандалы, физическое устранение и запугивание неугодных лиц. 
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Подтверждением этого служат  множественные уголовные дела в отношении 
руководителей преступных группировок,  например, таких, как Калашова За-
хария  известного в криминальных кругах как «Шакро Молодой», или  Алек-
сандра Данильченко и Николая Копетинского  (старая фамилия Кожухарь) 
лидеров  организованной преступной группировки «Башмаки», действующей 
на территории Республики Крым1 в преступной деятельности которых были 
замешаны, в том числе и представители органов власти, и подобных приме-
ров в судебной практике множество. 

Для того чтобы правильно квалифицировать преступление как совер-
шенное организованной группой или преступной организацией необходимо 
обратиться к Уголовному кодексу Российской Федерации, в котором сказано, 
что преступление признается совершенным организованной группой, если 
оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или нескольких преступлений. Преступление признается 
совершенным преступным сообществом  (преступной организацией), если 
оно совершено структурированной организованной группой или объедине-
нием организованных групп, действующих под единым руководством, члены 
которых объединены в целях совместного совершения одного или несколь-
ких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или кос-
венно финансовой или иной материальной выгод.2 Таким образом, УК РФ 
выделяется две формы организованной преступности: преступное сообще-
ство (преступная организация) и организованная группа,  организованная 
группа законодателем понимается трояко, во-первых: как форма соучастия 
(ст. 35 УК РФ),  во-вторых как квалифицирующий признак в различных со-
ставах преступлений и в-третьих как самостоятельный состав преступления 
(например, ст. 209, 210 УК РФ и другие). Исходя из вышесказанного, можно 
выделить признаки организованной преступной группы: 

1) численность (не менее двух человек); 
2) устойчивость; 
3) цель объединения. 
Преступления совершенные организованными преступными группами 

имеют повышенную степень антиобщественной опасности преступления по 
причинам того, что: 

- участники преступной группы совершают взаимовыгодные действия 
с оказанием психологической поддержки и как следствие – уверенности в се-
бе и решимости в предприятии противоправных действий;  

- увеличение спектра возможных для совершения преступлений, не мо-
гущих быть осуществимыми одним лицом; 

- взаимно обучение и передача преступного опыта внутри группы;  

                                                 
1 Официальный сайт Верховного суда Республики Крым. – URL: 

http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?did=206&name=press_dep&op=1 
2 Ст. 35 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018). 
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- увеличение имущественного ущерба граждан по причине необходи-
мости дележа награбленного между всеми участниками; 

- совершение преступлений группой лиц может быть растянуто во вре-
мени и месте; 

- сложность выявления всех членов группировки ввиду многоуровне-
вой системы управления; 

- выполнение квалифицированных преступлений; 
- участие в преступных группах лиц осведомленных со спецификой 

проведения ОРД. 
Можно выделить следующие виды преступных формирований: 
1. Тип случайная (ситуативная) группа (2 и более лица являющееся со-

исполнителями, совершают преступление, предварительного сговора). 
2. Тип компания (группа, сформированная на основе  совместных инте-

ресов, имеет высокий уровень сплоченности и психологической поддержки). 
3. Организованная преступная группа (устойчивая, заранее объеди-

нившаяся группа с целью совершения преступлений). 
4. Преступная организация (объединение преступных групп). 
Для успешной борьбы с организованной преступностью, а также защи-

ты и безопасности человека и гражданина, общества и государства от пре-
ступных посягательств оперативными подразделениями  уполномоченных на 
то государственных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия 
гласными и негласными методами сыска в рамках Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ1.  

Оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) – это структурный, 
составной элемент оперативно-розыскной деятельности, представляющий 
собой комплекс взаимосвязанных действий, направленных на решение задач 
Оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД). Задачи, которые решают-
ся посредством проведения ОРМ могут быть: 

1. Общие задачи ОРД:  
1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших; 

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска 
без вести пропавших; 

3) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), со-
здающих угрозу государственной, военной, экономической, информацион-
ной или экологической безопасности Российской Федерации; 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) (Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А.) («Юстицинформ», 
2005). 
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4) установление имущества, подлежащего конфискации1. 
2. Частные (конкретные тактические задачи, стоящие перед отдельны-

ми  ОРМ). 
Перечень ОРМ указан в ст.6 ФЗ «Об ОРД», в данной работе  подробно 

рассмотрим оперативно-розыскное мероприятие «Оперативное внедрение» 
как наиболее эффективный, на мой взгляд, способ оперативно-розыскного 
противодействия организованной преступности. Все мы часто видим в зару-
бежных и отечественных фильмах как агенты спецслужб внедряют сотруд-
ника преступную группу и с его помощью выявляют и задерживают всех фи-
гурантов, но в действительности это ОРМ является сложным многогранным 
процессом и требует не только актерского мастерства внедренного сотрудни-
ка, но и знаний и умений о тактике ОРД. 

ОРМ «Оперативное внедрение» – это совокупность взаимосвязанных 
действий, заключающихся в легендированном вводе оперативного сотрудни-
ка или, в преступную среду для решения тактических задач ОРД. Это меро-
приятие является мероприятием ведомственного санкционирования и прово-
дится на основании мотивированного постановления утвержденного началь-
ником органа уполномоченного на проведение ОРД. Объектами оперативно-
го внедрения могут быть как отдельные лица, группы лиц, организованные 
преступные группы,  жилые массивы, участки местности со сложной крими-
ногенной или криминальной обстановкой; пораженные преступностью объ-
екты экономики, другие учреждения, организации независимо от форм соб-
ственности. 

Данное мероприятие имеет две формы: 
1. Внедрение (Непосредственное и Опосредованное).  
2. Вербовка. 
Непосредственное внедрение – это внедрение, при котором оператив-

ный сотрудник или  лицо оказывающего негласное конфиденциальное  со-
действие правоохранительным органам самостоятельно проникает в пре-
ступную группу или на объект, то есть  первоначально, не имея преступных 
связей, обращает на себя внимание участников преступной среды  и зареко-
мендовывает себя для получения доступа к этой среде. Важнейшую роль  при 
данном виде «Оперативного внедрения» имеет подготовка внедренного лица 
и разработка его легенды. 

Перед проведением мероприятия составляется план его проведения, в 
котором указывается как внедряющемуся необходимо себя вести чтоб это 
соответствовало условиям криминальной среды, предусматривается тактика 
действий в возможных ситуациях, возможно допустимые действия, изучение 
сленга, каналы связи, легенда. Легенда лица должна быть продумана со 
ссылками на реальные факты из жизни внедряемого и формируется в зави-
симости от имеющейся тактической ситуации. 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 06.07.2016). 
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Опосредованное внедрение – это внедрение, при котором оперативный 
сотрудник или  лицо оказывающего негласное конфиденциальное  содей-
ствие правоохранительным органам вводится в криминальную среду третьим 
лицом уже находящимся в ней, либо имевшим авторитет в данной среде. При 
этом принадлежность лица к Правоохранительным органам может скрывать-
ся не только от окружающих, но и от внедряющего третьего лица. 

Вербовка представляет собой комплекс действий направленных на 
конкретное интересующее лицо, представляющее оперативный интерес, с 
целью его привлечения к сотрудничеству. Лицо, внедренное в преступную 
среду, может самостоятельно проводить ОРМ не требующие санкционирова-
ния. Впоследствии гласное раскрытие личности внедренного лица возможно 
только с его письменного согласия. 

Задачи, которые решаются посредством проведения ОРМ «Оператив-
ное внедрение»: 

- посвященность в планы преступной деятельности организованной 
группы;  

- эффективное предупреждение преступлений ввиду возможности 
непосредственного профилактического  воздействия на субъект преступле-
ния до и после начала его совершения; 

- выявление  всех лиц находящихся в организованной группе и  пре-
ступных связей этих  лиц, ввиду мнимого выполнения внедренным лицом 
функций одного из элементов этой группы; 

- возможность негласного документирования преступной деятельности 
лиц входящих в преступную группу по причине доверенного нахождения 
внедренного лица в криминальной среде; 

- выявление лиц из числа сотрудников правоохранительных органов и 
иных госорганов, оказывающих содействие организованной преступной 
группе.  

 Таким образом, применение  ОРМ «Оперативное внедрение», по мое-
му мнению, при  тактически правильном и грамотном его использовании яв-
ляется наиболее эффективным способом оперативно-розыскного противо-
действия организованной преступности и позволяет не только  задокументи-
ровать и пресечь дальнейшую преступную деятельность лиц, являющихся 
членами организованной группы, но и установить ранее неизвестные право-
охранительным органам сведения о ранее совершенных преступления, ввиду 
установления личностных взаимосвязей с членами группы, а также позволяет 
выявить причины и условия их формирования и психологии поведения  при 
непосредственном участии в совместной деятельности. 
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Проблемы, возникающие при расследовании взяточничества 
 
По сей день, во время построения правового демократического госу-

дарства в России главная  роль отнесена органам государственной и испол-
нительной власти, в том числе и  органам местного самоуправления. В этой 
связи, преступные проявления среди их должностных лиц особенно опасны, 
и соответственно недопустимы. 

Важно определить, что в деятельности правоохранительных органов, 
главным приоритетным направлением является борьба с преступлениями 
коррупционной направленности, вместе с тем и взяточничеством в целом, 
предпосылками которого являются подтачивание основ управления и госу-
дарственной власти в том числе. Данные явления, во-первых подрывают ав-
торитет власти  в представлении граждан, во-вторых затрагивают интересы и 
законные права населения, в третьих взяточничество наносит немалый ущерб 
репутации страны на международном уровне. Следует отметить, помимо 
вышеуказанных явлений, коррупционные преступления нередко связаны с 
совершением иных общеопасных преступлений, например: легализацией де-
нежных средств, мошенничеством и др., что реально повышает опасность в 
отношении населения России. 

Обозначим, что расследование преступлений коррупционной направ-
ленности, является одним из наиболее сложным, вместе с тем оно характери-
зуется рядом признаков: 

- данная категория преступлений обладает «скудной» следовой карти-
ной, также при выявлении данного преступления в большинстве случаев от-
сутствую очевидцы механизма его совершения. Возможными участника со-
вершения преступлений коррупционной направленности в большинстве сво-
ем это: взяткодатель, посредники и взяткополучатель, то есть те лица, кото-
рые непосредственно заинтересованы в положительном результате соверше-
ния данного действия. Чтобы избежать проявления случайных очевидцев, 
участники предпринимают меры по их избеганию и сокрытию следов их не 
законной деятельности. 

Нами отмечается, что наличие следов взяточничества усложняется в 
установлении самого факта взятки, в случае осуществления данных действий 
под видом осуществления законных сделок, в частности служебных и власт-
ных действий.  
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- преступления коррупционной направленности  - сложнодоказуемое 
преступление, т.к. для его совершения, подозреваемого лицо тщательно гото-
вится к противоправным деяниям, обеспечивает конспиративность, очевидцы 
отсутствуют, как правило и потерпевший отсутствует, так как обе стороны 
заинтересованы в положительном исходе дела. 

Данные обстоятельства значительно сокращает возможность следова-
теля выявить преступление и собрать достаточное количество доказательств 
по делу, в результате чего большинство обвинений строится на косвенных 
доказательствах, оценка которых представляет значительные трудности1. 

- в процессе расследования указанной категории преступлений, участ-
ники предпринимают все меры по противодействию его расследованию. 
Данные действия проявляются в большей части в даче ложных показаний, 
либо отказ от дачи показаний и т.д., так как каждый из них будет нести уго-
ловную ответственность.  

- указанный вид преступлений в основном совершаются должностными 
лицами, соответственно взяткополучатели обладают юридическими знания-
ми, практическим опытом, в связи с этим, проведение оперативно-розыскных 
мероприятий и расследование преступлений коррупционной направленности 
в целом осложняется. 

- взяткополучатели нередко занимают видное служебное положение и 
имеют положительную репутацию, в связи с чем сослуживцы, подчиненные 
сотрудники крайне неохотно дают изобличающие их показания, что ослож-
няет расследование взяточничества. 

- недостаточное акцентирование внимания на личности взяткодателя и 
его взаимоотношениях с взяткополучателем, обусловленная тем, что часто 
взяткодатель освобождается от уголовной ответственности в силу положений 
ст. 291 УК РФ. Вследствие этого выявление причин и обстоятельств, толк-
нувших взяткодателя на совершение преступления не входит в предмет дока-
зывания по уголовному делу, что препятствует более глубокому выявлению 
обстоятельств и условий, предопределивших совершение данных преступле-
ний, а также выработке эффективных методов противодействия и расследо-
вания данных преступных деяний2. 

Считаем справедливым мнение А.Ю. Афанасьева, который  отмечает, 
что помимо традиционного взяточничества, где взяткодатель выступал 
в роли просителя, в настоящее время все большее распространение получает 
такая разновидность взятки, как подкуп должностных лиц. Взяткополучатель 
здесь сам проявляет инициативу, действуя в интересах коррумпировавшей 
его структуры. В значительном числе случаев для него существует прямая 
связь между прибылью его «хозяев» и регулярно получаемыми от них субси-

                                                 
1 Перевалов М.А. Указ. соч. С. 346. 
2 Астанин В.В. Противодействие коррупции: перспективные подходы к предупре-

ждению и возмещению ущерба // Административное и муниципальное право. 2013. № 7. 
С. 722. 
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диями, успешным продвижением по службе и т.д. При такой системе отно-
шений практически исключается возможность конфликта между участника-
ми криминальной сделки1.  

Также по мнению И.А. Николайчука, в качестве особенности соверше-
ния взяточничества действия по сокрытию преступления: действия по маски-
ровке планируемого или совершаемого деяния, что относится в первую оче-
редь к способу дачи (получения) завуалированной взятки, когда участники 
взяточничества маскируют сам факт совершения преступления2. 

В правоприменительной практике расследования преступлений кор-
рупционной направленности, лица их совершающие подталкивают субъект, 
осуществляющее его расследование к незаконным действиям, в частности 
принятие незаконного решения по делу, вопреки всем фактам используя вое 
должностное положение, и нередко через руководителей органов государ-
ственной власти. Так как сведения о готовящейся или передаваемой взятке 
обычно становятся известны в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
важно, чтобы они были проведены оперативными работниками 
в соответствии с уголовно-процессуальным законом, впоследствии чтобы 
предмет взятки приобрел статус вещественного доказательства. 

Около половины уголовных дел возбуждается лишь по заявлению 
граждан о вымогательстве у них взяток должностными лицами и за этим сле-
дует задержание последнего с поличным, то есть при очевидности факта взя-
точничества. В других случаях, следователи, не верят в успех расследования, 
уклоняются от принятия решения о возбуждении дела, втягиваются 
в неоправданно длительные и ненужные предварительные проверки, резуль-
татом чего является упущенное время и возможность доказывания по делу3. 

Отметим, что сплочение работников руководящих, представительских 
и исполнительных органов власти с лицами, осуществляющими незаконную 
деятельность является поражающей тенденцией, тем самым осложняется и 
ход расследования определенных эпизодов в целом.   

В этой связи, возбуждение уголовного дела по факту совершения пре-
ступлений коррупционной направленности не гарантирует выявления лиц 
его совершивших. Исходя из вышеизложенного обозначим отдельные реко-
мендации для успешного расследования указанной категории преступлений: 
во-первых, в кратчайшие сроки наиболее оптимальными способами прово-
дить предварительные проверки по сообщениям о фактах взяточничества; во-
вторых, в целях установления признаков состава преступления уголовные 
дела возбуждать немедленно; в-третьих, для  изобличения взяточников 
с поличным в должной мере использовать взаимодействие следователя 

                                                 
1 Афанасьев А.Ю. Указ. соч. С. 68. 
2 Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследо-

ванию: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 52. 
3 Идрисова С.З. Понятие и правовая сущность антикоррупционной политики // Рос-

сийский следователь. 2012. № 20. С. 24. 
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с органами дознания, результаты оперативно-розыскной деятельности; в-
четвертых, использовать помощь средств массовой информации, вести про-
филактическую работу; в-пятых,  привлекать общественность к участию 
в расследовании и раскрытии данных преступлений.  

В этой связи, обозначим, что следование этим требованиям при рассле-
довании преступлений коррупционной направленности в судебно-
следственной практике позволит повысить потенциал предварительного 
следствия, раскрываемость фактов указанной категории преступлений. 
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Проблемы, возникающие при производстве 

отдельных следственных действий при расследовании грабежа 
 
   В правоприменительной практике такое преступление как грабеж, яв-

ляется одним из наиболее часто совершаемых преступлений против соб-
ственности. Указанная категория преступлений, по своей правовой природе 
является корыстно-насильственным преступлением, которое посягает на мате-
риальное благосостояние личности, общества и государства. Кроме того, пре-
ступление подобной категории совершается открытым изъятием чужого иму-
щества, что позволяет нам говорить о его опасности, ведь  подозреваемый от-
крыто, вызывающе цинично и дерзко, грубо нарушает сложившиеся в обще-
стве отношения собственности, при этом прибегая к физическому или психи-
ческому насилию над личностью. Вместе с тем, потенциальный преступник 
демонстративно, на глазах у присутствующих игнорирует императивные тре-
бования уголовного закона, что существенно повышает опасность совершае-
мых им противоправных действий, кроме того, резко усиливает отрицатель-
ную морально-нравственную оценку его противозаконного поведения.  

Отметим, что под открытым изъятием чужого имущества понимается, 
что преступник действует при присутствии собственника или иного владель-
ца, или же при присутствии других лиц. Так, в соответствии с положениями 
Постановления Пленума Верховного от 27 декабря 2002 г.1 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» отмечается точное разъясне-

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного суда от 27 декабря 2002 г. «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
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ние, что открытое хищение имущества это такое хищение, «которое совер-
шается в присутствии потерпевшего, лиц, в ведении или под охраной кото-
рых находится имущество, либо в присутствии посторонних, когда лицо, со-
вершающее хищение, осознает, что присутствующие при этом лица понима-
ют противоправный характер его действий, независимо от того, принимали 
ли они меры к пресечению этих действий или нет». 

В ходе расследования указанной категории преступления, непосред-
ственно его выявление и раскрытие в первую очередь зависит от взаимодей-
ствия следователя и других участников расследования преступления, их сла-
женность, распределение и исполнение своих обязанностей следственной 
оперативной группы, вместе с тем, эффективность расследования зависит от 
грамотного руководства, целеустремленности и организованности следовате-
ля, так как все действия во время производства следственных действий со-
вершаются только с его разрешения.  

Обозначим, что для установления события преступления, лиц его со-
вершивших, доказательств имеющих значение для дела, орудий преступле-
ния и других    обстоятельств, в кратчайшие сроки после обнаружения пре-
ступления необходимо произвести следственные действия, оперативно-
розыскные и иные организационные мероприятия. 

Необходимо отметить, что при поступлении сообщения или заявления, 
в первую очередь, необходимо произвести осмотр места происшествия, со-
стоящее в непосредственном восприятие следователем обстановки места 
происшествия и направленное на установление, фиксацию и исследованию 
обстановки места происшествия, следов преступления и иных данных, поз-
воляющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о ме-
ханизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. 
После совершения данного преступления на месте преступления, как прави-
ло, могут остаться следы рук, ног, части одежды преступника и иные объек-
ты. Все объекты преступления необходимо выявить, грамотно изъять, упако-
вать по правилам криминалистики и отправить на исследование для установ-
ления истины по уголовному делу. В судебно-следственной практике суще-
ствует ряд проблем, которые непосредственно касаются грамотного проведе-
ния осмотра места происшествия. 

 Для успешного расследования грабежа, при производстве осмотра ме-
ста происшествия,  необходимо соблюдение ряда тактических требований: 

1. Своевременность следственного действия - промедление может при-
вести к утрате следов преступления, к их сокрытию и к нежелательным по-
следствиям. 

2. Незаменимость – данное  следственное действие  нельзя заменить 
никаким другим. 

3. Объективность – состоит в описании  обстановки места преступле-
ния именно в том месте где оно найдено, в таком же размере и виде, исклю-
чая фантазию и предвзятость. 
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4. Неповторимость – ввиду изменяемости материальной обстановки, 
произвести повторно осмотр места происшествия и получить такие же ре-
зультаты невозможно.  

5. Плановость – следователь должен организовать осмотр по последо-
вательности, исходя из заранее обдуманного плана. Осматривать участки по 
очередности и только после тщательного исследования всех объектов. 

6. Полнота – при производстве осмотра места происшествия исследу-
ются, фиксируются и изымаются   все объекты, найденные на месте преступ-
ления, тщательно проверяются, и  в полном объеме все объекты должны быть 
зафиксируются в протоколе осмотра. 

Тактика производства  осмотра зависит от полученного сообщения, от 
условий совершения преступления, времени, места, погодных условий, сви-
детелей и очевидцев, способа изъятия имущества, орудий оставленных на 
месте, различных следов преступлений и иных обстоятельств. Необходимо 
обеспечить  участие не только должностных лиц, таких как оперативные ра-
ботники, участковый уполномоченный, эксперт-криминалист, кинолог, со-
трудники органа дознания, но также участие не менее двух понятых для фик-
сации хода действия, участие потерпевшего для уточнения всех обстоятель-
ств преступления и устранения противоречия, свидетелей, и в исключитель-
ных случаях участие судебного медика. 

До начала осмотра, с разрешения специалиста, дается указание о при-
менении служебно-розыскной собаки в целях обнаружения и задержания 
преступника по горячим следам. Если собака взяла след, то организуется 
группа преследования, в которую включаются оперативные работники, а 
также в случае необходимости - потерпевший или свидетели-очевидцы. Су-
дебный медик оказывает помощь пострадавшему (если он находился на ме-
сте происшествия), работники полиции принимают меры по сбору дополни-
тельной информации о совершенном преступлении и выявляют свидетелей-
очевидцев. Кроме того, работники органа дознания осуществляют наблюде-
ние за лицами, собравшимися недалеко от места происшествия, поскольку 
среди них могут оказаться преступники или их сообщники. 

При осмотре следователь исследует все объекты статистическим спо-
собом, затем  динамическим. Статистический метод заключается в осмотре 
объектов без изменения их положения, то есть в том месте, где они найдены, 
не    передвигая их. При динамическом способе, объекты уже исследуются с 
изменением, разрешается брать объекты в руки, но с осторожностью, не 
оставляя микрочастиц на объекте. 

Обнаруженные следы и предметы служат для построения версий о лич-
ности преступника и  для правильной квалификации противоправного деяния. 

Также при расследовании указанной категории преступлений, значи-
тельным следственным действием, является допрос, который является 
наиболее распространенным по каждому уголовному делу, в том числе и по 
факту грабежа. Допрос служит эффективным средством получения новых и 
проверки уже имеющихся в деле доказательств. Для получения полного и  
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всестороннего показания,  необходимо соблюдать принципы допроса: это со-
блюдение индивидуального подхода к каждому лицу, целеустремленный, ак-
тивный, наступательный характер допроса, обеспечение критического анали-
за, тактической правильной оценки показаний допрашиваемого лица. 

Важно производить допрос сразу после возбуждения уголовного дела, 
так как по истечении определенного времени некоторые важные факты могут 
быть забыты. При грабеже потерпевший видит лицо совершившее преступ-
ление, и поэтому допрос дает достоверные данные об обстоятельствах пре-
ступления. Но, к сожалению, бывают случаи, когда потерпевший или свиде-
тели отказываются от дачи показаний из-за страха, что подозреваемый может 
применить какие-либо иные противоправные деяния в отношении их, или же 
отказываются под воздействием заинтересованных в этом лиц. В этих случа-
ях необходимо предупредит об ответственности за отказ от дачи показаний, 
после чего выяснить причины. Конфликтные ситуации, это, прежде всего от-
каз от показаний, для устранения этого применяются тактические приемы: 
1) использование «слабых» мест личности; 2) инерция; 3) пресечение ли; 4) 
повторность допроса; 5) допущение легенды; 6) стимулирование положи-
тельных качеств допрашиваемого; 7) беседа; 8) снятие напряжения; 9) вне-
запность  вопроса и иные приемы. 

Отметим, что лицо, производящее допрос, должен соблюдать этиче-
ские требования, то есть не унижать честь и достоинство, обязан обладать 
мастерством производства допроса, знать и применять навыки криминали-
стической тактики допроса и умело использовать их.  

Также, для установления истины по факту грабежа, важнейшее место 
занимает такое следственное действие, как обыск. Он необходим для прину-
дительного обследования помещений, участков местности, сооружений или 
отдельных граждан с целью отыскания и изъятия имущества, похищенных у 
граждан во время грабежа, также орудий преступления или иных данных 
имеющих значение для уголовного дела. При обыске, должно быть наличии 
достаточных оснований для производства обыска, то есть такие основания, 
которые дают точные данные, где и у каково лица находится похищенное                  
имущество, ценности, орудия преступления, документы и иные предметы. 
Кроме этого следователь обязан составить постановление о производстве 
обыска, а при обыске в жилище – судебное постановление. В случаях, когда 
лицо свершившее преступление задержано на месте, обязательно произвести 
личный обыск, без вынесения постановления следователя. Также без данного 
постановления разрешается проводить личный обыск при заключение лица 
под стражу и при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, нахо-
дящейся в помещение или ином месте, в котором производится обыск, скры-
вает при себе предметы и документы, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела. Личный обыск необходимо проводить тщательно, проверить и 
вывернуть все карманы, ведь важное значение имеет обеспечение безопасно-
сти всех участников следственного действия. У лица могут быть обнаружены 
орудия совершения преступлений, похищенные ценности и предметы, сред-
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ства маскировки преступника и иные объекты. При производстве обыска как 
личного, так и в жилых квартирах, участках местности, сооружениях, следует 
выявить тайники для хранения объектов, это может быть в одежде, в погре-
бах, в гаражах, сараях или чуланах. 

В зависимости от ситуации, могут применяться и иные следственные        
действия для более полного сбора всех доказательств виновности лица, со-
вершившего преступление.  

Таким образом, эффективность расследования и раскрытия таких пре-
ступлений, как грабеж, зависит от грамотного использования в криминали-
стике и уголовном процессе специальных знаний, для  правильного произ-
водства следственных действий и во многом определяется творческим отно-
шением следователя к расследуемому преступлению. 
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Криминалистическое мышление следователя при проведении допроса 

 
Допрос является не только способом получения новой информации, но 

и средством проверки, уточнения, углубления, закрепления данных, почерп-
нутых ранее из других источников. Важное значение указанное следственное 
действие имеет и для проверки состоятельности выдвинутых до его произ-
водства следственных версий. Во время допроса у следователя появляется 
возможность построить очередные и скорректировать ранее выдвинутые вер-
сии, выйти на уровень принципиально новых задач, определить направления, 
средства, методы, приемы их решения.1 

Важным условием эффективности проведения допроса является умелая 
реализация принципов допроса и очной ставки, которые сводятся: к строго ин-
дивидуальному подходу к каждому лицу, дающему показания; созданию до и 
во время допроса предпосылок, обеспечивающих свободу волеизъявления 
допрашиваемого лица, полную реализацию его прав, обязанностей и воз-
можности дать исчерпывающие, правдивые показания; целеустремленный, 
активный, наступательный характер допроса; обеспечение критического ана-
лиза, тактически правильной оценки показаний допрашиваемого лица;  про-

                                                 
1Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций / Серия «Криминалистика». – М.: 

Имппэ Паблиш, 2004. – С. 236-237. 
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думыванию стратегии защиты допрашиваемым с учетом «легенды», его воз-
можных ответов на предполагаемые вопросы следователя и др.1  

Процессуально допрос должен проводиться в соответствии с законами 
и нормативными актами РФ. Правила поведения и стандарты, закрепленные 
в них, направлены на защиту прав и свобод человека и предназначены для 
всей деятельности государства, в том числе и правоохранительной. 

В настоящее время практики все больше обращаются к европейской 
модели ведения допроса, которую назвали «Дорожная карта»2. В ней боль-
шое внимание, прежде всего, уделяется планированию предстоящего допро-
са. Акцент делается на открытости в общении. В рекомендациях особо отме-
чаются следующие моменты. Тому, кто допрашивает, необходимо больше 
слушать, меньше прерывать, так как тишина – это мощный стимул получения 
информации. В результате, получая информацию, необходимо убедиться, что 
поняли ее правильно. Одним из пунктов модели является также оценка и 
анализ собственного поведения допрашивающего. Этот процесс всегда свя-
зан с самосовершенствованием, повышением профессионального мастерства. 

В рекомендациях к «Дорожной карте» особо отмечается, что следует 
предложить допрашиваемому не только рассказать о каком-то эпизоде, собы-
тии, а вновь его пережить. При этом просят включить свои чувства, вспом-
нить звуки, запахи, ощущения, о чем думали, что волновало. Рамки предло-
женного предмета разговора должны быть значительно шире, чем известно 
из уголовного дела. В модели подчеркивается, что в процессе воспоминания 
нельзя помогать допрашиваемому домысливать то, чего не было или плохо 
сохранилось в памяти. При некотором затруднении воспоминаний рекомен-
дуется использовать эффект «эха», т. е. повторять последнее слово или ко-
роткую фразу. При этом не следует частить, говорить надо тихо. 

Во время допроса необходимо следить за содержанием задаваемых во-
просов. Формулировка их должна быть корректна и понятна собеседнику. 

Допрос подозреваемого (обвиняемого) отличается особой сложностью. 
План его проведения можно представить следующими пунктами: выяснение 
и уточнение обстоятельств, подлежащих доказыванию; аргументы в пользу 
защиты подозреваемого; уже установленные факты (из материалов дела); 
факты, подлежащие установлению; информация для защитника. Что касается 
практической стороны допроса, то он проходит с обязательным одновремен-
ным участием двух следователей (что отличает от ведения допроса в нашей 
стране). 

Для успешной работы важно распределить группы вопросов, которые 
будет задавать каждый, а также, кто начнет интервью.  
                                                 

1Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, 
тактика, технология: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. –      216 с; Бертовский Л.В. 
Допрос. Тактика и технологии. – М., Экзамен, 2015. – 94 с. 

2 Позій В.С., Сорочинський М.М. Від рекомендацій до методики проведення допи-
ту // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженні молодих учених. – Сімферополь, 
2004. – Вип. 6. – С. 105-110. 
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Будучи задержанным в качестве подозреваемого или обвиняемого, пре-
ступник часто прибегает к вымыслу и искажает реальные факты. С точки 
зрения криминалистического мышления, при проведении допроса одной из 
главных задач для следователя является выявление лжи и избежание кон-
фликтной ситуации. Все это свидетельствует о том, что такая конфликтная 
ситуация при допросе, как дача ложных показаний либо правдивых показа-
ний, но которые до определенного момента расцениваются следователем как 
ложные, вполне преодолима за счет профессионального мастерства допра-
шивающего, его умения определить, что в показаниях есть ложь, выявить 
мотив ложных показаний и устранить либо нейтрализовать его с помощью 
тактических приемов и методов.  

Эффективным представляется тактический прием «ромашка». Так, вы-
ясняемое или упомянутое обстоятельство находится как бы в центре «ро-
машки», а лепестки – это вопросы, которые позволяют детально это обстоя-
тельство выяснить.  

Следующий результативный тактический прием – предложение начать 
рассказ с более раннего периода времени, чем совершено преступление, что 
позволяет выяснить обстоятельства, которые могли иметь отношение к пре-
ступному событию, но о которых следователь мог не знать. 

Затем следователям необходимо задать все запланированные вопросы, 
если они не были выяснены ранее. После отработки каждого блока вопросов, 
в случае положительного ответа или уточнения обстоятельств, осложняется 
возможность последующего отказа подозреваемого от показаний. Желатель-
но, чтобы допрос записывался на соответствующий носитель. Эти приемы 
позволяют выявить ложь, когда допрашиваемый придумывает ответ, а не об-
ращается к памяти. Как отмечают многие психологи, у лжи «короткая па-
мять», при наслоении одного блока лжи на другой теряются мелочи и забы-
ваются детали. 

С целью определения эффективности и целесообразности использова-
ния в практической деятельности невербальных приемов допроса для уста-
новления коммуникативного контакта следователя (дознавателя) с подозре-
ваемым (обвиняемым) в 2015 году нами было проведено социологическое 
исследование среди следователей (дознавателей) (70 анкет) Следственного 
управления МВД по Республике Крым и среди заключенных Исправительной 
колонии Федеральной службы исполнения наказаний (ИК ФСИН) № 1 в 
г. Симферополе (61 анкета).   

Результаты исследования позволили подтвердить или опровергнуть 
необходимость применения на практике отдельных тактических приемов при 
проведении допроса.  

Мотивы дачи ложных показаний могут быть весьма разнообразными, 
но чаще всего допрашиваемый надеется на то, что против него не собрано 
достаточно доказательств. Поэтому лучший способ получить правдивые по-
казания – это внушить допрашиваемому уверенность в том, что следователю 
известно если не все, то очень многое о его преступной деятельности. На 
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практике этот способ действительно дает определенные положительные ре-
зультаты: 57 % респондентов считают, что этот способ может повлиять на 
изменение ложных показаний подозреваемого (обвиняемого) на правдивые. 
Следователи (дознаватели) в 84,5 % убеждены в этом. 

Допрос подозреваемого (обвиняемого), который не дает правдивых по-
казаний, лучше начать с отвлекающей беседы, расспросить его о судимостях, 
узнать, где отбывал наказание, где жил, работал, чем увлекался. Важное зна-
чение для изучения личности допрашиваемого и установления с ним комму-
никативного контакта приобретает его допрос по вопросам анкетной части 
протокола. Подозреваемому (обвиняемому) надо дать высказаться до конца, 
не перебивая, и как можно подробнее занести его показания в протокол. По 
ходу показаний рекомендуется задавать вопросы незначительные и важные, 
среди них и такие, на которые уже известен правильный ответ.  

Так, проведенное исследование подтверждает, что по-прежнему эффек-
тивным является традиционный прием демонстрации следователем веще-
ственных доказательств. Так, 75,5 % респондентов считают, что этот прием 
способен повлиять на допрашиваемого с целью изменения ложных показа-
ний на правдивые. Следователи убеждены в 88 % случаев, что данный прием 
очень эффективен. 

Традиционно с целью изменения ложных показаний допрашиваемого 
на правдивые предлагается разъяснять ему положение о том, что чистосер-
дечное признание и помощь следствию смягчают наказание. 22,2 % респон-
дентов признают эффективность данного приема. Однако следователи (до-
знаватели) этому приему отдают предпочтение среди других, высказываются 
за него в 77,9 % случаев. 

Достаточно эффективным, как показало исследование, является приме-
нение во время допроса аудио- или видеозаписи: 56,4 % респондентов счи-
тают, что применение подобной техники способствует не только получению 
правдивых показаний, но и установлению доверительных отношений между 
подозреваемым (обвиняемым) и следователем. Следователи (дознаватели) 
достаточно высоко оценивают данный прием и высказываются за него в 
43,9% случаев. 

Все доступные следователю (дознавателю) приемы воздействия на по-
дозреваемого (обвиняемого) с целью получения правдивых показаний невоз-
можно перечислить. Это достигается многолетней практикой, умением хо-
рошо владеть устной речью, невербальными средствами коммуникации, спе-
циальными психологическими приемами воздействия на допрашиваемого, 
способами психологической защиты. Важно при этом лишь отметить, что 
следователь не должен прибегать к запугиванию, унижению человеческого 
достоинства, необоснованным обещаниям и т. д.  

В рамках расследования уголовного дела довольно часто встречаются 
ситуации, когда следователь дает обещание допрашиваемому лицу о чем-либо. 
В этом случае выполнение обещания может послужить гарантом доверия лица 
следователю, а невыполнение, в свою очередь, способно лишить всяческого 
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доверия. Данные обстоятельства могут повлечь к минимизации эффективно-
сти проведения допроса и расследования уголовного дела в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значительная часть 
успеха проведения следственного действия напрямую зависит от умения сле-
дователя устанавливать коммуникативный контакт с лицом, что зачастую 
удается посредством применения вербальных и невербальных тактических 
приемов. Умение следователя психологически расположить к себе оппонента – 
залог продуктивного проведения следственного действия и расследования 
уголовного дела в целом.  

Принимая во внимание нестандартную специфику подготовки и при-
менения вышеуказанных тактических приемов, возникает острая необходи-
мость в наделении следователя определенными актерскими качествами для 
успешного и эффективного использования данных приемов в своей деятель-
ности. Ведь в рамках расследования сложного уголовного дела следователь 
ведет игру с допрашиваемым, а нередко и сам допрашиваемый начинает игру 
со следствием с целью сокрытия определенных фактов произошедшего. Сто-
ит указать, что со стороны следователя данная игра обязана быть в рамках 
закона.  В связи с этим, целесообразным решением данной задачи можно 
определить введение в курс обучения курсантов ВУЗов МВД программы по 
обучению актерскому мастерству с уклоном правовой деятельности сотруд-
ника ОВД. Данную программу логичнее включить на ранних курсах обуче-
ния, когда только начинается процесс освоения правовых наук. 
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Современные проблемы и пути противодействия  

мошенническим действиям в сети Интернет 
 
Всемирная сеть с каждым днем набирает популярность, вытесняя теле-

видение и радио на второй план. Наиболее популярным продуктом сети Ин-
тернет, без которого сегодня современный человек не представляет свою 
жизнь, это, безусловно, социальные сети. В России наиболее распространены 
такие сети как Facebook, Twitter, «В контакте» и «Одноклассники». Зачастую 
люди даже не подозревают, что данные социальные сети могут оказаться 
настоящими источниками угрозы.  
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Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет 
пропорционально числу пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам 
Интерпола, темпы роста преступности в глобальной сети Интернет являются 
самыми быстрыми на планете.1 

Исходя из практики, можно выделить основные преступления, совер-
шаемые посредствам социальных сетей:  

1. Мошенничество; 
2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем; 
3. Создание, использование и распространение вредоносных компью-

терных программ; 
4. Содействие террористической деятельности (вовлечение в террори-

стическую деятельность); 
5. Доведение до самоубийства. 
Мы же будем говорить о мошенничестве, осуществляемом через соци-

альные сети Всемирной сети Интернет. Данный вид мошенничества называ-
ют Интернет-мошенничеством.  Интернет-мошенничество, по мнению И.А. 
Никитиной, является современной разновидностью традиционного мошен-
ничества и представляет собой хищение чужого имущества либо приобрете-
ние права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное с использованием сети Интернет.2 

Мошенники, чаще всего, воздействуют на значимые элементы мотива-
ции потенциальной жертвы, такие как: 

1) стремление к получению прибыли; 
2) желание бесплатно получить некоторые платные услуги и товары; 
3) стремление к приобретению отдельных предметов, которые либо за-

труднительно, либо невозможно приобрести другими путями; 
4) отзывчивость и жалость.3 
В последнее время злоумышленники стали активно использовать соци-

альные сети для совершения мошеннических действий. Алгоритм действия 
всегда почти одинаковый. Злоумышленник взламывает страницу в социаль-
ной сети любого пользователя. Пользователю приходит сообщение от како-
го-либо лица, как правило, содержащее ссылку на графический файл, предла-
гающий посетить сайт злоумышленников для установки какого-либо прило-
жения, например утилиты, позволяющей отслеживать случайных посетите-
лей на страничке пользователя социальной сети. 

Тонкость заключается в том, что изображение, рекламирующее фи-
шинговый сайт, хранится на одном из серверов внутренней системы файло-
                                                 

1 Номоконов В.А. Глобализация информационных процессов и преступность. URL: 
http:www.crime-reseach.org/library/nomohon.htm 

2 Никитина И.А. Финансовое мошенничество в сети Интернет // Вестн. Том. гос. 
ун-та. 2010. №337. С.122-124 

3 Хренов С. Интернет-мошенничество с использованием технологий сотовой связи. 
URL: http://www.brem/security/13296/html 
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вого обмена социальной сети, поэтому при переходе по ссылке пользователю 
не демонстрируется сообщение о том, что он покидает данный сайт. Такой 
способ «притупляет» его бдительность: ведь на экране появляется реклама, 
подписанная, якобы, администрацией социальной сети, расположенная на 
одном из доменов сети. Стоит пользователю перейти на рекламируемый 
сайт, оформление которого копирует интерфейс данной социальной сети, и 
ввести свои учетные данные в форму авторизации, как они тут же попадают в 
руки злоумышленников.1 Имея доступ к странице пользователя, злоумыш-
ленник делает рассылку сообщений от его имени всем друзьям с банальным 
текстом: «Привет! Как дела? Что делаешь?». Далее, начав разговор, зло-
умышленник просит занять денежные средства на пару часов. Сумма денеж-
ных средств, как правило, не большая – 1000-1500 рублей, с той вероятно-
стью, что собеседник сможет одолжить данную сумму. Получив утверди-
тельный ответ, преступник просит перечислить денежные средства с помо-
щью КИВИ кошелька или каким-либо иным образом. Часто люди попадают-
ся на эту уловку и перечисляют денежные средства, считая, что об этом его 
просит друг или подруга. 

Учитывая ряд особенностей, расследование преступлений, совершае-
мых в данном пространстве, становится все сложнее и сложнее. Основными 
причинами данной тенденции являются: 

1) неопределенный круг потерпевших; 
2) высокий уровень технической и юридической грамотности преступ-

ников; 
3) слабый технический уровень и слабое техническое оснащение под-

разделений правоохранительных органов; 
4) возможность скрытия данных злоумышленника; 
5) высокая латентность преступлений; 
6) многообразие способов совершения преступлений; 
7) сложности и особенности в уголовно-процессуальном производстве, 

преимущественно на стадии досудебного рассмотрения, в том числе касаю-
щиеся сбора доказательств. 

Для снижения уровня мошеннических преступлений, совершаемых с 
помощью сети Интернет, выделим следующие пути решения: 

1. Повышение профессионального уровня сотрудников в сфере рассле-
дования интернет-преступности.  

Лица, осуществляющие расследование преступлений, совершаемые в 
Интернет-пространстве, зачастую не имеют представления о способах со-
вершения преступления, о способах сокрытия данного преступления, тем са-
мым, не могут организовать всестороннее и объективное расследование по 
данному делу. Считаем необходимым проведение дополнительных занятий 

                                                 
1 Прончев Геннадий Борисович, Монахов Данила Никитич, Лонцов Виталий Вик-

торович Безопасность виртуальных социальных сред в информационном обществе // Про-
странство и Время. 2013. №4 (14). С.231-236  
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(лекции, семинары, практические занятия) с привлечение специалистов в 
данной сфере.  

2. Привлечение к ответственности Интернет-провайдеров (самостоя-
тельный контроль ресурсов со стороны Интернет-провайдеров и администра-
торов). 

За 2010 год выручка крупнейшей российской сети «В контакте» соста-
вила 93,8 млн. долларов. Стоимость самого сайта оценивается в 1,84 милли-
арда долларов. Социальная сеть «Одноклассники» на платных сервисах в 
2010 году заработала 45,7 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей), а на 
рекламе - 23,3 миллиона (662 миллиона рублей). За тот же 2010 год Facebook 
заработал на рекламе 1,86 миллиарда долларов. Выручку большинства сайтов 
формируют: реклама, доходы от игр платных приложений.1 Организаторы 
социальных сетей имеют огромный доход от пользователей, так почему бы 
не возложить на них обязанность по защите клиентских аккаунтов? Ведь 
предлагая свои услуги, они должны обеспечить защиту, как персональных 
данных, так и огородить от несанкционированного доступа посторонних лиц. 
И в случае, если пользователь становится жертвой мошеннических действий 
злоумышленника, то возложить ответственность по возмещению материаль-
ного вреда на организаторов той социальной сети, по средствам которой 
произошло преступление. 

3. Информационно-просветительская работа с гражданами. 
Важной задачей государственных органов, в том числе и правоохрани-

тельных, является информационно-просветительская деятельность об угрозе 
со стороны мошенников, действующих в сети Интернет. Данную деятель-
ность можно осуществлять с помощью социальных роликов и реклам. Не 
стоит забывать о просветительской и организующей роли сети Интернет как 
сообщества законопослушных пользователей, способных осознанно поддер-
живать друг друга и помогать правоохранительным органам в борьбе с пре-
ступностью.2 Так возможна рассылка e-mail-сообщений с подробным описа-
нием актуальных способов интернет-мошенничества и возможных предупре-
дительных действий, чтобы не попасть в «руки» мошенников. 

Таким образом, по нашему мнению, предложенные мероприятия помо-
гут эффективному расследованию преступлений, совершенных в Интернет 
сфере, качественному осуществлению превентивных мер и поспособствуют 
общему снижению количества совершенных преступлений в информацион-
но-телекоммуникационном пространстве сети Интернет. 

 
 
 
 

                                                 
1 Баранов В. Н. Социальные сети // ТДР. 2010. №12. С.232-234 
2 Згадзай О. Э. Предупреждение киберпреступности. Проблемы и решения // Вест-

ник Казанского юридического института МВД России. 2011. №6. С.12-17 
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Оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок»  
в сети Интернет 

 
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в 

нынешнем обществе идет к тому, что меры оперативно важной информации, 
вращающейся в сети Интернет, постоянно возрастают.  

Данные о лицах, мероприятиях, обстоятельствах и событиях, показы-
вающих интерес для решения определенных поставленных задач оперативно-
розыскной деятельности, сосредотачиваются в значительных  информацион-
ных ресурсах сети Интернет. Знание уникальности исполнения оперативно-
розыскных мероприятий, позволяющих фиксировать и обнаруживать такие 
данные, дает сотрудникам оперативных подразделений новейшие возможно-
сти в борьбе с преступностью1. 

Обязательность исполнения оперативно-розыскных мероприятий в Ин-
тернете определяется и важным возрастанием числа преступлений, совер-
шенных с использованием сети Интернет. 

Преступность в Интернете приобретает более опасные формы, получая 
вместе с тем отчетливо переданный транснациональный характер. Трансна-
циональная преступная деятельность в сети Интернет становится выгодней, 
чем иные средства незаконного обогащения.  

Возникает рост организованности криминальных структур, применяю-
щих средства Интернета для осуществления преступной деятельности. Кон-
троль над ними зачастую переходит к «классическим» преступным сообще-
ствам.  

Все эти обстоятельства определяют, что противодействие  преступно-
сти в сети Интернет уже невозможно без подключения оперативно-
розыскных сил, средств и методов. 

Интернет, по мнению оперативно-розыскной деятельности, восприни-
мается в двух подходах, таких как: 

                                                 
1 Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий 

с использованием технических средств: Указ Президента Российской Федерации от 
01.09.1995 года № 891. 
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1) технологический подход, под ним понимается, что Интернет рас-
сматривается путем технологической информационной системы, обеспечи-
вающей передачу, хранение и обработку информации, которая предоставляе-
те оперативному сотруднику уникальный инструментарий так называемого 
информационного поиска;  

2) социологический подход, рассматривается как сложнейший социо-
культурный феномен, создающий особую сферу распространения и реализа-
ции единичных подвидов деятельности и выявления уникальных обществен-
ных отношений. 

В зависимости от конкретных разрешаемых задач эффективными могут 
быть оба подхода. К примеру, уникальность технологической сферы Интер-
нета отражаются на средствах осуществления преступлений, на определен-
ной специфике следов преступной деятельности, в подборе технических 
средств, употребляющих в процессе раскрываемости преступлений, на мето-
дах получения оперативно-розыскной информации в информационных мас-
сивах и потоках.  

Соответственно, специфика образовавшегося в Интернете новейшего 
вида социального пространства и среды накладывает след на тактику и стра-
тегию и оперативно-розыскной деятельности, создает особые условия для 
осуществления оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок»1. 

К тому же, понятием сетевого информационного пространства опреде-
ляет сеть Интернет с одной стороны как систему телекоммуникаций, позво-
ляющую снятие информации с технических каналов связи, а с другой сторо-
ны – в качестве места осуществления оперативно-розыскной деятельности.  

Также сетевое информационное пространство (киберпространство) 
определяют как социально-технологическую среду, возникающую в процессе 
использования Интернета на базе специфических форм общественного взаи-
модействия и присваивающими пространственными свойствами, при которой 
можно осуществить определенные виды деятельности, и в том числе пре-
ступной и оперативно-розыскной. 

При анализе действия уникальностей киберпространства на предмет 
применяемого в нем оперативно-розыскного мероприятия «наведение спра-
вок» важно знать, что, с одной стороны, это пространство отнесено к дей-
ствующему положению мира физическими сетевыми объектами (серверами, 
сетевым оборудованием, каналами связи, компьютерами пользователей и 
другое), а с иной стороны, оно имеет свои «надгеографические» и трансгра-
ничные стороны: государственные границы для него, как бы, прозрачны, в 
нем не существует фиксированная топология, оно постоянно изменяется, 
усовершенствуется, модернизируется, увеличивается. 

По факту совершения в киберпространстве преступления, обычно, 
можно выявить физическое местонахождение преступника и жертвы, к этому 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года          

№ 174-ФЗ. 
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же место сохранения результатов в аппаратных устройствах сети Интернет, 
хотя не всегда можно локализовать известные информационные предметы, 
возможно даже работа останется безрезультатной.  

В сети Интернет преступник может осуществлять ряд всевозможных 
операций в разных вычислительных системах, возможно совершение дистан-
ционной работы, в следствии которой воздействие осуществляется на ин-
формационный предмет, находящийся на большом расстоянии или не обла-
дающий физической привязки к конкретному месту.  

Такие операции могут осуществляться с мобильных устройств (смарт-
фонов, ноутбуков и других устройств) тем временем как их оператор пере-
мещается в реальном мире. В таких случаях можно предполагать о «размы-
вании» определенного, так называемого самого физического места соверше-
ния преступления, о нарушении его пространственной локализации. 

Конечно, эффективное оперативно-розыскное реагирование на пре-
ступные действия в пространстве, владеющие такими уникальными каче-
ствами, нельзя без корректировки методов оперативно-розыскной деятельно-
сти. К примеру, при физическом ограблении банка, в силу того что преступ-
ник не смог бы далеко уйти, организуются неотложные мероприятия по его 
перехвату, оцеплению местности и транспортных узлов, установлению сви-
детелей происшествия. В сетевом пространстве такие меры нереализуемы, а 
ступенчатость действий оперативного сотрудника принципиально другая: 
чаще всего, по оставшимся следам необходимо установить личность, затем с 
помощью оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» можно 
составить и понять деятельность преступника, выявить его друзей, это и ре-
гистрация в социальных сетях, ввод данных в иные программы сети Интер-
нет; также способ преступления, а затем источник противоправной активно-
сти и его местоположение1. 

Важно, что передача в сетевом пространстве приобретают трансгра-
ничные преступления, с помощью которых операции преступника влекут к 
наступлению общественно опасных последствий в иных государствах, к тому 
же происходит это без определенного физического пересечения преступни-
ком границ государства. Раскрытие аналогичных преступлений значительно 
затрудняется необходимостью обеспечения международного взаимодействия 
при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, и преступники 
учитывают этот фактор. 

Уникальность сетевого пространства определяет характер проводимых 
в нем оперативно-розыскных мероприятий и через ряд других факторов. 
Например, нехватка времени, характерная для оперативно-розыскного меро-
приятия «наведение справок» в целом, значительно улучшается  с переходи-
мостью существования информационных предметов, неоднозначностью об-
становки в сетевом пространстве.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ. 
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Техническая сложность большой части сетевых процессов и большой 
объем данных, выявляемых в основном в электронном виде, влекут к необ-
ходимости привлечения к осуществлению значительной части оперативно-
розыскного мероприятия «наведение справок» специалиста, обладающего 
знаниями в области информационных технологий1. Кроме того, условия ано-
нимности, предоставленные пользователям в сетевом окружении, в большин-
стве случаях упрощают зашифровку прикладываемых сил и средств. 

Наведение справок  это своего рода оперативно-розыскное мероприя-
тие, заключающееся в добыче и получении информации из разнообразных 
баз данных, оперативных и криминалистических учетов, с помощью направ-
ления запросов в различные организации, учреждения и гражданам, а также 
непосредственно приобщать содействие сети Интернет2. 

Наведение справок применяется в целях приобретения сведений и дан-
ных о лице, непосредственно которого проверяют: его образ жизни, деятель-
ность, которой он занимается, местонахождение в случае бегства, родствен-
ные и дружеские связи, наличие имущества как движимого, так и недвижи-
мого, регистрация по месту жительства, телефонные номера, есть ли во вла-
дении транспортные средства, сведения о наличии или отсутствии судимо-
сти, выдаче документов, удостоверяющих личность, и служебных удостове-
рений, наличии оружия и иной информации3. 

Оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» важно в сфе-
ре Интернета и непосредственно киберпреступности. Поскольку важно 
именно установить личность и мотивы преступника совершившего преступ-
ление в сети Интернет и вскоре предотвращать их.  

В сети Интернет образуется международный рынок детской порногра-
фии. Хорошо сетевые способности применяются к пропаганде и распростра-
нению информации о местах и, в общем, о сбыте наркотических средств, а 
также непосредственно рекомендаций по их приготовлению. Непосредствен-
но с помощью Интернета проводится сбыт и торговля оружием, украденны-
ми номерами кредитных карт. Сетевые информационные ресурсы оказыва-
ются источником общественно опасных знаний и умений: также приводятся 
представления способов суицида, изготовления взрывчатых и отравляющих 
веществ, устанавливаются вредоносное программное обеспечение и реко-
мендации по использованию хакерского инструментария. 

                                                 
1 О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства, реализа-

ции и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области 
шифрования информации: Указ Президента Российской Федерации от 03.04.1995 год          
№ 334. 

2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 
3 О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства, реализа-

ции и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области 
шифрования информации: Указ Президента Российской Федерации от 03.04.1995 год          
№ 334. 



480 
 
 

Важно знать, кем осуществляются данные преступления, а это можно 
выяснить только с помощью оперативно-розыскного мероприятия «наведе-
ние справок». 

В сети Интернет формируются новые виды криминальных организаций 
и сообществ с уникальной криминальной субкультурой, и сотрудники опера-
тивные с усиливающейся частотой сталкиваются с профессионалами и пре-
ступниками в сфере Интернет, особыми чертами которых являются высокий 
уровень подготовленности в техническом плане, упорство в достижении це-
ли. Зачастую данные специальные субъекты знакомы о методах оперативной 
работы, тем самым оказывают активное сопротивление раскрытию преступ-
лений. Среди таких лиц можно выделить участников хакерских групп.  

При осуществлении определенных оперативно-розыскных мероприя-
тий в сети Интернет опрос, оперативное внедрение, оперативный экспери-
мент, в том числе и наведение справок для оперативного сотрудника важным 
является умение и понимание субкультуры хакерского сообщества, охваты-
вавшей взгляды его участников, их обыденность, стереотипы поведения, 
нормы общения и привычки. 

К тому же, важным условием высокоэффективного осуществления 
оперативно-розыскного мероприятия в сети Интернет является знание уни-
кальности преступлений, совершаемых в киберпространстве.  

Таким образом, в сети Интернет при особенности его социальной состав-
ляющей в современном мире может применяться, предусмотренное Федераль-
ным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»1, оперативно-
розыскное мероприятие «наведение справок». В это же время при проведении и 
подготовке такого мероприятия оперативный сотрудник обязан учитывать спе-
цифику сетевого информационного пространства и сформировавшейся в нем 
криминогенной среды2. Анализ действующего оперативно-розыскного меро-
приятия «наведение справок», свидетельствует о необходимости совершенство-
вания механизма обеспечения и выявления преступлений в сети интернет, ки-
берпреступности. Особенно это касается устранения пробелов в регулировании 
ОРМ «наведение справок» на законодательном уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности:  федеральный закон от 12.08.1995 года 

№ 144-ФЗ. 
2 О полиции:  федеральный закон от 07.02.2011 года № 3-ФЗ. 
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Использование теории массового обслуживания  
для оптимизации работы органов внутренних дел 

 
Теория систем массового обслуживания (СМО) – область прикладной 

математики, занимающаяся анализом процессов в системах производства, 
обслуживания, управления, в которых однородные события повторяются 
многократно.1 

Рассмотрим применение теории массового обслуживания для оптими-
зации работы органов внутренних дел на примере работы дежурной части. 

1. Постановка задачи. 
В дежурной части (ДЧ) отдела полиции «Кировский» Управления МВД 

России по г. Кемерово поступающие сигналы принимают два сотрудника. 
Если звонок поступает в момент, когда обе линии заняты обслуживанием до-
звонившихся ранее граждан, то звонок сбрасывается без ожидания. Стати-
стика показывает, что среднее число сигналов, поступающих в дежурную 
часть в течение часа, равно 25; среднее время, которое сотрудник затрачивает 
на обработку сигнала равно 8 мин. 

Необходимо оценить характеристики работы данной дежурной части 
как СМО с отказами. Определить сколько сотрудников должно принимать 
сигналы, чтобы вероятность реагирования была выше 85%? 

2. Решение. 
Оценим характеристики данной СМО: 
 в системе работают 2 сотрудника – ДЧ представляет собой 2х-

канальную СМО: n=2; 
 сигнал покидает линию, не ожидая обслуживания – СМО с отказа-

ми; 
 среднее число сигналов, поступивших в ДЧ в течение часа, равно 25 

– поток заявок простейший с интенсивностью λ = 25; 
 среднее время на обслуживание равно 8 мин. или 1/ 7,5 часа. 

                                                 
1 Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности 

[Текст]: учебник / Г.П. Фомин. – М.: Финансы и статистика, 2005. 
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 интенсивность длительности обслуживания: 5,71  t . 
Вероятность отказа в обслуживании (формулы Эрланга): 
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Следовательно, вероятность обслуживания: 44,056,011 .  откpB . 
Абсолютную пропускную способность A получим, умножая интенсив-

ность потока заявок λ на вероятность обслуживания В: 
00,1144,025  BA  . 

Среднее число занятых каналов: 47,1
5,7

00,11



A

M . 

Значения вероятностей 0p  и .откp  при количестве каналов n=1, 2, ...,10 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Значения вероятностей 0p  и .откp . 

 

                                                 
1 Математический форум [Электронный ресурс]. – URL: http://mathhelpplanet.com/ 

(02.04.2018). 
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На рисунке 1 приведен график зависимости вероятности отказа от чис-
ла каналов. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости вероятности отказа от числа каналов. 

 
Т.е. для СМО с отказами в условиях данной задачи оптимальным чис-

лом принимающих каналов будет n=5. 
Немного изменим условие задачи. Теперь будем считать ДЧ как СМО с 

ожиданием.  
Параметры системы: 
 интенсивность входящего потока заявок: λ=25 заяв/ч; 
 число обслуживающих каналов: n=2; 
 интенсивность потока обслуживания: μ=7,5. 

Необходимо отметить, что при 1
n


 – очередь растет до бесконечно-

сти. 
Следовательно, число каналов должно превышать 4 (n ≥ 4). 
Вероятность того, что свободны все каналы: 
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Вероятность того, что заявка окажется в очереди: 
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Значения вероятностей P  при количестве каналов n=1, 2, ...,10 приве-
дены в таблице 2. 
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Таблица 2.  
Значения вероятностей P . 

 
 
На рисунке 2 приведен график зависимости вероятности принятия за-

явки от числа каналов. 
 

 
Рисунок 2. График зависимости вероятности  

принятия заявки от числа каналов. 
 
Т.е. для СМО с ожиданием в условиях данной задачи оптимальным 

числом принимающих каналов будет n = 5. 
Дополнительные характеристики системы при n = 5:  

 среднее число занятых каналов: 3,3.  
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 среднее число заявок в системе: 92,3 lL . 
Для поставленной задачи оптимальным числом принимающих каналов 

в СМО с ожиданием и СМО с отказами является n=5. 
На основе вычислений, произведенных выше, можно сделать следую-

щий вывод: необходимо увеличить количество принимающих каналов, так 
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как на данный момент система работает лишь в половину (вероятность отка-
за равна 0,56). 

3. Заключение. 
В XXI веке, когда одной из важных ценностей человека является время, 

разработка многих технический устройств направлена на увеличение глав-
ным образом скорости их работы.1 Сейчас многие организации, в которых 
раньше была «живая» очередь, перешли на автоматы, которые формируют 
мини-очереди по запросам: в определенное окно выстраивается очередь за-
явок со схожими требованиями. Их принцип работы базируется на теории 
СМО: программа автоматически выстраивает очередь таким образом, чтобы 
затраты времени были минимальными. Но важной задачей СМО является не 
только минимизация затрат времени, но и увеличение (либо сохранение) эф-
фективности приема и рассмотрения заявок. То есть выстроить систему та-
ким образом, чтобы очередь не росла бесконечно, каждая заявка была удо-
влетворена (либо отбрасывание заявок стремилось к нулю) и все это – в ми-
нимально короткие сроки. 

Для ОВД данная оптимизация необходима, так как это не просто си-
стема заявок и требований, а просьбы граждан о помощи, чаще всего экс-
тренной. Поэтому необходимо выстроить работу так, чтобы было принято 
максимальное количество заявок. 
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Кубанского государственного технологического университета 
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Некоторые практические приложения китайской теоремы об остатках 

 
В повседневной жизни мы привыкли пользоваться позиционной систе-

мой счисления, суть которой заключается в том, что значение каждого чис-
лового знака напрямую зависит от его позиции (или же разряда). Вместе с 
тем, существуют непозиционные системы счисления, в списке которых мож-
но найти так называемую «систему остаточных классов» (также известных 
как «вычеты»), которая напрямую связана с разделом «модулярная арифме-
тика». Для того, чтобы начать знакомство с этим разделом, хотелось бы 
сформулировать «Китайскую теорему об остатках», на которой, собственно, 

                                                 
1 Кошуняева Н.В., Патронова H.H. Теория массового обслуживания [Текст]: прак-

тикум /Н.В. Кошуняева, Н.Н. Патронова. – Архангельск; САФУ, 2013. 
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и построен интересующий нас раздел. А сформулируем мы ее следующим 
образом: 

«Для любой системы взаимно простых чисел p1, … pn, любое число X 
из диапазона [0; M), где M = * *…* , взаимно однозначно представимо 
в виде вектора ( , , …, ), где  = X mod  («mod» — операция взятия 
остатка от целочисленного деления X на ), , …  – модули системы, а 
( , , …, ) – остатки (вычеты) числа по заданной системе модулей». 

Конечно, на первый взгляд не особо понятно, какими преимуществами 
может обладать данная система, есть ли смысл в переходе от позиционной 
системы к непозиционной. И чтобы разобраться в этом, стоит рассмотреть 
2 свойства, которые помогают активно использовать модулярную арифмети-
ку в некоторых практических приложениях: 

1) Отсутствие переноса разрядов при сложении и умножении. Пусть 
нам известны два числа  и , которые представлены в виде системы 
остатков ( , , …, ) и ( , , …, ) по системе взаимно простых 
чисел ( , ,…, ). В таком случае: 

= +  = (( + ) mod , ( + ) mod , …, ( + ) mod ) 
= *  = (( * ) mod , ( * ) mod , …, ( * ) mod ) 
Благодаря этому свойству, мы можем заменить умножение или сложение 

чисел на те же действия, но по отношению к соответствующим координатам 
векторов, а малые размерности , …   позволят произвести быстрые расчеты 
параллельно, что может активно использоваться в микроэлектронике. 

2) Ошибка в одном элементе вектора никак не повлияет на расчеты в 
другом элементе, что позволяет создавать устройства с повышенной отказо-
устойчивостью. 

Однако недостатки у этой системы так же имеются, например: такие ма-
тематические действия, как извлечение корней, сравнение чисел, деление про-
водятся несколько сложнее, чем в обычных позиционных системах счисления. 

Попытки внедрения модулярной арифметики в микроэлектронику бы-
ли проведены еще в середине 20 века, но из-за сложностей с вышеуказанны-
ми действиями они были не очень удачными. Но, невзирая на эти обстоя-
тельства, данный раздел набирает популярность, на мой взгляд, в связи со 
следующими факторами: 

 Важность устойчивости современных устройств к возможным ошиб-
кам. 

 Возможность заменить числа огромного порядка на более простые 
для восприятия и использования конструкции. 

 Отсутствие переноса разрядов при сложении и умножении чисел, что 
позволяет затрачивать намного меньше времени и энергии на обработку этих 
действий. 

 Возможность использования параллельной организации вычислений. 
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Разделы модулярной арифметики нашли применение в таких областях, 
как цифровая обработка сигналов, криптография, обработка видео и множе-
ство других. 

 
Преобразование из позиционной системы счисления в систему счисления 

остатков 
Суть этой операции заключается в нахождении остатков от деления по 

каждому из модулей системы. 
Пример: Необходимо представить число K=17 по системе модулей 

(2,3,7); 
Тогда K=(17 mod 2, 17 mod 3, 17 mod 7) = (1, 2, 3). 
 

Некоторые арифметические операции 
Реализация операций сложения и умножения возможна благодаря 

свойствам вычетов: 
1)               
2)  
Пример. Рассмотрим систему модулей (3,5,7). Это значит, что мы мо-

жем работать в пределах [0;105). 
Перемножим числа 10 и 11: 
9 = (0,4,2), а 11 = (2,1,4); 
9*11 = (0 mod 2; 4 mod 7; 8 mod 7)=(0;4;1) 
Произведем проверку: 
99 = (99 mod 3; 99 mod 5; 99 mod 7) = (0;4;1) 
 

Обратное преобразование 
При работе с остаточными классами нередко появляется необходи-

мость перевести число в позиционную систему счисления, эта операция ос-
новывается на следующей идее: 

Любое число X можно представить в следующем виде: 
X = ( , , … ) = ( , 0, …, 0) + (0, , …, 0) + … + (0, 0, …., ) = 

*(1, 0, …, 0) + *(0, 1, …, 0) + … + *(0, 0, …, 1). 
 

Из этого следует, что для решения нашей задачи необходимо построить 
систему ортогональных базисных элементов (1,0,...,0); (0,1,...0); ...; (0,0,...,1). 
Эти элементы можно найти, решив уравнение вида ( * ) mod p = 1, где 

= /  ; В этом случае позиционное представление  = *  и  
 = ( *( * ) + *(  * ) + … + *( * )) mod M. 

Пример. Рассмотрим систему модулей (3,5,11) и число, например (1, 4, 
1), не превышающее 165. Найдем же это число в позиционной системе: 

M = 3*5*11 = 165 
M1 = 165/3 = 55 
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M2 = 165/5 = 33 
M3 = 165/11 = 15 
Далее находим элементы b1, b2, b3: 
(55*b1) mod 3 = 1 => b1 = 1 
(33*b2) mod 5 = 1 => b2 = 2 
(15*b3) mod 11 = 1 => b3 = 3 
Теперь мы можем найти само число: 
K = (1, 4, 1) = (55*1*1 + 33*4*2 + 15*1*3) mod 165 = 364 mod 165 = 34 
Остатки при делении этого числа на 3, 5 и 11 будут 1, 4 и 1 соответ-

ственно. 
Таким способом мы можем переходить от одной системы к другой. 
Подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на существующие недо-

статки модулярной арифметики, она активно используется в практических 
приложениях благодаря возможности работы с числами большого порядка, 
что позволяет в полной мере оценить ее значимость и ценность. 

 
 

Грисько Владислав Игоревич, 
курсант 5 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
 имени генерала армии С.М. Штеменко 

Якупов Руслан Рашатович, 
курсант 5 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
 имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Махичев Вячеслав Николаевич, 

начальник 21 кафедры технической защиты информации 
Краснодарского высшего военного училища 

 имени генерала армии С.М. Штеменко 
 

Разработка интерактивного виртуального макета  
программно-аппаратного комплекса «Аист-СР»  
для обучения специалистов подразделений ТЗИ 

 
Высочайшая степень информатизации, к которой стремятся Вооружен-

ные Силы Российской Федерации (далее ВС РФ), ставит эффективность их 
использования в зависимость от защищенности информационных техноло-
гий, обеспечивающих выполнение ими своего функционального предназна-
чения. Сегодня, применяемые в ВС РФ, технические средства (далее ТС) и 
телекоммуникации во многом определяют надежность систем обороны и 
безопасности страны, обеспечивая хранение информации ограниченного до-
ступа, ее обработку, доставку и представление. 
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Для осуществления обработки информации, составляющей государ-
ственную тайну, существуют объекты информатизации, по отношению к ко-
торым должны быть выполнены требования безопасности информации, кон-
троль соблюдения которых включает в себя проведение аттестации объектов 
информатизации. Обязанности по ее проведению с 2011 года возложены на 
органы технической защиты информации (далее ТЗИ) службы защиты госу-
дарственной тайны (далее ЗГТ). 

Процесс проведения аттестации достаточно сложен и трудоемок, пото-
му что требует от офицеров органа ТЗИ высокого профессионализма и глу-
бокого понимания сути происходящих физических процессов при формиро-
вании технических каналов утечки информации (далее ТКУИ), а также навы-
ка эксплуатации средств инструментального контроля, применяемых при 
проведении специальных исследований (далее СИ).  

На данном этапе такие факторы, как относительно недавнее возложе-
ние функций по проведению аттестационных испытаний на службу ЗГТ, по-
становка на вооружение широкого перечня современных средств инструмен-
тального контроля, высокая их стоимость, а также незавершенный процесс 
обеспечения войск указанными средствами контроля, являются причинами 
использования малого количества средств контроля в процессе подготовки 
специалистов ТЗИ и малого опыта их эксплуатации. 

На протяжении многих лет практической работы одним из самых 
сложных видов специальных исследований были и остаются специальные 
исследования низкочастотного акустоэлектрического преобразования.1 

Этими факторами обуславливается актуальность вопросов проведения 
СИ вспомогательные технические средства и системы (далее ВТСС) в обла-
сти акустоэлектрических преобразований (далее АЭП) в ВС РФ. Именно по-
этому в данной работе был проведен анализ ТКУИ за счет АЭП и СИ ВТСС в 
области АЭП с целью выявления проблем и разработки их решений, которые 
позволят усовершенствовать процесс подготовки специалистов в сфере ТЗИ. 

Под АЭП понимают преобразование механической энергии акустическо-
го сигнала отдельными устройствами в электрический сигнал (напряжение, ток, 
заряд), модулированный по закону изменения акустического сигнала2. 

Для качественного обучения курсантов и слушателей СИ в области 
АЭП необходимо иметь большой парк ПАК «Аист-СР». В ходе работы были 
рассмотрены два варианта решения этой проблемы: 

                                                 
1 Технические каналы утечки акустической (речевой) информации : научная пуб-

ликация : 53-61 / Специальная техника ; исполн. Хорев А.А. – М., 2006. 70 с. 
2 Зайцев А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В., Скрыль С.В., Голубятников И.В. 

Технические средства и методы защиты информации: учебник для вузов. Москва: изд-во 
Машиностроение, 2009. 508 с. 
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 осуществить закупку требуемого количества ПАК  
«Аист-СР»; 

 разработать виртуальный интерактивный макет ПАК «Аист-СР». 
В первом случае потребуются существенные финансовые затраты. Ес-

ли обеспечивать учебный процесс комплексами из расчета 1 комплекс на 2 
курсантов и организовать занятия таким образом, что одновременно работать 
за комплексом будут только курсанты (слушатели) одной учебной группы 
(численностью 30 человек), то потребуется 15 ПАК «Аист-СР». Кроме того, 
процесс обоснования необходимости такой закупки и подготовки соответ-
ствующих документов займет очень много времени, да и возможность согла-
сования и принятия такого решения вышестоящими органами военного 
управления  сомнительна. В дополнение к вышесказанному, опыт эксплуата-
ции учебных осциллографов (а в состав ПАК «Аист-СР» входит анализатор 
сигналов, который, по сути, является осциллографом с расширенным функ-
ционалом) показывает, что интенсивное использование их курсантами и 
слушателями приводит к быстрому выходу из строя органов управления и 
других узлов осциллографов. Это связано с отсутствием достаточного опыта 
работы с подобными ТС у слушателей и курсантов, а также неосторожным 
обращением. Данный фактор только увеличивает возможные затраты на реа-
лизацию данного решения. Поэтому было принято решение в пользу вирту-
ального макета. 

На этапе планирования были сформулированы основные проблемные 
вопросы разработки: 

 точность моделирования; 
 средства разработки. 
Создание макета какого-либо объекта, по сути, является 

моделированием. Основным вопросом моделирования является точность 
моделирования – вопрос качества и полноты отображения функций и свойств 
реального объекта в модели. В ходе работы было решено осуществить 
моделирование графического интерфейса программного обеспечения (далее 
ПО) ПАК «Аист-СР». Это обосновывается тем, что отсутствие в виртуальном 
макете возможности осуществлять реальные измерения позволит 
использовать для запуска виртуального макета обычные персональные 
электронные вычислительные машины (далее ПЭВМ), которыми обеспечены 
компьютерные классы кафедры и курсанты (ноутбуки). Кроме того, этап 
калибровки и этап настройки комплекса для работы заключается в активной 
работе с интерфейсом его ПО. Если этап сборки измерительного стенда, 
отраженный в руководстве по эксплуатации, не вызывает затруднений, а его 
описание в виде текста и фотографий достаточно наглядно, то этапы 
калибровки и настройки комплекса, представленные также в виде 
изображений и текста, без практической отработки в ПО тяжелы для 
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восприятия. Поэтому, смоделированный интерфейс ПО комплекса позволит 
получить курсантам и слушателям опыт работы с ним и проверять 
полученные знания уже на реальном комплексе под руководством 
руководителя занятий. 

Такая организация учебного процесса позволит осуществлять 
качественную подготовку курсантов (слушателей) при значительной 
экономии денежных средств. Кроме того, преподавателю намного проще 
следить за правильностью эксплуатации небольшого количества комплексов, 
что позволит снизить их износ. 

На этапе выбора средства разработки виртуального макета было 
изучено ПО ПАК «Аист-СР». Для его создания научно-производственный 
центр «Нелк» использовал среду разработки LabView. Стоимость лицензии 
на одну ПЭВМ составляет 25141 рубль, что много меньше стоимости одного 
комплекса (1457340 рублей). Использование его для разработки 
виртуального макета позволяет с максимальной точностью воссоздать 
интерфейс ПО комплекса, а также визуализировать реакцию на действия 
пользователя индикаторной панели графического дисплея в целях 
наглядности, не смотря на то, что реального измерения не осуществляется. 

Макет состоит из трех основных блоков: блок моделирования сигнала, 
блок БПФ и блок дополнительных функций, предназначенных для создания 
интерфейса, удобности восприятия и работы с виртуальным прибором, а 
также позволяющих расширить возможности макета. Лицевая панель макета 
и комплекса представлена на рисунке 1. 

Лицевая панель виртуального макета полностью повторяет интерфейс 
ПО ПАК «Аист-СР», за исключением дополнительной кнопки «СПРАВКА» 
и связанного с ней дополнительного справочного окна. Это окно было добав-
лено для удобства работы с макетом. В нем отображается, какие ошибки до-
пустил пользователь во время этапа настройки виртуального макета. 
Настройка осуществляется в порядке, указанном в эксплуатационной доку-
ментации комплекса. 
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Рисунок 1. Лицевая панель интерактивного виртуального макета и программно-
аппаратного комплекса «Аист-СР» 

 
Блок моделирования сигнала позволяет моделировать сложные сигна-

лы с несколькими гармоническими составляющими различной частоты и ам-
плитуды. Также имеется возможность добавления шума на сигнал. Его реа-
лизация приведена на рисунке 2. 

Для его создания использовались объекты Simulate Signal. Объект дан-
ного типа имеет большое количество настроек, позволяющих гибко настраи-
вать генерируемый сигнал.  

Настройка генерируемого сигнала осуществляется через интерфейс 
виртуального макета, который адресует необходимые значения сигнала объ-
екту Simulate Signal. Полученный сигнал поступает к блоку БПФ. 

Такого инструмента моделирования вполне достаточно для изучения 
основ работы с ПАК «Аист-СР», для усложнения сигнала, при необходимо-
сти, имеется возможность добавления составляющих, а также изменения 
формы выходного сигнала. 

Окно интерфейса 
ПАК «Аист-СР» 

Окно интерфейса 
виртуального ма-

кета 
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Макет позволяет настраивать масштаб осциллографа, путем регулиро-
вания частоты и границ уровней. Реализация этой функции представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2. Схема построения блока моделирования сигнала 
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Рисунок 3 – Реализация настройки масштаба осциллографа 

 
В настоящий момент для работы виртуального макета необходимо 

настроить «Активный курсор», «Настройки БПФ спектра», «Генератор», 
«Параметры АЦП», а также входные каналы 1 и 2 в строгом соответствии с 
рекомендациями эксплуатационной документации. В случае несоответствия 
настроек при нажатии кнопки «СТАРТ» появляется окно с сообщением 
«ОШИБКА! НЕПРАВИЛЬНО НАСТРОЕН КОМПЛЕКС! (Откройте справку 
для просмотра ошибок)», после чего в справочном окне справа отображается 
(обновляется) перечень неправильно настроенных разделов с указаниями по 
их настройке. 

В дальнейшем, развитие работы может осуществляться в направлении 
повышения интерактивности макета: 

 реализация возможности запускать макет с настройками указанных 
выше разделов интерфейса, отличными от рекомендаций эксплуатационной 
документации, с моделированием поведения реального анализатора 
сигналов; 

 реализация возможности выбора различных ТС (как 
удовлетворяющих требованиям по соотношению сигнал/шум, так и нет), 
подключенных к виртуальному макету, с приближенным моделированием 
реальных показаний прибора. 

На данный виртуальный интерактивный макет получено свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ за  
№ 2017661764. Кроме того, макет реализован в образовательном процессе 
Краснодарского высшего военного училища по программе высшего образо-
вания по специальности «Информационная безопасность автоматизирован-
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ных систем» - 10.05.03 – по учебным дисциплинам «Техническая защита ин-
формации» и «Контроль эффективности защиты информации от утечки по 
техническим каналам в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

 
 

Кузнецова Елизавета Сергеевна, 
курсант 1 курса  

Ростовского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Лемайкина Светлана Владимировна,  
преподаватель кафедры информационного обеспечения ОВД  

Ростовского юридического института МВД России 
 

Роботизация как ведущее направление  
в сфере информационных технологий XXI века 

 
XXI век – век информационных технологий. Это время новых откры-

тий, нестандартного мышления, беспрецедентных решений. Современный 
мир – мир компьютеров, машин. В заметной степени происходит роботиза-
ция всех сфер жизни, касается это и правоохранительной деятельности, обла-
сти обеспечения законности и охраны общественного порядка. Новые робо-
ты-полицейские поступают на службу в органы внутренних дел. Полицей-
ские силы по всему миру применяют полуавтономных роботов, чтобы делать 
то, что людям кажется слишком опасным, скучным или просто невозмож-
ным. Но могут ли эти искусственные полицейские заменить настоящих 
стражников порядка и закона? 

Робототехника используется полицейскими достаточно активно. К по-
мощи роботов обычно прибегают для проверки подозрительных предметов 
или разминирования. Они также могут стать глазами полицейских в опасной 
зоне, помочь им перенести предметы, в случае если они сами не могут это 
сделать ввиду угрозы для жизни. Еще одной из задач, возлагаемых на робо-
тов, является патрулирование, особенно в опасных, неблагополучных райо-
нах. 

В зарубежных странах, например, в целях обеспечения безопасности 
Республиканского Национального Конвента полиция Кливленда пользуется  
услугами нового робота по имени Гриффин, разработанного студентами 
местного колледжа. Рост этого шестиколесногоровера всего лишь 12 дюй-
мов. Его малогабаритность  позволяет в поисках взрывчатки добираться до 
мест, недосягаемых для полиции. Гриффин оснащен камерой и фонариком, 
которые позволяют полиции наблюдать за происходящим, сидя перед мони-
тором на безопасном расстоянии. И это лишь один из множества роботов, ко-
торые имеются в полиции Огайо.  

Полиция в одном из индийских штатов за предшествующий  год обза-
велась роботами с необычным названием «скунс», произведенными южно-
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африканской компанией DesertWolf. Главное их предназначение - рассеивать 
толпы людей посредством распыления перцового аэрозоля и стрельбы шара-
ми для игры в пейнтбол. Этидроны могут зависать в воздухе перед проте-
стующими и метать до 20 «не смертельных» боеприпасов в секунду, одно-
временно распыляя слезоточивый газ. С помощью 8 моторов дрон парит в 
воздухе, а полиция контролирует его наземле. В его конструкцию встроены 
динамики, благодаря которым  представители властей могут общаться с тол-
пой, а также «неопасные для глаз» лазеры для дезориентации и рассеивания 
протестующих. И, конечно, ни один «скунс» не остается без возможности 
видеонаблюдения. Дроны оснащены телевизионной камерой, камерой HD и 
бортовым микрофоном, что позволяет производить видеосъемку. 

Офицеры исправительных учреждений южнокорейской тюрьмы По-
ханга еще в 2012 году получили робота, который помогает им осуществлять 
наблюдение за заключенными. Пятифутовый робот-охранник оснащен 3D-
камерами и программами, которые позволяют контролировать поведение 
преступников. Он в состоянии понять и сообщить о недолжном поведении, 
например, одраке. В машину встроена двусторонняя радиосвязь, благодаря 
чему конвоиры и управляющие могут поддерживать контакт с заключенны-
ми.1 

Смертельныйровер по имени Дога, разработанный израильской фирмой 
GeneralRoboticsLtd совместно с контртеррористической группой израильской 
полиции, экипирован  9-миллиметровым пистолетом Глок. Скорострельность 
составляет 5 выстрелов в течение 2 секунд. Робот позволяет полицейским си-
лам вести огонь по подозреваемым, не рискуя при этом собственной жизнью. 
В случае если полицейские не преследуют цели уничтожить соперника, Дога 
применяет перцовый спрей или модуль яркого света, чтобы временно осле-
пить противника.  Вес его всего лишь 26 фунтов, рост – 11 дюймов. Малень-
кий наземный ровер способен бесшумно проникать в дом, подниматься по 
лестнице и тихо объезжать препятствия. Ровер также оснащен 8 камерами и 
двусторонней аудио связью, что позволяет полиции общаться с нарушителя-
ми законности.2 

Огромный робот-монстр BatCat, проходящий службу в полиции Лос-
Анджелеса, контролируемый с помощью радиосвязи, создан для того, чтобы 
своей массивной телескопической 50-футовой руки извлекать массивные 
взрывчатые устройства. С помощью специальных насадок на телескопиче-
скую руку в виде тарана, корзины, клешни или погрузчика, способен подни-
мать груз весом до 12 тысяч фунтов, чего достаточно для буксировки зами-
нированного автомобиля в безопасное место, развивает скорость до 6 миль в 
час. И даже если двери здания закрыты, он все равно найдет способ за счи-

                                                 
1 Клюшин Д. «Роботы в полиции».// Новости интернета и современных технологий 

[электронный ресурс], тэги «Технологии»,2016г. 
2 Валиев И. «Роботы начинают работать в полиции». // Электронный журнал 

«LiveJournal»,  метки: Технологии,2016г. 
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танные минуты  попасть вовнутрь, даже если для этого придется разрушить 
стены. 

Бразильские Пэкботы служат для тех же целей, только при этом они 
способны еще и осуществлять проверку подозрительного багажа. Кроме то-
го, они оснащены механическими ножницами для перерезания проволоки. 

В то время, пока Национальная полиция Нидерландов обучала орлов 
для охоты на несанкционированные машины, японские ученые разработали 
вооруженный сетями воздушный флот, предназначенный для поимки подо-
зрительных беспилотных летательных аппаратов небольшого размера (уж 
слишком много их парит над закрытыми правительственными локациями), 
например, таких, как аппарат, несший безвредное количество радиоактивно-
го песка и приземлившийся на крыше дома премьер министра Японии Син-
дзоАбэ, которым управлял активист, протестовавший  против использования 
ядерной энергии. Японские полицейские используют дроны, чтобы ловить 
другие дроны, но не стрелять по ним, дабы не мусорить. 

На наиболее оживленных перекрестках дорог в столице Демократиче-
ской республики Конго Киншасе еще в 2013 году были установлены одетые в 
крутые солнечные очки гигантские гуманоидные роботы на солнечных бата-
реях, разработанные организацией Women’sTechnology – ассоциацией инже-
неров ДРК. Они выполняют одновременно роль светофоров и камер наблю-
дения за автомобильным и пешеходным потоком. Дорожные роботы-
полицейские фиксируют кадры нарушений и отправляют их в полицию. Их 
главная задача – научить людей соблюдению правил дородного движения. 

Полиция Польши недавно получила в пользование тактического забра-
сываемого бота. Сверхпрочный и при этом очень легкий (до 4 фунтов) робот-
разведчик предназначен для буквального забрасывания в здание или на ка-
кую-то глубину с целью оценить обстановку посредством встроенных каме-
ры и микрофона. Различные осветительные опции, имеющиеся в его кон-
струкции, позволяют вести съемку даже в полной темноте. При необходимо-
сти может быть оснащен шумовыми гранатами, взрывчатыми устройствами.1 

Одно из самых военизированных мест в мире – зону между Северной и 
Южной Кореей и днем, и ночью патрулируют роботыSRG-A1, разработан-
ные фирмой Samsung. Пограничный патруль вооружен автоматической пуш-
кой и гранатометом, с помощью теплочувствительного датчика и датчика 
движений способен обнаруживать цели на расстоянии до 2 миль. Даже в 
темное время суток полуавтономные роботы сохраняют зрениеза счет камер, 
настроенных на видеосъемку в условиях плохой освещенности.  

В Объединенных Арабских Эмиратах на работу в полицию поступил 
робот-полицейский «Робокоп». Новый автоматизированный сотрудник несет 
службу в местах скопления туристов и в торговых центрах. Передвигается он  
на колесах, на груди имеет электронное табло, в конструкцию встроена каме-

                                                 
1 Козырев Ю.Г. «Промышленные роботы». Справочник, изд. «Машиностроение», 

1988г., Москва. с. 28 
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ра наблюдения, видео с которой моментально отсылается в центр управле-
ния. Робокопоснащен детектором эмоций, может распознавать жесты на не-
большом расстоянии. Встроенный навигатор позволяет ориентироваться на 
местности. Граждане могут сообщать роботу информацию о совершенных 
преступлениях, но расследованием занимаются живые люди. Тем не менее, 
оружие ему не доверили1. 

Китайские инженеры создали полностью роботизированный полицей-
ский участок. Посетители «учреждения на основе искусственного интеллек-
та» в любое время дня и ночи могут получить и продлить водительское удо-
стоверение, сдать экзамен по вождению с помощью специального роботизи-
рованного симулятора. При этом гражданам не обязательно иметь с собой 
документы, удостоверяющие личность, так как их будут идентифицировать с 
помощью технологии распознавания лиц FaceID. 

В России данная область только-только начинает осваиваться. Связано 
это с тем, что, во-первых, страна много времени потратила на восстановление 
после крушения предшествующей Советской Империи, во-вторых, в разви-
тии информационных технологий Российская Федерация немного отстает от 
передовых держав, опять-таки связано это с более поздним временем начала 
освоения данной области. Но уже Федеральная служба войск национальной 
гвардии вооружена беспилотниками со слезоточивым газом.  

Национальная гвардия также получила уникальные беспилотные лета-
тельные аппараты (БЛА), изготовленные компанией концерна «Калашни-
ков», которые  защищены от перехвата вражескими силами. Они игнорируют 
любые команды, поступающие от чужого источника. В случае если произой-
дет потеря связи с базой, дрон переходит на автоматический режим и само-
стоятельно возвращается на базу. 

БЛА ZALA 16E5 может вести разведку, находясь в воздухе до 16 часов  
подряд. Он способен передавать изображения на расстоянии до 150 км. В со-
став бортового оборудования входят фото- и видеокамера, приборы видения 
в темное время суток и тепловизор2. 

В настоящее время есть предложения сделать роботов-полицейских 
полностью автономными конструкциями, которые могли бы функциониро-
вать без человеческого вмешательства. «Мы убеждены, что роботы являются 
совершенным инструментом для монотонной работы или для работы в опас-
ных условиях. Они позволяют освободить людей для действий, требующих 
рассудительности, анализа и серьезного планирования» - заявляют сотрудни-
ки американской компании по производству роботов Knightscope.  

Ожидаемо, что к 2030 году примерно 25 % сотрудников полиции будут 
составлять роботы. Однако не все так благополучно, как может казаться на 
первый взгляд. Примерно 8 миллионов человек потеряют работу в результате 

                                                 
1 Воронин В. «Робокопы уже здесь». Медуза // [электронный ресурс], 2016г. 
2 Юревич Е.И. «Управление роботами и робототехническими системами», Учеб-

ник, Санкт-Петербург, 2000 г. 
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глобальной роботизации. Но есть еще более глубокие этические проблемы, 
связанные с заменой полицейских роботами. Поведение роботов пока еще не 
подкреплено юридическими законами. Военные и полицейские все чаще ис-
пользуют роботов для уничтожения преступника. Постепенно они превра-
щаются в машины массового уничтожения.  

В России данная область еще не достаточно хорошо освоена. Может 
быть, это стоит рассматривать достоинством, нежели недостатком. Потому 
что настоящего полицейского никакой робот заменить никогда не сможет! 
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Технологии обработки информации в социальных сетях  

в целях получения оперативных данных 
 
В соответствии с ст. 6 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 № 144 одним из видов оперативно розыскных 
мероприятий выступает получение компьютерной информации. 

Под компьютерной информацией следует понимать не какой-то особый 
вид информации, а специфическую форму ее представления, приспособлен-
ную для обработки в компьютерных устройствах, передачи по каналам связи 
и хранения на специализированных носителях. Правильнее здесь было бы 
говорить даже не об информации, а о данных, которые становятся информа-
цией только при их осмыслении, помещении в определенный контекст. 

Среди направлений получения оперативно значимой компьютерной 
информации особое место занимает обнаружение и контроль сетевых кана-
лов коммуникации, задействованных преступниками для координации дей-
ствий с использованием электронной почты, средств обмена сообщениями, 
приложений VoIP (интернет-телефонии), мессенджеров и т.п. Количество се-
тевых сервисов, обеспечивающих текстовую, голосовую и видеосвязь между 
компьютерами через Интернет, постоянно увеличивается (ICQ, Skype, 
WhatsApp, Viber, Telegram и др.) 

Поэтому при расследовании таких дел как преступления против жизни 
и здоровья, преступления против половой неприкосновенности, преступле-
ния против общественной безопасности и др., имеет особое значение полное 
расследование преступления. Оперативник должен собрать тот полный необ-
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ходимый материал, провести те оперативные мероприятия которые позволят 
доказать причастность лица к противоправным деяниям. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий многие 
преступления преобразовались, к примеру, преступнику для совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста), не нужно искать жертв в общественных местах, или на детских площад-
ках, достаточно зайти на страничку в социальных сетях и начать диалог с несо-
вершеннолетним, ведь возраст в социальных сетях не имеет границ. 

Но есть и положительные стороны социальных сетей, которые направ-
лены на предотвращение и предупреждение преступлений. Оперуполномо-
ченному достаточно лишь войти в круг общения преступников, и ввести с 
ними диалог. А для этого необходимо правильно изучать первичный интер-
фейс страницы в социальных сетях, ведь в ней можно найти много информа-
ции, способствующей раскрытию преступления. К примеру, можно получить 
такие сведения как фамилия имя отчество, пол, семейное положение, дата 
рождения, номера телефонов и другую контактную информацию, интересы, 
образование, карьера, военная служба, жизненные взгляды и много другое. 

А если использовать HTML-коды то можно получить еще больше ин-
формации к примеру такую как, самые посещаемые группы и публичные 
страницы, так же топ друзей, то есть тех с кем более общается лицо, а так же 
время нахождения в сети, и количества выгрузки трафика. 

Конечно, скорее всего преступник будет использовать подставную 
страницу и скрывать данные, он может сделать «фейковую» страницу, изме-
нив ник-нейм, или родной город, но изменить HTML данные он не сможет. 
Поэтому для оперативного рабочего это занимает основную базу для поимки 
преступника. Но не каждый оперативник может свободно пользоваться 
HTML-кодами, для облегчения обработки HTML данных, и данных страниц 
была написана программа на языке Visual Basic for Applications(далее VBA). 

Для реализации данной идеи использовались базовые программы, ко-
торые установлены на любом рабочем месте сотрудника ОВД. Такими явля-
ются, пакет microsoft office(в частности word и excel) и брау-
зер(предпочтительнее google chrome). В основе изучения легла одна из самых 
популярных в России и крупнейших в Европе  социальных сете й – ВКон-
такте (далее ВК) от Mail.ru Group. 
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Рисунок 1. Страница в ВК 

 
Вот таким образом выглядит страница в социальной сети ВК (Рис.1). 
Все данные страницы закреплены и упорядочены с помощью про-

граммного кода. Код в свою очередь имеет следующую структуру. 
 

 
Рисунок 2. Код старицы ВК 

 
Код HTML является действительно громоздким, на одну страницу ВК в 

среднем обходится 94 страницы сплошного текста. Поэтому юристу доста-
точно сложно в нем разобраться, в своей статей я попытался решить данную 
проблему, помочь сотруднику ОВД, сократить его время. Оперуполномочен-
ному достаточно будет скопировать текст HTML, и вставить его в текстовый 
редактор, нажать кнопку в программном модуле, и получить свои сведения. 
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В чем еще удобства microsoft office excel, в том что он позволяет создавать 
базы данных, то есть хранить компьютерные данные, в упорядоченном виде, 
какой это порядок  фигурантов дела, или причастных лиц решать оперупол-
номоченному. 

Для того чтобы скопировать HTML код в текстовый редактор сотруд-
нику нужно перейти в режим разработчика, и в левом поле выбрать режим 
active(появление оранжевых отметок)  и из большого массива данных выде-
ляется нужный для нас (Рис.3), скопировать и сохранить файл microsoft office 
word. 

 
Рисунок 3. Код необходимого фрагмента 

 
Теперь представим саму программу. 
 

 
Рисунок 4. 

 
Интерфейс программы удобен, все, что нужно пользователю это ввести 

путь к сохраненному файлу microsoft office word и нажать кнопку пуск, кото-
рая активирует макрос. 

Код программы выглядит следующим образом (рис.5): 
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Рисунок 5. Код программы 
 
 
В начале программы, мы открываем приложение Word копируем текст 

в переменную, и закрываем приложение. Для этого используем оператор Set, 
который используется для назначения ссылки на объект для переменных (wa 
и wd). При этом переменная wa определяет тип приложения, также свойство 
приложения, оно должно быть скрытым, и путь к файлу и соответственно 
выходит из приложения. В свою очередь переменная wd, используя путь, от-
крывает файл, копирует его содержимое в переменную n , и закрывает файл. 

В дальнейшем происходит обработка кода HTML страницы. В ее осно-
ве лежит использования массивов, циклов, операторов ветвления. Сами стро-
ки HTML- кодf обрабатываются с помощью использования American standard 
code for information interchange (для ASCII). 
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Рисунок 6. Результат использования программы 

 
Результат использования программы можно увидеть на рис. 6. На мой 

взгляд, использование данной программы позволит систематизировать дан-
ные проведения оперативно-розыскных мероприятий, упростит задачу сбора 
данных, позволит произвести соответствующую аналитику, а использование 
базовых программ простату распространения данной программы, и удобства 
ее использования. 
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Автоматизированные методы установления авторства 
на основе частотного словаря 

 
Стремительное внедрение информационных технологий в современ-

ную жизнедеятельность человека позволяет создавать, копировать, обраба-
тывать, передавать большие объемы информации в цифровом формате, что 
актуализует задачу установления авторства текста в областях разной профес-



  505 
 
 

сиональной направленности.1 Большие объемы перерабатываемой информа-
ции обусловливают реализацию проблемы посредством автоматизации про-
цесса установления авторства.  

В настоящее время существуют разные методы решения идентифика-
ции авторства текстов2 3 4 5 6, одними из которых являются методы классифи-
кации и кластеризации. Решая задачу классификации, исследуемый объект 
соотносят с заданными классами посредством совпадения выделенных при-
знаков, используя понятие взаимной информации (mutualinformation) объек-
тов относительно друг друга7. В процессе решения задачи кластеризации 
применяют модели сжатия текстов, обучающихся систем (нейронных сетей, 
решающих деревьев).8 9 

В представленной работе автором предпринята попытка разработки 
метода установления авторства на основе частотного словаря и последующая 
его автоматизация. На первом этапе решения поставленной цели  преобразо-
вывались входные данные на основе TF – IDF –статистической меры, исполь-
зуемой для оценки важности слова в исследуемом тексте, являющимся ча-
стью коллекции документов или корпуса. 

Для оценки веса слова использовались следующие формулы: 

 
где  – число вхождений слова tв документ, а в знаменателе – общее 

число слов в документе. 

 
                                                 

1 Дроздова И. И., Обухова А. Д. Определение авторства текста по частотным харак-
теристикам [Текст] // Технические науки в России и за рубежом: материалы VII Между-
нар. науч. Конф– М.: Буки-Веди, 2017. – С. 18-21. 

2 Батура,Т. В. Формальные методы определения авторства текстов. Институт си-
стем информатики им. А.П. Ершова СО РАН  – 2012. 

3 Борисов, Л.А., Орлов, Б.Н., Осминин, К.П. Идентификация автора текста по рас-
пределению буквосочетаний. ИПМ им. М.В. Келдыша РАН электронная библиотека. Пре-
принты ИПМ. Препринт № 27 за 2013 г. 

4 Суркова, А.С. Идентификация авторства текстов на основе информационных 
портретов. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 3(1), с. 
145-149. 

5 Merriam T. An Application of Authorship Attribution by Intertextual Distance in Eng-
lish– 2003 

6 Juan SOLER-COMPANY, LeoWANNER. Authorship Attribution using Syntactic De-
pendencies.– 2016. 

7 Smith R.E., Jiang M.K. MILCS: a mutualinformation learning classifier system // Pro-
ceedings ofthe Genetic and Evolutionary Computation Conference(GECCO '07). 2007. Р. 2945–
2952. 

8 Маннинг К.Д., Рагхаван П., Шютце Х. "Введение  винформационный поиск". – 
2011. 

9 Кириченко К.М, Герасимов М.Б. Обзор методов кластеризации текстовойинфор-
мации. – 2001. 
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где  – число документов в корпусе; 
– число документов из коллекции D, в которых встре-

чается t (когда ). 

 
  
Ниже представлен алгоритм K-meansкластеризации текстов. 
 

Выбираем k начальных средних 
Цикл до тех пор, пока не будет изменений 
  Присваиваем каждому элементу данных ближайшее среднее 
  Вычисляем новые средние на основе новых кластеров 
Конец цикла 
Выбор начальных центроидов определялся как наиболее удаленные 

объекты пространства. 
На втором этапе данного исследования подготовлен набор данных, 

включающий тексты на русском языке 6 писателей: М. Горького, Ф.М. До-
стоевского, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, кото-
рый представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Набор данных текстов на русском языке 
 

Автор Произведения Мин.кол-во сим-
волов 

Макс.кол-во 
символов 

М. Горький 
 
 

-Коновалов 
-Мальва 
-Проходимец 
-Тоска 
-Челкаш 

50 509 78 185 

Ф.М. Достоевский -Господин Прохарчен 
-Крокодил 
-Маленький герой 
-Слабое сердце 
-Чужая жена и муж под 
кроватью 

55 282 69 219 

Н.С. Лесков -Грабеж 
-Кадетский монастырь 
-Леди Макбет Мценского 
уезда 
-Ракушанский мармелад 
-Русское тайнобрачие 

55 916 74 312 

Л.Н. Толстой -Дьявол 
-Отец Сергей 
-Рубка леса. Рассказ юн-
кера 
-Хозяин и работник 
-Холстомер 

60 235 74 113 
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И.С. Тургенев -Ася 
-Бретер 
-Дневник лишнего чело-
века 
-Петушков 
-Часы 

59 010 84 708 

А.П. Чехов -Вишневый сад 
-Дядя Ваня 
-Именины 
-Палата №6 
-Сборник рассказов 

50 801 86 336 

 
На основе текстов составлен частотный словарь каждого документа с 

использованием написанной программы на языке С# и технологии 
MyStem[13] от Яндекса, которая производит морфологический анализ текста 
на русском языке. Таким образом, все русские словарные слова поставлены в 
начальную форму, авторские слова поставлены в предполагаемую начальную 
форму по умолчанию технологии MyStem. Иностранные слова не приводи-
лись к начальной форме, а снятие грамматической омонимии производилось 
на основе контекста возможностями MyStem. Пример морфологического 
анализа представлен на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Морфологический анализ слов на основе контекста 
 
На базе полученных данных составлена статистическая мера tf – idf., что 

позволило получить векторы с весом слова для каждого документа. На третьем 
этапе выполнения исследования написаны программы на языке C#: составление 
матрицы инцидентности «термин-документ» и матрицы tf-idf; определение кла-
стеров документов при этом использовался алгоритм K-means. 

В данной работеизучены основные тенденции решения проблемы 
идентификации авторства текстов,  алгоритмы кластеризации и преобразова-
ния данных, исследован метод установления авторства текста на основе ча-
стоты слов. Однако данный метод не показал успешных результатов. Воз-
можные причины неудачи на взгляд исследователя состоят в непоказательно-
сти выборки данных, малого количества данных, неприменимости использо-
ванного алгоритма кластеризации в данном случае из-за его ряда недостат-
ков. 
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Метод измерения коэффициента экранирования  

радиопоглощающих материалов 
 
Один из возможных каналов утечки информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники (СВТ), образуется в результате излуче-
ния составными частями СВТ электромагнитных волн. Принимая (перехва-
тывая) излучаемые электромагнитные волны, по их амплитуде, частоте и фа-
зе с помощью технических средств разведки можно восстановить обрабаты-
ваемую информацию. Источник излучения, среда распространения излучае-
мых электромагнитных волн и средство разведки образуют канал утечки ин-
формации за счет побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ). 

Постоянное развитие технических средств разведки (TCP) обуславли-
вает необходимость совершенствования средств защиты информации от 
утечки по каналу ПЭМИ. Одним из методов защиты является экранирование 
средств вычислительной техники, или помещений, в которых они располо-
жены. Экранирование предназначено для ослабления электрических, магнит-
ных и электромагнитных полей. Защитные экраны позволяют значительно 
ослабить побочные электромагнитные излучения.  

Электромагнитная волна при взаимодействии с экраном отражается от 
его поверхности, частично проникает в стенку экрана, претерпевает погло-
щение материалом экрана, многократно отражается от стенок экрана и в ко-
нечном итоге частично проникает в экранированную область. 

 Экранирование помещений заключается в создании вокруг аппаратуры 
проводящей оболочки, эффективно отражающей или поглощающей электро-
магнитные поля. Специальные экранированные помещения позволяют до-
стичь ослабления сигнала до 80–100 дБ, неэкранированные помещения – 
только до 5–30 дБ.1 

В ряде случаев для защиты информации осуществляется экранирование 
технических средств, приборов, отдельных элементов, узлов и блоков. Од-
ним из используемых типов материалов для экранирования используют ра-
диопоглощающие материалы (РПМ). На сегодняшний день номенклатура 
                                                 

1 https://studopedia.ru/5_887_ekranirovanie-tehnicheskih-sredstv-i-pomeshcheniy.html. 
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РПМ довольно обширна. РПМ классифицируют по ряду принципов: напри-
мер, по принципу работы, по типу конструкции.  

По принципу работы РПМ делятся на: 
- интерференционные, являющиеся, как правило, узкодиапазонными, в 

которых гашение отраженной электромагнитной волны (ЭМВ) обусловлено 
интерференцией волн, отраженных от передней, внутренних и задней по-
верхностей покрытия; 

- поглощающие, в основном, широкодиапазонные, в которых поглоще-
ние волн основано как на интерференции, так и на поглощении энергии в ма-
териале за счет присущих ему диэлектрических и магнитных потерь; 

- рассеивающие, которые уменьшают энергию ЭМВ за счет ее рассея-
ния в различных направлениях (под различными углами); 

- комбинированные, сочетающие все вышеуказанные признаки. 
По типу конструкции: 
- слоистые (одно- и многослойные), на данный момент являющиеся 

наиболее часто используемыми (рисунки 1 и 2); 
 

 
Рисунок 1. Однослойный РПМ 

 
Рисунок 2. Многослойные РПМ 

 
- конфигурационные, имеющие определенную геометрию наружной 

или внутренней поверхности, в виде выступающих шипов, пирамид (рисунок 3), 
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конусов, отверстий различной формы, волнистости, а так же имеющие ячеи-
сто-клеточную или сотовую структуру.1 

 

 
Рисунок 3. Пирамидальные РПМ 

 
Использование конфигурационных РПМ не может являться основным 

видом экранирования, ввиду непрактичности использования из-за формы ма-
териалов. 

Одной из основных характеристик РПМ является коэффициент экрани-
рования. Экранирование – сложный процесс, который связан с распростране-
нием электромагнитных полей источников излучения в средах с различными 
электрофизическими свойствами и их взаимодействием друг с другом. На 
границе раздела воздушной среды и материала экрана происходит отраже-
ние, преломление, рассеяние и поглощение ЭМВ2 (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Взаимодействие ЭМВ и материала экрана 

 

                                                 
1 https://vuzlit.ru/41123/literaturnyy_obzor. 
2 В.И. Кравченко, Е.А. Болотов, Н.И. Летунова. — М.: Радио и связь,  Радиоэлек-

тронные средства и мощные электромагнитные помехи, 1987. – 256 с. 



  511 
 
 

Для расчета эффективности через параметры экрана существует фор-
мула: 

S=R+A+B, дБ      (1) 
где R – составляющая, определяющая отражение от границы раздела 

при входе волны в экран; А – эффективность экранирования за счет поглоще-
ния электромагнитной волны в толще экрана; В – потери за счет многократ-
ных отражений в толще экрана, которыми, ввиду их малости, обычно прене-
брегают. При этом все вышеперечисленные процессы сопровождаются поте-
рями электромагнитной энергии волны. Таким образом, общая эффектив-
ность экранирования равна сумме потерь на отражение и поглощение в стен-
ках тонких экранов. 

Коэффициент экранирования SE определяется как отношение интен-
сивности электромагнитного поля измеренного до установки экрана и после 
его установки. Расчет коэффициента экранирования осуществляется по сле-
дующим формулам: 

SE=10log(P1/P2),     (2.1) 
SE=20log(E1/E2),     (2.2) 
SE=20log(H1/H2),     (2.3) 

 
где P1 и Р2 – плотность мощности электромагнитного поля до экрана и 

после него, Е1 и Е2 – напряженность электрической составляющей поля до 
экрана и после, Н1 и Н2 – напряженность магнитной составляющей поля до 
экрана и после соответственно.1 Однако, имея эти же значения в относитель-
ных величинах, достаточно вычислить их разницу для получения коэффици-
ента экранирования по формуле 2: 

 
SE[dB]=E1[dB]-E2[dB]     (3) 

 
Расчет параметров SE (коэффициента экранирования) определяется 

экспериментальным путем. Все расчеты и испытания образцов проводятся на 
необходимом оборудовании, в специальных помещениях (безэховых каме-
рах) и по методикам и требованиям нормативных документов (ГОСТы).  

Рекомендуемое оборудование для измерения согласно ГОСТ Р 50414-
923 представлено в таблице 1. 

 
 
 
 

                                                 
1 http://www.test-expert.ru/news/detail.php?ID=877 
2 Там же 
3 ГОСТ Р 50414-92 – Совместимость технических средств электромагнитная. Обо-

рудование для испытаний. Камеры экранированнные. Классы, основные параметры, тех-
нические требования и методы испытаний 
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Таблица 1 
Наименование измерительного прибора Диапазон рабочих 

частот, ГГц 
Измеритель напряженности электрического поля, состоящий из 
антенны рупорной типа П6 – 23А с измерительным приемником 
ПК – 21 

от 8,15 до 12,42 

Измеритель напряженности электрического поля, состоящий из 
антенны рупорной типа П6 – 23А с измерительным приемником 
ПК – 20 

от 5,6 до 8,15 

Измеритель напряженности электрического поля, состоящий из 
антенны рупорной типа П6 – 23А с измерительным приемником 
ПК – 19 

от 3,86 до 5,96 

 
Зарубежными специалистами измерение коэффициента экранирования 

осуществляется в соответствии со стандартом D4935-10 «Standard Test Meth-
od for Measuring the Electromagnetic Shielding Effectiveness of Planar Materials» 
(Стандартный метод испытания для измерения эффективности электромаг-
нитного экранирования). 

Настоящий стандарт описывает схему подключения измерительного 
оборудования (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Типовой образец измерительной схемы 

 
В соответствии с представленной схемой применяются следующее со-

ставляющие измерительной схемы: 
- генератор сигналов – источник, способный генерировать синусои-

дальный зондирующего сигнала требуемого диапазона частот; 
- приемник – устройство, способное измерять параметры сигналов диа-

пазона частот, выдаваемые генератором; 
- коаксиальные кабели и разъемы – устройства для подключения пита-

ния между отдельными компонентами; 
- аттенюаторы – это устройства, используемые для изоляции держате-

лей образца от генератора сигналов и приемника; 
- держатель образцов (specimen holder). 
Образцы исследуемых материалов могут быть однородными или неод-

нородными, одно - или многослойными1. 
Стандарт D4935-10 предполагает расчет значений A и R (формула 1) по 

                                                 
1 D4935 – 10 Standard Test Method for Measuring the Electromagnetic Shielding Effec-

tiveness of Planar Materials 
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результатам измерения S-параметров держателя образца для каждого значе-
ния частоты зондирующего сигнала1: 

11

1010 lg(1 10 )
S

R    ;                                              (1.5) 
21

10

11

10

10
10 lg

1 10

S

SA
 
      

,                                           (1.6) 

где S11 – коэффициент отражения держателя, dB; S21 – коэффициент пе-
редачи держателя, dB.  

Для измерения S-параметров используются векторные анализаторы це-
пей. 

Современные  векторные анализаторы цепей производятся зарубежны-
ми фирмами «Agilent», «Rohde & Schwarz», «Keysight Technologies». Они 
позволяют реализовать методику измерения коэффициентов S11 и S21 в соот-
ветствии со стандартом D4935-10 в диапазоне частот от десятков МГц до 110 
ГГц, в зависимости от комплектации измерительного оборудования. 

Обоснована актуальность применения радиопоглощающих материалов 
для защиты информации от утечки по каналу побочных электромагнитных из-
лучений. Рассмотрен метод измерения коэффициента экранирования плоских 
материалов по зарубежному стандарту D4935-10 (Стандартный метод испыта-
ния для измерения эффективности электромагнитного экранирования). 

В качестве средств измерения применяются анализаторы цепей, пре-
имущественно зарубежного производства. 

 
 

Новосельцева Алена Вячеславовна, 
курсант 2 курса  

Краснодарского университета МВД России  
Научный руководитель: 

Михайленко Евгений Владимирович, 
заместитель начальника кафедры информатики и математики 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат физико-математических наук, доцент 

 
О построении пространственных регрессионных моделей 

 
Многие социально-криминологические процессы зависят от целого ря-

да факторов различной природы. Таковыми могут быть экономические, со-
циальные, географические, политические и другие процессы и явления. Сте-
пени влияния каждого из них на изучаемый объект могут быть различными, 

                                                 
1 J. Drinovský Z.K. Electromagnetic Shielding Efficiency Measurement of Composite 

Materials // Measurement science review. – 2009. – Vol. 9, No. 4. – P. 109–112. 
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но на практике пренебрегать этими факторами в исследовании нельзя, так 
как в интегральной совокупности эффект их воздействия на результативный 
признак будет значимым. 

Для того, чтобы иметь представление о влиянии каждого объясняюще-
го фактора на исследуемый объект, необходимо изучить корреляцию (взаи-
мосвязь) всех признаков в совокупности. В связи с этим часто возникает за-
дача исследования зависимости результирующего фактора y от нескольких 
объясняющих признаков x1 , x2 , x3 , …, xp . Такая задача решается с помощью 
множественного регрессионного анализа. 

В регрессионном анализе исследуется односторонняя зависимость слу-
чайной переменной y от одной или нескольких независимых переменных x1, 
x2… xp. Такая зависимость называется регрессионной и может быть представ-
лена в виде уравнения 

y = f(x1, x2 … ,  xp,).     (1) 
Множественная регрессионная модель строится с использованием раз-

личных видов уравнений: линейных и нелинейных. Линейную множествен-
ную модель регрессионной зависимости результирующего фактора y и p объ-
ясняющих факторов x1, x2, x3, …, xp можно представить в виде линейного 
уравнения: 

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + … + bpxp.      (2) 
Коэффициенты b1 , b2 ,+ b3 , … bp  при неизвестных x1 , x2 , x3 , …, xp ха-

рактеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего 
фактора на единицу при неизмененном значении других факторов, закреп-
ленных на среднем уровне. 

В степенной функции множественной регрессионной модели 

y = b0 ꞏ x1
b1 ꞏ x2

b2 ꞏ x3
b3 ꞏ … ꞏ xp

bp   (3) 

коэффициенты показывают, на сколько процентов изменяется в сред-
нем результат с изменением соответствующего фактора на 1% при неизмен-
ности других факторов. 

Возможно использование и другие функций нескольких переменных, 
для построения множественной регрессионной модели: 

экспоненциальная модель: 
pp3322110 xb   x b x b x b bey  ;                                (4)  

гиперболическая модель: 

 x b  x b x b x b  b

1
y 

pp3322110 
 .                      (5) 

Вообще для построения модели можно использовать практически лю-
бые функции, однако, чем сложнее функции, тем менее интерпретируемы ее 
параметры.  

Разработанная на языке программирования Visual Basiс for Application 
программа позволяет исследовать линейную, степенную, гиперболическую и 
экспоненциальную модели множественной регрессии. Пользователю необхо-



  515 
 
 

димо ввести данные в таблицу для исследования, также указать количество 
факторов, количество наблюдений и количество разрядов для уравнения ре-
грессии (точность). Для удобства ввода предоставляется соответствующая 
форма (рис. 1): 

 
Рисунок 1. Форма ввода данных. 

 
В итоге, программа создает четыре листа с соответствующими моделя-

ми. Рассмотрим каждую из них. 
Для построения линейной модели будем использовать метод наимень-

ших квадратов. Для этого построим систему нормальных уравнений, реше-
ние которой позволит получить оценки параметров регрессии: 
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.  (6) 

Решая эту систему получим 
B = (X′X)-1X′Y.          (7)  

 
Исследуем линейную модель с помощью программы на примере поль-

зовательских данных. 
Имеются данные о значениях четырех факторов Y, X1, X2 и X3 по четыр-

надцати исследуемым регионам. Полагая, что между изучаемыми факторами 
существует линейная корреляционная зависимость, необходимо найти ее 
аналитическое выражение и оценить модель.  
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Введем в программу следующие данные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построим множественную линейную модель с учетом введенной поль-

зователем точности: 
y = 5,057+ 0,521x1 + 0,150x2 – 0,023x3. 

После того как найдено уравнение множественной линейной регрессии, 
для определения его пригодности проводится оценка значимости как уравнения 
в целом, так и отдельных его параметров. 

Среднюю ошибку аппроксимации получим с помощью формулы: 

%100
)(1

1




 


n

i i

ii

y

xyy

n
A                    (8) 

Рассчитаем значение по следующему алгоритму (рис 2). 

 
Рисунок 2. Фрагмент программного кода. 

Для введенных данных средняя ошибка аппроксимации составит 
4,44%. 

На практике можно считать допустимым передел значений средней 
ошибки аппроксимации не более 8 – 10%. Следовательно, полученная линей-
ная модель вполне удовлетворяет данному критерию. 

Коэффициент эластичности Ej показывает на сколько процентов (от 
средней) изменится в среднем y при увеличении только xj на 1%. Коэффици-
ент эластичности рассчитывается по формуле: 

№ yi xi1 xi2 xi3 
1 20 32 33 127 
2 24 30 31 120 
3 28 36 41 116 
4 30 40 39 117 
5 31 41 46 106 
6 33 47 43 128 
7 34 56 34 109 
8 37 54 38 114 
9 38 60 42 115 
10 40 55 35 121 
11 41 61 39 110 
12 43 67 44 111 
13 45 69 40 108 
14 48 76 41 113 
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y

x
bE

j
jj  .                  (9)  

Программа рассчитывает коэффициенты эластичности и строит гисто-
грамму коэффициентов эластичности (рис. 3): 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 3. Вывод коэффициентов Эластичности. 
 
Полученные коэффициенты эластичности устанавливают факт незна-

чимости третьего объясняющего признака. Обычно на практике без особого 
ущерба для модели такие факторы убирают, что приводит к существенному 
упрощению статистических исследований и использования таких моделей. 

Коэффициент детерминации R2 является мерой качества уравнения ре-
грессии, характеристикой точности прогноза. Он рассчитывается как отно-
шение суммы квадратов отклонений, обусловленных регрессией к сумме 
квадратов отклонений зависимой переменной от средней: 

2

2
2

ynY'Y

ynY'X'B
R




                (10) 

Коэффициент детерминации R2 характеризует долю вариации, зависи-
мой переменной, обусловленной регрессией или изменчивостью объясняю-
щих переменных; чем ближе R2 к единице, тем лучше регрессия описывает 
зависимость между объясняющими и зависимой переменными. 

Для расчета R2 найдем матричные произведения B′X′Y и Y′Y (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Расчет коэффициента детерминации. 
 
В нашем случае коэффициент детерминации будет равен 0,945122. 

Найденное значение коэффициента детерминации указывает на высокий уро-
вень зависимости между объясняющими и зависимой переменными. 
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Коэффициент детерминации имеет очень важный недостаток. Если 
число параметров при xj равно m и приближается к объему наблюдений, то 
остаточная дисперсия будет близка к нулю и коэффициент детерминации 
приблизится к единице даже при слабой связи факторов с результатом. 

Попыткой устранить эффект, связанный с ростом R2 при увеличении 
числа факторов, является скорректированный коэффициент детерминации -  
наложение «штрафа» за увеличение числа независимых переменных.  

    (11) 
где m – число параметров при переменных x, а n – число наблюдений. 

Подставляя значения в формулу (11) получим значение 0,928659. 
Оценим качество уравнения регрессии по F-критерию Фишера. Для это-

го выполним сравнение фактического Fфакт и критического Fкрит значений F-
критерия Фишера: 

p)R1(

)1pn(R
F

2

2

факт 


 ,         (12) 

где  n – количество наблюдений исследуемых факторов, а p – количе-
ство объясняющих факторов. 

Поскольку расчетное значение Fфакт больше критического, то это ука-
зывает на необходимость отклонить гипотезу H0 о случайной природе оцени-
ваемых характеристик выявленной зависимости исследуемых факторов и при-
знать статистическую значимость и надежность построенной множественной 
линейной регрессионной модели. 

Таким образом, результат исследования множественной линейной мо-
дели будет выглядеть следующим образом (рис. 5): 

 
Рисунок 5. Результат исследования множественной линейной модели. 
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Для построения нелинейных множественных регрессионных модели 
необходимо выполнить линеаризацию. На рисунках 6-8 показаны результаты 
построения степенной, гиперболической и экспоненциальной моделей. 

 

 
Рисунок 6. Степенная модель. 

 
 

 
Рисунок 7.  Гиперболическая модель. 
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Рисунок 8. Экспоненциальная модель. 

 
Таким образом, в работе исследованы особенности множественных ли-

нейных и нелинейных статистических регрессионных моделей. Разработано 
программное обеспечение для расчета параметров линейной, степенной, ги-
перболической и экспоненциальной моделей. Комплекс программ может 
быть использован в области исследований статистических данных и построе-
ния моделей социально-криминологический явлений специалистами органов 
внутренних дел Российской Федерации. 
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Реализация криптографических методов защиты информации  

на языке программирования Python 
 
В настоящее время в криптографии выделяют четыре направления. 

1) Хеширование – преобразование входного массива данных произвольной 
длины в фиксированную строку бит. Результаты хеширования статически 
уникальны. 2) Симметричное шифрование – заключается в том, что сторона 
получатель и отправитель используют один и тот же ключ шифрования. 
3) Асимметричное шифрование – алгоритм в котором 2 ключа и оба исполь-
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зуются в паре. Одним шифруется сообщение другим соответственно дешиф-
руется. 4) Электронная подпись – это можно сказать ответвление асиммет-
ричного шифрования, данный алгоритм предназначен для установления под-
линности, авторства, происхождения документа. Исключает искажение в ал-
горитме. Ниже а рисунке представлена схема наглядно представляющая дан-
ные ответвления. 

 
 

Рисунок 1. Криптографические алгоритмы. 
 
DES представляет собой алгоритм для блочного симметричного шиф-

рования. Длина его блока 64 бит, а длина ключа 56 бит Первое что происхо-
дит с открытым текстом это разбиение текста по 64 бит. Это реализуется до-
вольно просто, ниже приведен метод разбиения. 

 
Каждый блок добавляется в список. После чего начинается шифрова-

ние каждого блока. Для начала с помощью метода он преобразуется в бито-
вый массив, ниже приведен метод преобразования 

 
После чего происходит начальная перестановка в соответствии с таб-

лицей. Этот этап никакого отношения к криптографии не имеет, и авторами 
не как не комментируется. Перестановка реализуется с помощью метода 
приведенного ниже 

 
Представим таблицу начальной перестановки. 
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Далее блок разбиваться на 2 равные части по 32 бита. Это необходимо 

для дальнейшего преобразования. DES для шифровки использует 16 раундов. 
Каждый раунд DES применяет сеть Фейстеля. Раунд принимает полублоки от 
предыдущего раунда (или начального блока перестановки) и создает полуб-
локи для входа в следующий раунд (или конечный блок перестановки). 
Функция DES с помощью 48-битового ключа зашифровывает 32 самых пра-
вых бит Ri1 , чтобы получить на выходе 32-битовый результат. Эта функция 
содержит,4 составляющие: операция XOR, P-бокс расширения, группу S -
боксов и прямой бокс. Ниже приведены реализации этих функций. Прямой 
бокс - расширения служит для расширения 32-битового блока до 48 битов, 
чтобы согласовать его размеров с размерами подключа раунда. Блок делится 
на 8 секций по 4 бита. Каждая секция расширяется до 6 бит. Метод переста-
новки представлен выше перестановка осуществляется с помощью таблицы 

 
После расширения DES использует операцию XOR над расширенной 

частью правого полублока и ключом раунда. Ниже представлен метод XOR 

 
После суммирования с битами ключа блок из 48 битов делится на 8 по-

следовательных 6-битових векторов b1, b2, …, b8 , каждый из которых заме-
няется на 4-битовий вектор с помощью S –боксов. I вектор b1 попадает в 
бокс  S1, b2 в бокс S2 и т.д. S -бокс – это таблица из 4 строк и 16-ти столбцов. 
Чтобы в S -боксе найти шифрообозначения вектора, надо: 

 - из 1-го и последнего битов вектора образовать двоичное число, пере-
вести его в десятичную систему. Это будет номер строки m (m  0,1,2,3);  

- из 2-го, 3-го, 4-го и 5-го бита вектора образовать двоичное число, пе-
ревести его в десятичную систему. Это будет номер столбца l (l  0,...,15);  

- Число, стоящее в S -боксе на пересечении m-ой строки и l-го столбца, 
будет шифрообозначение j b вектора bj; 
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- шифрообозначение j b перевести в двоичную систему. Ответ готов. 
Ниже приведена реализация данного алгоритма. 

 
Таким образом, после S-боксов мы получаем 8 4-битовых векторов, ко-

торые опять объединяют в 32-битовый блок. Далее биты блока перетасовы-
ваются в прямом P-боксе на основе заданной таблицы. 

 
Далее левая и правая часть снова Xor между собой и меняются местами 

 
После 16-го раунда DES правый и левый блоки уже не меняются ме-

стами, а объединяются в блок R16 L16 и подвергаются финальной переста-
новке. И в конце из битового массива преобразуются в строчный. 

Покажем реализацию генерации раундовых ключей. 
Ключевое расписание состоит из этапов: 
 1) Перестановка сжатия для удаления битов проверки – из 64- битово-

го ключа удаляют биты 8,16,24, 32,…,64 и переставляет остальные биты со-
гласно таблице (в ходе перестановки сохраняется нумерация битов расши-
ренного ключа).  

2) После перестановки 56 битов ключа делятся на два блока C0 и D0 по 
28 бит каждый. Дале для генерации раундовых ключей из блоков C0 и D0 с 
помощью операции циклического сдвига влево на 1-2 бита строятся блоки Ci 
и Di , i 1,2,...,16 . В раундах 1,2,9 и 16 смещение – на 1 бит, в других раундах 
— на 2 бита. После определения блоков Ci и Di биты этих блоков объединя-
ются в один ключ на 56 битов.  

3) Перестановка сжатия (P-бокс, таблица) изменяет 56 битов на 48 би-
тов, которые образуют раундовый ключ. 

Ниже представлена реализация  
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Метод, реализующий левый циклический сдвиг 
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Реализация ВУЗами мвд Республики Казахстан 

государственной программы «Цифровой Казахстан»  
при использовании электронно–цифровых технологий 

 
XXI век – век цифровой технологии. Сегодня интернет экономика 

растет с большой скоростью во всех развивающихся странах. По мировой 
статистике 35 миллиардов устройств подключены к интернету и 
осуществляет обмен данными – эта цифра в 5 раз превышает общую 
численность население мира. Кроме того, особое значение приобретает 
развитие IT и инжиниринговых услуг. Такие изменение стало важнейшим 
процессом обновление модернизации экономики, а также технологических и 
социальных структурах Казахстана. В связи с этимрассматриваются вопросы, 
связанные с реализацией Государственной программы Республики Казахстан 
«Цифровой Казахстан», утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 12.12.2017 года за № 827 «Об утверждении 
Государственной программы «Цифровой Казахстан»1.  
                                                 

1Государственная программа Республики Казахстан «Цифровой Казахстан», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12.12.2017 года 
за № 827 «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан» 
https://primeminister.kz/rupage/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan 
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Актуальность избранной темы научной статьи не вызывает сомнений, 
по одной лишь причине – реализации Государственной программы 
«Цифровой Казахстан», и наличием уже в настоящее время научных 
исследований по данной проблематике в рамках подготовки докторских 
диссертаций: «Защита прав граждан и интересов государства при 
производстве негласных следственных действий», «Организационно-
правовое обеспечение использования электронно-информационных техноло-
гий в досудебном производстве по уголовным делам и производстве по делам 
об административных правонарушениях», выполняемых на базах Караган-
динской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова и 
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Рес-
публики Казахстан(г. Астана)1. 

Цель научной статьи – тезисно рассмотреть основные проблемы, 
имеющиеся на сегодняшний день в ВУЗах МВД Республики Казахстан и 
выделить один из главных проблем - недостаточное, а в отдельных случаях 
неудовлетворительное материально – техническое обеспечение ВУЗов МВД 
современным учебным оборудованием, компьютерной техникой, 
программным обеспечением.  

Так, в Послании Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции» отдельным седьмым направлением «Человеческий капитал – 
основа модернизации» определены конкретные фундаментальные 
направления развития образования и цифровых технологий: ускорение 
создания собственной передовой системы образования, охватывающей 
граждан всех возрастов; развитие способности к постоянной адаптации к 
изменениям и усвоению новых знаний; содержательность обучения должна 
гармонично дополнятся современным техническим сопровождением; 
развитие цифровых образовательных ресурсов (подключение к 
широкополосному Интернету, оснащение видеооборудованием; размещение 
в Интернете видеоуроков и видеолекций; в высшем образовании необходимо 
увеличение числа выпускников, обученным информационным технологиям, 
работе с искусственным интеллектом и «большими данными»,необходимо 
обновить программы обучения в техническом и профессиональном 
образовании с привлечением работодателей и учетом международных 
требований и цифровых навыков2. 

За годы независимости в Казахстане многое делалось для развития 
человеческих ресурсов. В первую очередь, были осуществлены системные 
реформы в сфере образования. Республика Казахстан одной из первых на 

                                                 
1Бачурин С.Н. Научный руководитель по указанным научным исследованиям 
2Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 

31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
//http://www.mfa.kz/ru/beijing/content-view/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-
nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-anvara-2017-g-17 
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постсоветском пространстве ввела кредитную систему обучения (согласно 
Болонской конвенции) и перешла на трехступенчатую систему подготовки 
кадров. За более чем двадцатипятилетний период были сформулированы и 
продвигаются новые концептуальные подходы к образованию. 

В целом новое система образования позволяет формировать такие 
необходимые качество выпускника как: инициативность, мобильность и 
конкурентноспособность1.  

Тем неменее, осуществить в полном объеме указанные требования 
ВУЗы МВД Республики Казахстан не могут по некоторым объективным 
причинам. (На примере Костанайской академии МВД имени Шракбека 
Кабылбаева, хотя данные причины характерны и для других организаций 
образования системы МВД Республики Казахстан (прим. А.С.):  

- недостаточная содержательность и гармоничность обучения, в связи с 
отсутствием его дополнения современным техническим сопровождением; 

- отсутствие библиотечных фондов ВУЗов, включая электронных книг;  
- минимальное научное общение и обмен опытом с курсантами ВУЗов 

МВД и ФСИН зарубежных партнеров, с которыми заключены 
международные соглашения, в связи с отсутствием финансирования по 
линии научно – представительских мероприятий и согласно приказу «О 
доступе к информации» Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 
401-V ЗРК практически полным запретом на использование электронно - 
цифровых устройств, имеющих функции видеозвонка, фото и видеозаписи, 
поддерживающие функции сотовой связи, курсантами;  

- недостаточное, а в отдельных случаях неудовлетворительное 
материально – техническое обеспечение ВУЗов МВД современным учебным 
оборудованием, компьютерной и интерактивной техникой, программным 
обеспечением и необходимым расходным материалом;  

- отсутствие учебных полигонов для отработки практических навыков 
курсантов, связанное с недостаточным финансированием ВУЗов, в 
отдельных случаях их полного отсутствия;  

- недостаточное количество технических специалистов со знанием IT-
технологий в ВУЗах МВД для масштабной и эффективной реализации и 
оказания образовательных услуг;  

- изначально слабые базовые знания в области информационных 
технологий поступающих на обучение в ВУЗы МВД;  

- отсутствие возможности у ВУЗов санкционированного доступа к 
информационным программа ОВД, таким как «ЕРДР», «ЕРАП», 
«Следователь» и «Участковый инспектор полиции», другим 
информационным базам. 

                                                 
1Человеческий капитал – основа модернизации// 

http://www.kisi.kz/ru/categories/stati-expert/posts/chelovecheskij-kapital-%E2%80%93-osnova-
modernizacii 
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Учитывая приведенные сведения, разумно предположить, что данной 
Государственной программой должны быть в плане финансирования и 
обеспечением необходимым учебным оборудованием, серверами, 
компьютерной техникой, современной криминалистической и оперативной 
техникой, мобильными устройствами, позволяющим получить быстрый допуск 
к информационным базам МВД и других госорганов Республики Казахстан. 

Из этого следует, что в соответствии с требованиями п.п. 1 п. 30 
Раздела 3 «Требования к содержанию образования обучающихся 
«Государственного общеобязательного стандарта высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 
23 августа 2012 года № 1080, выпускник в том числе и выпускник ВУЗов МВД 
Республики Казахстан, должен обладать навыками обращения с современной 
техникой, уметь использовать информационные технологии в сфере 
профессиональной деятельности.Многие из указанных проблем появились не 
сегодня и не вчера. Но в условиях цифровизации Казахстана эти проблемы 
необходимо решать намного оперативнее, причем системно и своевременно. 

И руководство МВД Республики Казахстан своевременно реагирует на 
происходящее. Так, на Коллегии МВД в январе текущего года уделено 
большое внимание вопросам повышения качества развития ведомственного 
образования. Приоритетом образовательных программ  МВД будет развитие 
интелектуальных способностей и адаптация сотрудников к новым условиям 
жизни. Акцент будет сделан на получение полицейских навыков работы в IT-
сфере1. 

Не случайно, при Президенте Республики Казахстан по вопросам 
внедрения цифровизации Указом Главы государства от 10 января 2018 года 
образована Комиссия, в состав которой вошли председатель КНБ, 
Генеральный прокурор, все главы министерств страны и другие лица. 
Задачей комиссии является выработка предложений по вопросам внедрения 
цифровизации и цифровых технологий. Образована Комиссия при 
Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации и цифровых 
технологий2. 

Подводя итоги настоящей статьи, считаем, что развитие цифровых 
образовательных ресурсов поможет быстрее реализовать дальнейшие 
формирование страны и войти в 30-ку развитых государств мир. 

 
 

 
 

                                                 
1Цифровизация полиции//Ведомственный общественно-политический журнал МВД 

РК «Полиция.KZ» 
2 Образована Комиссия при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации и 

цифровых технологий//https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obrazovana-komissiya-
prezidente-rk-voprosam-vnedreniya-336498/ 
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Решение системы линейных алгебраических уравнений  

методом Жордана-Гаусса 
 
Метод Жордана-Гаусса – один из самых распространенных способов 

решения системы линейных алгебраических уравнений. Изначально исполь-
зуемый в китайских научных трудах, данный метод был окончательно разра-
ботан К.Ф. Гауссом. 

Метод представляет собой последовательное исключение переменных. 
С помощью преобразований система уравнений приводится к равносильной 
системе ступенчатого вида, откуда впоследствии извлекаются корни. 

Метод  Жордана-Гаусса представляет собой последовательность шагов. 
Рассмотрим алгоритм решения СЛАУ. 

Прямой ход. 
1) Записываем систему линейных алгебраических уравнений в виде 

расширенной матрицы 
2) Выбираем элемент в первом столбце, отличный от нуля. Если пер-

вый элемент в этом столбце равен нулю, то вся строка меняется местами с 
той, где данный элемент отличный от нуля. 

3) Под элементом a11 все значения должны быть равны нулю. При 
умножении или делении всех элементов одного ряда на число образуется 
матрица, равносильная данной. Поэтому, вторая строка  делится на верхний 
элемент выбранного столбца. 

4) Из строк, которые остались первая строка вычитается, при этом она 
умножается на первый элемент данной  

5) Вследствие данных действий в первом столбце все элементы кроме 
первого равны нулю.  

6) Далее производятся аналогичные действия с матрицей, полученной 
путем вычеркивания первого столбца и первой строки  

7) Получается верхняя треугольная матрица. 
Обратный ход. 
Обратный ход состоит из тех же действий, но направленных с нижнего 

правого элемента до верхнего левого.  
1) Из предпоследней строки вычитается последняя строка, которую 

умножают на соответствующий коэффициент.  Вследствие этих действий 
получается единичная диагональная матрица.  
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2) Последний столбец содержит значения, которые соответствуют не-
известным переменным.  

Реализованная мною программа направлена на облегчение вычислений 
решения системы, состоящей из n-го числа алгебраических линейных урав-
нений.  

 

 
Рисунок 1. Ввод значений переменных. 

 
Задаются значения переменных (рис.1). Затем производится ввод пере-

менных. Поскольку программа является универсальной для неопределенного 
количества уравнений, то количество повторяющихся циклов напрямую за-
висит от введенного количества уравнений. Также вводится массив. С помо-
щью функции ReDim объявляется массив, который впоследствии формирует-
ся матрицей, введенной пользователем.  

 
1) Для определения границ массива используется количество уравне-

ний и количество переменных +1. 
Производится присваивание элементов матрицы, введенных с клавиа-

туры на лист 1. Элементу a(i, j) соответствует определенная ячейка. Одна 
строка оставляется под название программы.  

 
 
2) Осуществляется проверка на наличие нулевых элементов. Для под-

счета необходимо, чтобы хоть один элемент в столбце был отличным от нуля.  



  530 
 
 

 
Данным циклом производится проверка. Если элемент равен нулю, то 

проверяются остальные, пока не будет найден ненулевой. Цикл прекращается 
в двух случаях. Если найден элемент, отличный от нуля или если значение 
столбца данного элемента превосходит количество уравнений. Когда поиск 
завершен, цикл заканчивается и производиться обмен ненулевого элемента  с 
нулевым.  Для этого создана подпрограмма swap. Где используется промежу-
точная переменная для последующего обмена.  

Благодаря наличию проверки ненулевых элементов, программа вычис-
ляет решение для СЛАУ, имеющих нулевые элементы, осуществляя провер-
ку на совместимость матрицы. При неспешности выполненного алгоритма, 
т.е. если не найден элемент отличный от нуля, получается, что матрица явля-
ется несовместной и в следствие преобразований появятся нулевые строки, 
что означает, что система имеет более чем одно решение или же вовсе его не 
имеет.  

3) производится расчет, согласно прямому ходу метода. Изначально 
находиться коэффициент, который впоследствии используется для превра-
щения исходной матрицы в верхнюю треугольную.  

Берется вторая строка, умножается на первый элемент первой строки, и 
из этого вычитается произведение первой строки на первый элемент второй 
строки. Далее те же действия повторяются с матрицей, которая образуется 
путем убирания первого столбца и первой строки.  

 
Для хода используется три вложенных цикла. Один определяет чередо-

вание столбцов, второй – строк, а третий  позволяет находить решение для 
произвольного количества уравнений  Границей первого цикла, где череду-
ются строки, является переменная, обозначающая количество уравнений. 
Второй, заданный в начале программы обозначает чередование столбцов. 
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Его границей является количество уравнений+1. Т.к. еще один столбец 

занимает решение в расширенной матрице. После окончания цикла выводит-
ся результат поэтапно.  Т.е. после каждого аннулированного столбца.  Заго-
ловок также зависит от количества уравнений и сдвигается в соответствии с  
введенной матрицей (рис.2).  

 
4) Производится обратный ход.  Вследствие которого получается диа-

гональная матрица. В этом случае вложенные циклы отличаются.  Цикл, от-
вечающий за чередование столбцов, является обратным. Верхняя граница – 
количество  введенных уравнений, а нижняя – 2, чтобы предотвратить дей-
ствие хода на первый столбец, который должен оставаться неизменным.  Об-
ратный цикл с чередованием строк начинается со значения на единицу  
меньше  i и заканчивается на 1. Это обеспечивает неизменность последней 
строки. Третий цикл остается неизменным. Т.к. операции продолжают вы-
полняться с лева на право. 

 
Полученная матрица не является единичной. Для получения конечного 

результата необходимо сократить строки матрицы.  
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После сокращения, в отдельном окне выводятся все значения перемен-
ных (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Результат выполнения программы. 
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Технология разложения факториалов больших чисел  

на простые множители 
 
Факториалом натурального числа n называется произведение всех 

натуральных чисел от единицы до n. 
Каноническое разложение факториалов – это такой способ представле-

ния факториала, когда он разбивается на простые множители. 
Пусть  – показатель, с которым простое число  входит в канониче-

ское разложение числа . Тогда: 
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Актуальность написания программного продукта для канонического 

разложения факториала вызвана тем, что процесс расчета факториала боль-
ших чисел является очень объемной работой, в результате расчетов можно 
получить числа с 1000-ю и более знаков. 

Программный продукт написан в среде «Visual Basic for Applications» 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Окно пользователя при запуске программы. 

Рассмотрим фрагмент программного кода созданной компьютерной 
программы. 

Dim N As Single 
N = InputBox(vbCr & " Введите число : ", "Расчет факториала.") 
prostota = True 
For prost_chislo = 2 To N 
  Select Case prost_chislo 
    Case 2 ' Особый случай: простое число = 2 
      prostota = True 
    Case Else 
      For i = 2 To prost_chislo - 1 
        If prost_chislo Mod i = 0 Then prostota = False 
      Next i 
  End Select 
В представленной части программного кода видно, что переменная 

prostota принимает начальное значение True. Цикл For с параметром 
prost_chislo перебирает значение переменной от 2 до введенного пользовате-
лем числа. В теле вложенного цикла с параметром i определяется простота 
текущих значений проверяемых чисел. Если существует такое число до про-
веряемого числа, на которое делится данное число без остатка, то оно не яв-
ляется простым множителем и не входит в каноническое представление раз-
ложения факториала. 
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Ниже представлен фрагмент кода программы, реализующий разложе-
ние факториала натурального числа, введенного пользователем. 

' Проверка простоты числа (Условие простоты числа) 
  If prostota Then  
' В случаи "True" числа запускается цикл нахождения степени числа в 

каноническом разложении факториала. 
    For Stepen = 1 To N  
' Число в степени не должно превышать основание факториала 
      If prost_chislo ^ Stepen > N Then Exit For  
' Формула факторизации факториала : [n/p^2] + [n/p^3] + [n/p^5] + ... + 

[n/p^i] 
      Fact = Fact + Fix(N / (prost_chislo ^ Stepen))  
    Next Stepen 
' Формирование конечного значения. 
    otvet = otvet + Right(Str(prost_chislo), Len(Str(prost_chislo)) - 1) + _ 
    "^" + Right(Str(Fact), Len(Str(Fact) - 1)) + " * "  
    Fact = 0 ' Обнуление степени для простого числа 
  End If 
  prostota = True ' Обнуление условия простоты 
Next prost_chislo 
MsgBox Left(otvet, Len(otvet) - 2), , "Результат разложения факториала : 

" & N & "!") 
Если переменная prostota приняла значение True, то запускается цикл 

For, который будет анализировать степени простых множителей. 
Цикл For будет завершен в случае, если параметр цикла достигнет мак-

симума. После завершения цикла For формируется otvet: каждому параметру 
присваивается числовое значение. 

Затем программа выводит окно разложения факториала (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Окно вывода результата разложения. 
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Рассмотренный программный продукт найдет свое применение в раз-
личных областях математики: теории числе, комбинаторике, теории вероят-
ности, математической статистики. Созданный программный продукт спосо-
бен канонически разложить факториал любых значений. 
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Об автоматизации ввода данных в СУУП «Магеллан» 

 
Все учебные заведения так или иначе живут по своему расписанию, ко-

торое является значимой частью основных организационных документов, ре-
гулирующих учебный процесс. Учебные расписания способствуют опти-
мальной организации учебной работы курсантов и слушателей и направлены 
на повышение эффективности учебной деятельности. 

С недавних пор в Краснодарском университете МВД России в целях 
оптимизации деятельности учебного процесса и в рамках внедрения элек-
тронного документооборота было принято решение о переходе на электрон-
ный журнал, вследствие чего была введена система управления учебным 
процессом «Магеллан».  

Данная система находится на сайте библиотеки университета и по сво-
им функциональным возможностям предоставляет курсантам и слушателям 
возможность просмотра своих отметок текущего и итогового контроля.  

Однако данная оптимизация затянулось на большой промежуток вре-
мени и от бумажных журналов на текущий момент университет полностью 
не отказался. Вместе с тем возросла дополнительная нагрузка на преподава-
тельский состав, которому в настоящее время необходимо заполнять как 
классический, так и электронный журнал у всех преподаваемых групп.  

Информацию о каждом проведенном занятии преподаватели должны 
заполнять вручную, внося такие данные, как дата занятия, порядковый номер 
пары, форма проведения, количество часов и т.д. При этом подобная проце-
дура занимает каждый раз немалое количество времени. Часты и случаи дли-
тельного ответа системы (особенно на устарелых компьютерах) на действия 
пользователя из-за большого количества используемых в ней компонентов. 
Также преподаватель должен использовать компьютер, зайти на сайт элек-
тронного журнала, авторизоваться, выбрать нужную группу, внести требуе-
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мые данные вручную в электронный журнал, где нередко человеческий фак-
тор сказывается на корректности ввода данных. 

В рамках же реализации политики эффективного электронного доку-
ментооборота было принято решение об усовершенствовании данного про-
цесса с использованием информации из электронного варианта учебного 
расписания форматка книги Excel. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент учебного расписания в формате книги Excel 

 
Для анализа способа взаимодействия преподавателя с системой ис-

пользовались различные анализаторы сетевого трафика, в результате кото-
рых было выявлено, что при загрузке данных сервер используется ajax-
запросы и возвращает ответы в JSON-формате. 

 

 
Рисунок 2. Взаимодействие с API: функция добавления преподавателя к занятию 

 
Отслеживая параметры HTTP-запросов, была восстановлена исходная 

структура экосистемы программного интерфейса (API) электронного журна-
ла, вследствие чего стал возможным перенос программной реализации мето-
дов в модули электронного учебного расписания. 

Программа реализована в качестве дополнительных модулей к распро-
страняемому в университете электронному расписанию формата «.xls», за-
пускается с информационного листа с помощью кнопки Магеллан. После 
нажатия на кнопку запуска у преподавателя отображается окно входа в си-
стему. 
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Рисунок 3. Окно ввода логина и пароля 

 
После успешной авторизации в отдельном окне преподавателю предла-

гается выбрать нужную группу и дисциплину, семестр, для которой следует 
заполнить или проверить журнал. 

 

 
Рисунок 4. Окно выбора журнала 

 
Программа выведет результат анализа двух видов журнала в компакт-

ной форме на отдельный лист, где преподаватель может просмотреть данный 
журнал и нажатием кнопки заполнить веб-версию для выбранной группы до 
конца учебного семестра. 
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Рисунок 5. Результат анализа журналов 

 
Разработанный модуль проходит апробацию на кафедре информатики 

и математики. Внедрение данного модуля позволит значительно сократить 
время на заполнение журнала и займет место на пути эффективного развития 
учебного процесса. 
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РАЗДЕЛ VII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Ануфриева Дарья Александровна, 
слушатель 5 «З» курса  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Научный руководитель: 

Цветков Вячеслав Лазаревич, 
начальник кафедры юридической психологии УНК ПСД  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
доктор психологических наук, кандидат юридических наук 

 
Психологические проблемы формирования имиджа  

современного сотрудника полиции 
 

Образ сотрудника правоохранительных органов зависит от множества 
факторов, например, от социально-политической и идеологической ситуации 
в обществе, от общественного мнения, высказываемого через средства мас-
совой информации, книги, также, что немаловажно, от его самовосприятия. 
Многие десятилетия правоохранительные органы выполняли функции соци-
ального контроля одного из элементов репрессивной системы, обеспечиваю-
щей законность и устойчивость существовавшего режима. Это наложило се-
рьезный отпечаток на имидж сотрудника полиции в наше время.  

Определение имидж различные авторы толкуют по-своему. Имидж – 
это некий образ, который человек представляет миру. Это своеобразный спо-
соб самопрезентации, форма самовырожения для других.  

Следовательно, имидж сотрудника полиции включает в себя как соци-
альную, так и психологическую природу.  

В рамках психологии выделяются такие группы психологических 
функций имиджа как: внутренние, которые ориентированы на самооценку, 
самоощущение, и внешние, ориентированные на восприятие окружающими и 
связанные с внешним воздействием, представлением и информированием. 

Сотрудник полиции по своей сути – представитель закона, образец для 
подражания. Следовательно, он должен вызывать у граждан чувство доверия, 
уважения и влияния. 

Рассмотрим ключевые факторы, формирующие образ современной по-
лиции. 

1. Внешний вид. Отношение людей не всегда формируется напрямую, а 
может возникать и на основе косвенных признаков – восприятие того, как со-
трудники полиции выражают себя через внешний вид, одежду, прическу, ат-
рибуты или манеры. Так, например, небритый мужчина не только тем самым 
показывает свою небрежность, но и выражает пренебрежение к окружаю-
щим. В результате чего складывается соответствующий образ человека.  
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Одним из аспектов контроля за внешностью сотрудников полиции яв-
ляется работа с их внешним видом, одеждой. Как говорит народная послови-
ца: «встречают по одежке, провожают по уму». Одежда человека несет в себе 
огромное психологическое содержание. Одежда – это внешнее выражение 
отношения к себе и к миру. 

Соблюдение уставов, обязанность ношения форменного обмундирова-
ния, все это способствует уважению гражданами сотрудников полиции и 
восприятию их как властными, надежными защитниками правопорядка.  

Нарушает восприятие лица как сотрудника полиции отсутствие фор-
менного обмундирования, неаккуратные и вызывающие вещи. В этом случае 
сотрудник не воспринимается как лицо, наделенное властью, на него «про-
ецируется» образ «своего», обычного гражданина, что, отрицательно сказы-
вается на осуществлении профессиональных функций.  

70% населения формируют свое первое впечатление по внешнему виду, 
следовательно, общество не будет воспринимать всерьез и доверять людям, 
которые не вызывают доверия в своем внешнем виде.  

Сотрудник полиции – это эталон поведения. Именно поэтому, к людям, 
носящим форменную одежду, предъявляют высокие требования. Общество 
ожидает от сотрудников полиции проявления высокой образованности, ин-
теллекта, культуры, компетентности, порядочности, смелости, справедливых 
решений, защищающих права граждан. И ненадлежащее поведение в обще-
ственных местах, которое противоречит этическим нормам, идеалам поведе-
ния в обществе вызовет осуждение и негативное отношение общества к по-
лиции. Также недоверие со стороны граждан вызовет и неопрятный сотруд-
ник полиции, поскольку таким образом он подчеркивает свое пренебрежение 
по отношению к людям, с которыми взаимодействует. Таким образом, одеж-
да, являясь одной из особенностей самовыражения сотрудников полиции, 
может стать и основным условием их социального успеха, способствуя тем 
самым формированию позитивного имиджа.  

2. Культурный и образовательный уровень сотрудника полиции должен 
стать основанием, базовым фактором, движущей силой развития данной 
службы. На современном этапе, к приоритетному направлению работы с кад-
рами относится выстраивание эффективной и грамотной педагогической ра-
боты в системе воспитания сотрудников органов внутренних дел. 

3. Далее следует отметить сложность психологической природы ими-
джа состоит в том, что имидж сотрудников полиции – понятие многоаспект-
ное, его психологическое содержание зависит от общественных установок, 
идеологических и экономических отношений, которые отражают помимо ре-
альной деятельности по противодействию преступности сотрудников поли-
ции, но также исторически сложившееся мнение общества о представителях 
силовых структур. 

Таким образом, во-первых, не стоит стремится изменить стереотипы, 
которые складывались на протяжении веков (это относится к особенностям 
государственной власти). Основные силы следует вкладывать не столько в 
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борьбу с ними, сколько уделять внимание созданию новых положительных 
позитивных образов, формированию и укоренению положительного воспри-
ятия представителей исполнительной власти в общественном сознании, что 
способствует постепенному вытеснению негативных стереотипов.1. Во-
вторых, формирование имиджа сотрудника органов внутренних в настоящее 
время является приоритетным, так как связано не только с легитимацией гос-
ударственной власти, но и с оказанием членами социума помощи и непо-
средственного содействия в осуществлении различных нормативно урегули-
рованных производств (например, согласие лица выступать понятым или 
свидетелем в рамках предварительного расследования или административно-
го производства, сотрудничать со следствием и др.). На этапах деятельности 
органов полиции контакт с население является максимальным и от степени 
толерантности отношения с членами социума в большинстве случаев зависит 
эффективность осуществления их функций. 

4. Социальная напряженность, которая существует в обществе в насто-
ящее время. Напряженное отношение к институтам государственной власти 
бессознательно переносится и на полицию, как на ее составную часть. В об-
ществе укоренился стереотип, что полиция – единственный инструмент по 
борьбе с преступностью, что только непосредственно от нее зависит уровень 
преступности, и вся ответственность за ее рост лежит именно на полиции; 
высокий, что рост преступности – это результат неэффективной работы пра-
воохранительных органов.  

5. Имидж сотрудника органов внутренних дел – основной элемент по-
казателя его профессионализма, который зависит непосредственно от доми-
нирующих в обществе отношений и оценок касательно сотрудников право-
охранительных органов и системы в целом. 

Недостаточный профессиональный уровень отдельных сотрудников 
органов внутренних дел, способен интегрировать отрицательный образ пра-
воохранительных органов в целом, а основа создания образа - это доминиру-
ющие общественные стереотипы. Из чего следует вывод, что для формиро-
вания позитивного имиджа первоочередно необходимо повышать уровень 
профессионализма. 

6. Значительное влияние на имидж оказывает массовое сознание людей 
и СМИ.  От них зависит содержание представлений о сотрудниках полиции в 
сознании граждан, их отношение к деятельности сотрудников полиции, уро-
вень доверия граждан к ним. Однако и сами сотрудники органов внутренних 
дел должны поддерживать позитивную репутацию, свой имидж. 

В качестве основных психологических приемов, способствующих ста-
новлению положительного имиджа сотрудников полиции МВД России, мож-
но рекомендовать: 

- целенаправленно ориентировать работу с кадрами правоохранитель-
ных органов на совершенствование системы компетенций, которые состав-

                                                 
1 Соколов А.В. Взаимосвязь легитимации политической власти в России с имиджем 

политического лидера // Власть. № 7. 2009. 
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ляют основу профессионализма сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации; 

- проводить мероприятия, направленные на противодействие корруп-
ции в системе органов внутренних дел Российской Федерации. Непосред-
ственно опираясь при этом на результативные методы работы с кадрами при 
процедуре отбора и приема на службу, при ротации кадров, в процессе кон-
троля за профессиональной деятельностью сотрудников, при проведении ат-
тестации сотрудников, а также принятие этического кодекса профессиональ-
ного поведения сотрудников органов внутренних дел и контроль по его со-
блюдению; 

- реализация проактивного подхода в отношении со средствами мас-
совой информации, технологий, позволяющих целенаправленно формировать 
позитивный имидж сотрудников полиции МВД России. 

Исследования, активно проводимые рядом психологов и социологов, 
выявили, считать имидж исключительно продуктом общественного мнения 
было бы в корне неверно. Хоть вышеуказанные факторы и накладывают свой 
отпечаток на становление имиджа сотрудника полиции, имидж все же нельзя 
считать «клеймом», которое общество вещает на определенного индивида, 
или представителя определенной профессии. Имидж – это в первую очередь 
результат деятельности самого индивида.  

Имидж, являясь неотъемлемой частью любого зрелого человека, способ-
ного его создавать, интенсивно взаимодействует с внутренним миром человека 
и благоприятствует его развитию, психологической, социальной, профессио-
нальной адаптации, что вид деятельности, предъявляя определенные требова-
ния к носителю имиджа, определяет формирование профессионального ими-
джа. При этом, применительно к содержанию профессионального имиджа речь 
всегда идет об интеграции его социальных, профессиональных, психологиче-
ских и собственно относящихся к внешнему облику характеристик. 

Конечно, имидж сотрудника правоохранительных органов зависит от 
многих факторов, но одну из ключевых ролей в формировании имиджа со-
трудника полиции играет его самоопределение, то, как он видит себя и как 
соотносит свое «Я» с окружающим его миром 

Мы решили опытным путем проверить, насколько сильно самовоспри-
ятие участников эксперимента особенностей своей личности, соотносится в 
их понимании с понятием имидж и выявить взаимосвязь имиджа с «Я-
Концепцией» сотрудников полиции. Для этого был проведен ряд тестов, 
определяющих «Я-Концепцию» сотрудников полиции, уровень их притяза-
ний, их отношение к своим физическим, психологическим и моральным ка-
чествам, а также то, как, по их мнению, их воспринимают окружающие. По-
сле чего с испытуемыми была проведена беседа, направленная на выявление 
ключевых аспектов имиджа сотрудника полиции. Испытуемым было пред-
ложено описать сотрудника полиции пятью словами, которые, по их мнению, 
наиболее полно отражают их имидж, также им было предложено определить 
степень популярности сотрудника полиции среди общественности.  
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Беседа проводилась индивидуально с каждым сотрудником в устной 
форме. Остальные же методики были выполнены в письменной форме. 

Эксперимент носил поэтапный планомерный характер. Первый этап - 
обследовано 40 сотрудников ОВД, в ходе чего использовались указанные ме-
тодики. На втором этапе проводилась обработка и интерпретация получен-
ных эмпирических данных и формулировались практические рекомендации 
по развитию позитивного имиджа сотрудника полиции. 

«Я-Концепция» сотрудников полиции оказывает прямое влияние на 
формирование их имиджа. Обобщив состояние изученности рассматривае-
мой проблемы в отечественной и зарубежной психологии, определив психо-
логические особенности динамики развития и формирования имиджа со-
трудника полиции, а также выявив условия и средства, способствующие раз-
витию положительного имиджа сотрудника полиции, мы пришли к вводу, 
что данная гипотеза абсолютно правомерна и имидж сотрудника полиции 
действительно зависит от уровня его «Я-Концепции». 

Также мы выяснили, что, по мнению сотрудников полиции, наиболее 
значимыми элементами их имиджа является сила, как физическая, так и сила 
воли, духа, а также порядочность. У самих работников правоохранительных ор-
ганов, эталонный представитель их профессии – человек справедливый, непод-
купный и непоколебимый при любых обстоятельствах. 87% испытуемых выде-
лили данные качества, как ключевые в имидже сотрудника полиции. 

Сотрудники, имеющие высокий уровень «Физического Я», наиболее 
значимым элементом имиджа считают силу, в то время, как сотрудники, для 
которых «Моральное Я» и «Личностное Я» более релевантно, ключевым 
элементом имиджа выделяют именно нравственные аспекты. Это еще раз 
подтверждает, что восприятие сотрудниками своего «Я» отражается на их 
видении имиджа сотрудника полиции в целом. На основании данного выво-
да, мы можем предположить, что развитие «Я Концепции» у сотрудников, 
будет способствовать улучшению имиджа сотрудника полиции в целом.  

Сотрудники с более высоким уровнем самокритичности имеют высокий 
уровень притязаний, но при этом считают, что имидж сотрудника полиции да-
лек от идеала и не вызывает достаточного авторитета у общественности.  

Чем более завышенные требования сотрудник предъявляет к своему 
личностному «Я», тем, соответственно, больше он ожидает и от своего про-
фессионального «Я».  

Сотрудники с высоким показателем «Семейного Я» имеют низкий уро-
вень притязаний и предъявляют заниженные требования к имиджу сотрудни-
ка полиции в целом. 6 из 8 испытуемых, с высоким показателем «Семейного 
Я» во время беседы не использовали ни резко положительных характеристик 
имиджа сотрудника полиции, ни резко отрицательных. Эта группа испытуе-
мых в своих ответах использовала максимально нейтральные формы. Воз-
можно, это связано с выработанной у испытуемых привычкой к компромисс-
ному общению и их тенденции при возможности в разговоре «обходить ост-
рые углы». 
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Можно сделать вывод, что те качества, которые респонденты считают 
ключевыми в имидже сотрудника полиции, по их мнению, развиты в них са-
мих в наибольшей степени.  

Также можно разработать комплекс упражнений и тренингов, направ-
ленных на улучшение имиджа сотрудников полиции. Такой комплекс пред-
полагает помощь в становлении адекватной «Я-Концепции», а также стаби-
лизации уровня притязаний.  

Для этого необходимо стабилизировать каждый отдельный компонент 
«Я-Концепции» используя разнообразные психотерапевтические приемы, а 
также телесно-ориентированный подход, который способен особенно эффек-
тивно повлиять на адекватное становление «Физического-Я» респондентов.  

Большое значение при формировании позитивного имиджа сотрудников 
полиции играет социально-психологическая компетентность. По отношению к 
сотрудникам полиции она включает в себя: интерактивную компетентность;  
перцептивную компетентность; коммуникативную компетентность.1  

Таким образом, социально-психологическая компетентность имеет са-
мое прямое отношение к «Я-Концепции».  

«Я-Концепция» включает три измерения: реальное «Я», желаемое «Я», 
представляемое «Я». «Я» складывается из социальных представлений, а за-
тем оказывает воздействие на самооценку, из чего следует, на имидж любого 
человека, в том числе и сотрудников полиции. «Я», которое формируется под 
внешним воздействием, приобретает самостоятельное значение и начинает 
выступать в виде регулятора. Самые существенные регулятивные функции 
«Я» - это самооценка и самоуважение. Что приводит нас к выводу, то, как че-
ловек расценивает самого себя, представляется отражением того, как, по его 
мнению, видят его другие люди, но совершенно не точно, что они действи-
тельно так думают. 

Сотрудники полиции должны всегда помнить, что они являются лицом 
исполнительной власти, следовательно, представление об одном представи-
теле, а в особенности отрицательное, моментально проецируется и распро-
страняется на всех остальных и систему в целом. Всегда тяжелее изменить 
сложившееся отрицательное мнение, чем создать положительное.  

«Установлению положительного имиджа сотрудников полиции МВД 
России существенно будет способствовать разработка психологических и 
профессиональных характеристик должного восприятия, создание обобщен-
ного образа идеального полицейского, к которому необходимо стремиться 
при проведении различных мероприятий, нацеленных на модернизацию сло-
жившегося имиджа. Образ идеального полицейского должен представлять 
профессионала высокого уровня подготовки, обладающими развитыми мо-
рально-нравственными качествами, высокими коммуникативными навыками» 2. 

                                                 
1 Давыдов, Д.Г. Имиджевые характеристики Вооруженных сил Российской Феде-

рации и направления их коррекции в обыденном сознании молодежи / Д.Г. Давыдов, Е.А. 
Петрова, В.П. Делия. – М.: РИЦ АИМ, 2006 

2 К.Б. Каматайкызы. Психологические особенности имиджа сотрудников полиции 
МВД России.  2015 С. 49-53 
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Особенности отношения курсантов к семье и браку 

 
Актуальность нашей темы заключается в том, что на сегодняшний день 

женатых курсантов становится больше. Так на первом курсе их число 
составлял 1%, а на втором курсе 5%.  

Приоритетная задача для курсанта – это профессиональная подготовка 
в качестве будущего офицера летчика, поэтому ему необходимо знать, что в 
себе несет создание семьи на данном этапе жизни и как это отразится на 
дальнейшем обучении и службе. В связи с этим нами было проведено 
исследование, целью которого было выяснить, как курсанты относятся к 
семье и браку.  

Если обратится к истории русской армии, то можно проследить, что 
заключение брака в курсантские годы не является чем-то новым, это  
присутствовало  в разные исторические эпохи. Так в исследовании проблем 
становления семьи военного и внутрисемейных отношений (А.Ф. Евченко,  
И.С. Даниленко, 1997) неоднократно затрагивается эта тема.1  

Опираясь на ряд научных исследований проведенных в области 
взаимоотношений в семьях военнослужащих, можно отметить основные 
проблемы присущие молодым семьям военнослужащих образованным в 
период обучения в военных образовательных учреждениях: 

- раннее вступление в брак при неготовности к семейной жизни, 
связанно, прежде всего, с недостатком времени, ограничениями военной 
службы;  

                                                 
1 Евченко А. Ф., Даниленко И. С. Военная социология в России: идеи, проблемы, 

опыт - СПб.: 1997. – 212 с.  
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- сильная зависимость супружеской совместимости и сплоченности 
семьи от сходства семейных ценностей супругов, способных или 
неспособных создать здоровую, гармоничную атмосферу в семье; 

- социально-психологический дискомфорт в семье, специфические 
стрессы, вызванные непосредственной или опосредованной причастностью 
семьи к экстремальным обстоятельствам военной службой; 

- дефицит времени для поддержания гармоничной обстановки в семье 
связанный со спецификой регламента служебного времени, а также с 
привлечением курсантов к исполнению специальных обязанностей; 

- недостаток материального обеспечения курсантов для полноценного 
содержания семьи в достатке. 1 

Нами было проведено исследование. Выборку составили курсанты 2 
курса (86 человек): женатых - 29%, не женатых - 71%. Использовалось два 
вида анкет. Обследуемым предлагалось ответить на ряд вопросов, 
касающихся социально-психологических аспектов и отношения к семье и 
браку.  

Проанализировав выборку женатых курсантов, можем отметить, что их 
возраст: старше 23 лет составляет 40%, от 20-23 лет - 44%  и лишь 16% - 
младше 20 лет. Возраст не женатых курсантов до 20 лет составил 65,6%, от 
20-23 лет - 34,44%, а старше 23 лет – 0%. 

Анализ семейного статуса показал, что курсанты, которые 
воспитывались в неполных семьях либо и вовсе были сиротами (14,8% и 1, 
64%) менее склонны к ранним бракам, нежели курсанты, выросшие в полных 
семьях (80% и 83%), что свидетельствует о влиянии состава полной семьи.  

Также мы учли и социальное положение семей, в которых 
воспитывались курсанты. По данным исследования 45% составили курсанты 
из семей военнослужащих и 55% из других социальных групп.  

К вопросу о количестве детей в будущих курсантских семьях: 
социальное положение и статус семьи, в которой рос военнослужащий, не 
оказывают значительного влияния на формирование приоритетов  в вопросе 
количества, так же как не оказывает влияние и то, что курсант воспитывался 
в полной или неполной семье. Здесь большее значение имеют личные 
предпочтения курсантов, относительно того какой должна быть его будущая 
семья. Как и ожидалось, самую многочисленную группу составили курсанты, 
которые хотят двоих детей - 44%.  Второй по приоритетности является 
группа, в которой хотят 3-х и более детей - 24% от общего числа 
исследуемых. По сравнению с исследованиями 2010 года (Социологический 
центр ВС РФ), за прошедшие 8 лет количество курсантов склонных к 
созданию многодетных семей увеличился почти в 3 раза (на 2010 год их 
количество равнялось 7-8%). Наименьшей по количеству стала группа, в 

                                                 
1 http://superinf.ru 
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которой приоритет отдают одному ребенку - 8%. Почти четверть 
обследуемых - 24% по ряду причин столкнулись с затруднениями при ответе 
на вопрос о количестве детей в будущей семье, ссылаясь на то, что еще не 
задумывались об этом. 

Согласно полученным данным, важнейшим качеством является 
«верность»  -  35% из опрошенных отдают предпочтение именно ей, считая 
ее основной при выборе супруги. По 18% опрошенных  ставят следующими 
«доброту» и «заботу», утверждая, что они являются неотъемлемыми 
личностными качествами избранницы,  для создания в семье уютной и 
комфортной обстановки. Далее идут «красота» - 17% курсантов выбирают 
именно ее и 12% упоминают о том, что немало важным является 
«общительность» супруги. 

Не оставили мы без внимания и отношение курсантов к их товарищам 
уже заключившим брак. Нас интересовало чему, по мнению неженатых 
курсантов, отдавали предпочтения их сослуживцы вступившие в брак: 38% 
считают что «любовь» является основной причиной, однако 38%- 
утверждают, что такой шаг, со стороны их сослуживцев,  является 
необдуманным и совсем не нужным на данном этапе жизни.  Другая группа 
опрошенных -14% имеет в корне противоположное мнение и считает, что 
женатые курсанты уже были готовы для создания собственной семьи. В 
результате обследования обособилась еще одна категория курсантов - 10%,  
которые утверждают, что их сослуживцы вступили в брак из-за привилегий, 
предоставляемых данным  военнослужащим, важнейшей,  по их мнению, 
является право на вне казарменное  проживание, то есть в городе. 

Затем мы просили указать неженатых курсантов, какие основные 
трудности, по их мнению, возникают у молодых семей и сравнили 
полученные данные с результатами обследования курсантов вступивших в 
брак. Основной проблемой у обеих категорий курсантов  является недостаток 
времени для общения с семьей - эту проблему указали 55% обследуемых. 
Однако помимо этой проблемы женатые курсанты, которые обзавелись 
детьми, акцентируют внимание на недостатке  материальных средств.  

В произвольной форме обследуемым  было предложено высказать, что 
по их мнению позволит избежать данных проблем, а также укрепить 
взаимоотношения в семье в результате были получены следующие данные 
(табл.1). Прослеживается явное преобладание фактора такого как 
«взаимопонимание», и менее всего курсантов полагаются на «общение» и 
«умение уступать».  Данные сведения, помогают подобрать оптимальные 
пути решения, затрагиваемых проблем в нашей работе: 

- внимание к супругу/супруге поможет в значительной степени 
укрепить взаимоотношения в семье, а также поможет найти пути решения 
возникших разногласий  и прийти к компромиссу; 
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- проявление интереса к проблемам партнера поможет избежать 
разногласий на ранних этапах и не приведет к возникновению новых; 

- понимание супругой важности и обязательности исполнения 
мужчиной своего воинского долга и в свою очередь ответное  понимание 
мужчиной трудности создания здоровой атмосферы и поддержания быта  в 
семье со стороны жены; 

- искренность между супругами приведут к лучшему пониманию и 
единению семейной пары; 

- культурно-досуговые мероприятия с семьей также положительно, 
скажутся на обстановке между членами семьи. 

Таблица 1.  
Факторы, влияющие на укрепление взаимоотношений в семье 

Факторы Процентное соотношение 
Взаимопонимание 33% 
Поддержка 7% 
Общие интересы 11% 
Умение уступать 4% 
Общение 4% 
Честность 11% 
Совместное времяпрепровождение 10% 
Доверие 10% 
Ребенок 10% 
 
Таким образом, на основе проанализированной литературы и прове-

денного нами исследования курсантов Краснодарского ВВАУЛ, можно сде-
лать вывод: раннее вступление в брак курсантов, отрицательно влияет на 
процесс обучения. В свою очередь, военная служба, обусловленная рядом 
ограничений, тоже негативно сказывается на становлении крепкой семьи. 
Социальная и физическая незрелость молодых супругов, отсутствие возмож-
ности самостоятельно материально содержать семью являются причиной 
большого количества разводов в курсантские годы (данные были получены 
при опросе выпускников набора 2013 года и процент разведенных курсантов 
составил 43%).  Отсюда вытекает вывод, о нецелесообразности заключения 
браков во время обучения курсантов в первые два года обучения в высших 
военных образовательных учреждениях. 
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Особенности адаптации к службе в органах внутренних дел  

молодых сотрудников 
 
Человек, попадая в новый коллектив, новые условия, перенимает обы-

чаи и традиции окружения, что является важным шагом на пути профессио-
нального становления личности. В процессе вхождения в профессию проис-
ходит два интегрированных процесса: социальная и профессиональная адап-
тация. Где под социальной адаптацией понимают постоянный процесс ак-
тивного приспособления индивида к условиям новой социальной среды.1 А 
под профессиональной адаптацией – приспособление непосредственно к 
условиям труда, овладение ценностями в рамках профессии, осознание моти-
вов и целей служебной деятельности, принятие норм профессиональной 
группы. Необходимость адаптации возникает в различные периоды профес-
сиональной деятельности, но на первоначальных этапах она особенно важна. 

А.Г. Маклаков указывает на  то, что благодаря процессу адаптации до-
стигается оптимальное функционирование всех систем организма и сбалан-
сированность в системе «человек – среда».2 Адаптация молодых сотрудников 
характеризуется интеграцией личностных и организационных целей,  приня-
тием ценностей системы МВД, идентификацией своих задач с задачами слу-
жебной деятельности.  

В период адаптации у молодого сотрудника еще не сформирован чет-
кий алгоритм деятельности. С одной стороны он полон энтузиазма и рвения к 
работе, с другой стороны он понимает, что находится под постоянным 
наблюдением и оценкой окружающих, что вызывает внутреннюю напряжен-
ность и осторожность. На данном этапе важен вклад наставника, непосред-
ственного руководителя, которые организуют индивидуальное обучение ста-
жеров. В процессе которого молодой сотрудник знакомиться с нормативно-
правовой базой, регламентирующей деятельность полиции по защите прав и 
свобод граждан. Индивидуальный план обучения стажера разрабатывается и 
подписывается наставником, непосредственным руководителем и утвержда-

                                                 
1 П.Д. Павленок «Теория, история и методика социальной работы», -М.: Дашков и 

К, 2013. 
2 А.Г. Маклаков  «Общая  психология»,- Питер, 2016. 
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ется руководителем подразделения.1 Так же важен вклад психолога подраз-
деления, который оказывает психологическую помощь сотрудникам, впервые 
принятым на службу в органы внутренних дел, а так же закончившим обра-
зовательные организации МВД России. Психолог с учетом индивидуальных 
особенностей стажера создает тщательно продуманный  план профессио-
нальной адаптации и в соответствии с ним оказывает психологическое со-
провождение в адаптационном процессе.2  

Анализируя научные источники  можно выделить три этапа професси-
ональной адаптации молодых сотрудников. На первом этапе происходит 
профессиональная ориентация молодого сотрудника, в процессе которой он 
накапливает знания о предстоящей деятельности. Часто этот этап происходит 
до непосредственного преступления к выполнению служебных обязанностей. 
(Во время обучения в ВУЗе МВД или во время поиска вакансий для даль-
нейшей деятельности, после окончания иных учебных заведений).  

На втором этапе происходит непосредственно адаптация к профессио-
нальной деятельности, овладение навыками и умениями необходимыми для 
грамотного выполнения служебных задач. На данном этапе особенно важна 
поддержка наставника и психолога подразделения, чтобы не допустить 
нарушения целостности процесса адаптации, так как это может привести к 
снижению качества и эффективности служебной деятельности, а так же фор-
мированию отрицательных мотивов деятельности. 

На третьем этапе происходит углубление и совершенствование профес-
сиональных знаний, умений и навыков, рост профессиональной самоотдачи. 
На данном этапе вклад наставника уже не столь значителен. Если на втором 
этапе у молодого сотрудника сформировалась позитивная мотивация к слу-
жебной деятельности, то на третьем этапе он самореализуется за счет соб-
ственных внутренних ресурсов. 

Делая вывод по вышесказанному можно утверждать, что в процессе 
адаптации молодого сотрудника возникает социальная идентификация себя, 
как части системы МВД, части конкретного служебного коллектива. Учитывая 
высокую социальную значимость системы МВД для жизни государства в це-
лом, такая идентификация крайне важна, ее отсутствие или нарушение являет-
ся основной причиной для деструктивных процессов в служебных коллекти-
вах и в судьбе каждого конкретного сотрудника органов внутренних дел. 

Сегодня основные кадровые проблемы Министерства проявляются в 
недостаточной психологической готовности молодых сотрудников к службе, 
выражающейся в неумении молодых специалистов правильно работать с 

                                                 
1 Приказ № 876 от 22.12.2016 «Об утверждении Порядка организации индивиду-

ального обучения стажера, изучения его личных качеств и Порядка оценки результатов 
индивидуального обучения стажера». 

2 Приказ №660 от 02.09.2013 «Об утверждении Положения об основах организации 
психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации». 



  551 
 
 

людьми, низком уровне профессиональной культуры и мотивации, неудовле-
творительном уровне психологической устойчивости и адаптации к службе.1 

Таким образом, период адаптации для молодого сотрудника особенно 
важен. Руководителям необходимо обращать внимание на подкреплении 
одобряемых форм поведения. Молодой сотрудник должен иметь обратную 
связь о своих действиях, что бы формировать конструктивную модель пове-
дения и уметь нести ответственность за свои поступки, при этом не боясь 
принимать решения и активно действовать в различных ситуациях. 
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Гражданско-патриотическое воспитание курсантов военных вузов при 

изучении дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока 
 
Российское государство во все времена славилось непреклонным му-

жеством и великим героизмом, светлым бесстрашием и твердой решительно-
стью своих защитников. Служба Отечеству всегда считалась почетным де-
лом, поднимающим в сознании людей чувство патриотизма. Генерал от ин-
фантерии Л.Г. Корнилов утверждал: «Все ваши мысли, чувства и силы от-
дайте Родине. Живите, дышите только мечтою об ее величии, счастье и сла-
ве. Бог в помощь вам». 

Во все времена главным инструментом в выполнении поставленных 
задач и целей, стоящих перед Армией и Флотом России, выступала дисци-
плина, которая заключается в строгом и точном соблюдении каждым военно-
служащим порядка и правил, установленных законами государства, а также 

                                                 
1 Ю.А. Кравцова «Состояние организационной культуры в высших образователь-

ных учреждениях МВД России и проблемы ее обеспечения/ В.В. Ермолаев, Ю.А. Кравцо-
ва// Научный портал МВД России.- М.: ВНИИ МВД России.-2009 
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общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и при-
казами командиров  (начальников)1. 

Твердая, стойкая и непреклонная дисциплина в сознании русских вои-
нов ковалась руками великих полководцев, начиная со времен Петра Велико-
го, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и П.С. Нахимова, вплоть до нашего време-
ни. Однако, стоит заметить, что дисциплина является не средством воспита-
ния, а его результатом. Вооруженные силы Российской Федерации выступа-
ют главной средой воспитания гражданско-патриотического сознания у во-
еннослужащих различных категорий. 

Гражданско-патриотическое воспитание курсантов высших учебных 
заведений Министерства обороны Российской Федерации представляет со-
бой сложную совокупность функционально взаимосвязанных элементов 
управляющего воздействия, которая представляет систему объектов, внут-
ренних состояний и связей, а также составляющих организационно-
методического плана. Внутри данной системы проявляются закономерности 
различного типа, учет которых предоставляет возможность управлять этой 
системой качественно и с максимальной эффективностью. 

Основополагающая цель гражданско-патриотического воспитания кур-
сантов – возрождение гражданственности и патриотизма как важнейших ду-
ховно-нравственных и социальных ценностей. Будущий офицер должен об-
ладать важнейшими активными социально значимыми качествами, способ-
ностью проявить их в созидательном процессе в укреплении и совершенство-
вании его основ, в том числе, и в тех видах деятельности, которые связаны с 
обеспечением его стабильности и безопасности. Воспитание должно быть 
направленно на формирование и дальнейшее развитие индивида как лично-
сти, обладающего необходимыми качествами, присущими курсанту, как 
представителю Вооруженных сил России, способного проявлять их в ходе 
службы и в повседневной деятельности в интересах личности, общества и 
государства2. 

На рисунке 1 представлены основные механизмы, с помощью которых 
достигаются цели патриотического воспитания. 

Когнитивный инструмент представляет собой процесс переработки по-
лученной информации в результате познания объектом образования какого-
либо предмета. В данном случае предметом познания выступают гуманитар-
ные и социально-экономические дисциплины. 

 
 

                                                 
1 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Глава 1. Об-

щие положения. Статья 1. (утв. Указом Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 
02.01.2017)) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/b31e391ed06da317fe4b9b5ab736bd
d7720e027c/ (Дата обращения: 10.10.2017 г.) 

2 Овчинников, О. А. Патриотическое воспитание курсантов и его виды // Молодой 
ученый. — 2014. – №15. – С. 293-295. 
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Рисунок 1. Основные механизмы гражданско-патриотического воспитания 

 
В этом случае нравственно-патриотическая компетенция осуществля-

ется сквозь познавательное насыщение изложенного в них материла. Объек-
том образования выступает личный состав военного ВУЗа, а субъектом – 
преподавательский состав.  

На данном этапе особая роль отводится преподавателям-гуманитарием: 
именно они имеют широкие возможности для осуществления воспитательно-
го воздействия на курсантов высших учебных учреждений. 

Любое обучение воспитывает, и в процессе воспитания все его участ-
ники усваивают какую-то новую информацию, постигают что-то, глубже 
осознают – значит, учатся. Любое качество личности проявляется сначала 
лишь в определенных, намеренно создаваемых ситуациях, и, повторяясь не-
однократно, генерализуется (термин С.Л. Рубинштейна), интериоризуется 
(П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина), то есть, превращается во внутреннее со-
стояние человека, черту личности. Особенностью преподавания гуманитар-
ных, социальных и экономических дисциплин является функциональная зна-
чимость общения. Познавательное дискуссионное аудиторное общение явля-
ется ключевым приемом в реализации целенаправленного педагогического 
воздействия. Особое значение приобретает тактическая маневренность препо-
давателя и результативность ее воздействия на развитие личности курсантов1. 

На рисунке 2 отображена роль гуманитарных, социальных и экономи-
ческих дисциплин в контексте гражданско-патриотического воспитания. 

Деятельность преподавательского состава направлена на поиск путей 
слияния учебно-образовательного процесса и воспитания через подбор учеб-
но-методической базы и ее внедрения в обучение. Однако военнослужащие 
отрицают ведение вышеперечисленные дисциплин в процессе их образова-
ния. Опрос курсантов высшего военного училища показывает, что 29,9% 
опрошенного личного состава считает лишним изучение данных дисциплин, 
так как они не имеют связи с будущей профессией, являются неинтересными 
и местами  

                                                 
1 Быковская Г.А., Иноземцев И.В., Злобин А.Н. Гражданско-патриотическое воспи-

тание студентов как инструмент социального развития, 2010 [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=14569376 (Дата обращения: 16.10.2017 г.) 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ 

КОГНИТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ 
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Проблема нецелесообразности, по мнению военнослужащих, препода-
вания дисциплин гуманитарного, социального и экономического блока выте-
кает из результатов опроса курсантов. Данные на фрагменте №2 таблицы MS 
Excel показывают, что курсанты 5 курса в количестве 25 человек и 4 курса в 
составе 36 курсантов (где общее количество опрашиваемых 204) связали 
причину исключения предметов из программы обучения с отсутствием связи 
с будущей профессией. 

Возможно, что данная проблема связана с динамично меняющимися 
ценностями и приоритетами курсантов, а именно: изменение ценностей лич-
ности, бытия, жизни, активной жизнедеятельности, ценностей личного и 
национального самосознания, национального достоинства, ценностей любви 
к Родине, чувства общности и принадлежности семье, ценностей чувства от-
ветственности перед  собой и другими, ценностей социальной мобильности1. 
Помимо этого, военнослужащие упускают идею о профессиональном ста-
новлении их как офицеров, они видят себя как будущих специалистов, но, 
видимо, не все осознают, каким образом это достигается и посредством чего. 

В специальных дисциплинах нет человека, потому они не могут разви-
вать в полной мере человека. Его могут развивать в полной мере только те 
дисциплины, в которых человек выступает в непосредственном, а не опо-
средствованном виде. В специальных дисциплинах человек рассматривается 
всегда опосредовано через предмет науки. В гуманитарных и социально-
экономических дисциплинах человек представлен непосредственно. Поэтому 
они могут, развивая универсальные творческие способности, вместе с тем 
способствуют формированию его именно как человека и личности2.  

 

                                                 
1 Шиповская Л.Б. Духовные ценности повседневной культуры как основа патрио-

тического сознания личности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://infourok.ru/statya-duhovnie-cennosti-kulturi-606116.html (Дата обращения: 17.10.2017 г.) 

2 Меликов И. М. Гуманитарные дисциплины в Высшей школе: смысл и предназна-
чение. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnye-distsipliny-v-vysshey-shkole-smysl-i-
prednaznachenie (Дата обращения: 15.01.2018 г.) 
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Рисунок 2. Роль гуманитарных, социальных и экономических дисциплин в процессе 
гражданско-патриотического воспитания 

 

Переводы текстов о Родине, об истории ее образования, досто-
примечательностях, войнах, достижениях народа в различных 
отраслях способствуют оказать специфическое влияние на 
мышление курсантов, глубже и детально разобрать выдвинутые 
темы, мыслить абстрактно.

ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ 

Формирует нравственно-духовные ценности курсантов, отра-
жает особые формы познания окружающего бытия, позволяет 
выработать систему знаний о происходящих процессах в мире, 
предельно обобщить существующие понятия и принципы ре-
альности. 

ФИЛОСОФИЯ 

Позволяет осуществлять гражданское воспитание с помощью 
формирования в сознании курсантов ответственного отноше-
ния к семье, к себе, к своему народу, Отечеству и уважения к 
другим народам. 

КУЛЬТУРО-
ЛОГИЯ 

Позволяет изучить требования общества к личности, сформи-
ровать определенную модель личности, способной успешно 
адаптироваться к динамически меняющей обстановке, исклю-
чая негативное воздействие на патриотизм, направить человека 
на самовоспитание. 

СОЦИОЛОГИЯ 

ИСТОРИЯ ОТЕ-
ЧЕСТВА 

Выполняет задачу повышения идейно-политической насыщен-
ности курсантов, демонстрирует ярковыраженные примеры ве-
ликого патриотизма, впечатляюще проявление мужества и са-
мопожертвование русского народа, а также ошибки прошлого. 

Формирует экономическую грамотность, добросовестное от-
ношение к государственной и личной собственности, выбор и 
принципы рационального поведения в социуме, принципы 
анализа и принятия экономических решений, направленных на 
улучшение экономической ситуации в стране. 
 

ЭКОНОМИКА 

Представляет собой целенаправленный процесс формирования 
правосознания военнослужащих, направленные на усвоение 
личностью системы норм права.

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
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В ЧЕМ НА ВАШ ВЗГЛЯД НАИБОЛЕЕ ЯРКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

ПАТРИОТИЗМ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

Рисунок 3. Заголовок анкеты по определению значимости гуманитарных и социально-
экономических дисциплин в контексте патриотического воспитания 
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КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДИСЦИПЛИНЫ СЛЕДУЕТ  
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 
ПОЧЕМУ? 

 

 
 

Рисунок 4. Фрагменты анкеты для курсантов военного вуза с заполненными в среде MS 
Excel результатами 
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Данные проблемы могут решаться сочетанием когнитивного и практи-
ческого механизма гражданско-патриотического воспитания, последний из 
которых включает в себя осуществление практических действий, проявление 
волевой подвижности личности внутри воинского коллектива. Если полу-
ченную информацию реализовать в проведении какого-либо мероприятия, то 
эффективность воспитательного воздействия динамично увеличится. В целях 
усиления патриотического воспитания будущих офицеров в ходе изучения 
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин необходимо: 

– увеличить количество проводимых научно-исследовательских конфе-
ренций по различным направлениям гуманитарных, социальных и экономи-
ческих дисциплин с привлечением большего числа курсантов, участвующих 
и слушателей; 

– организовать практические занятия с выходом в культурные места, 
парки с достопримечательностями и памятниками в честь великих людей в 
целях их повышения интереса у курсантов; 

– использовать на практических занятиях по изучаемым дисциплинам 
гуманитарного блока такие формы обучения как сочинения и эссе с целью 
формирования активной патриотической жизненной позиции; 

– расширение базы визуально реализованного материала (медиа) в 
учебно-образовательном процессе преподавания вышеуказанных дисциплин. 

Выполнение предложенных мероприятий обеспечит условия для до-
стижения максимальной эффективности гражданско-патриотического воспи-
тания в сознании курсантов ВУЗов Министерства обороны Российской Фе-
дерации в процессе изучения гуманитарных, социальных и экономических 
дисциплин. Первостепенной задачей Вооруженных сил России является про-
фессиональное воспитание будущих офицеров с высокой гражданской пози-
цией. Сегодня боевой потенциал страны напрямую зависит от духовной со-
ставляющей ее защитников. Такой подход обеспечит сплочение воинских 
коллективов, усилит ответственность личного состава за выполнение боевых 
задач и требований командиров (начальников) по повышению боевой и мо-
билизационной готовности, а также значительно укрепит уровень дисципли-
нированности в вооруженных коллективах. 
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Исследование академического мотивационного профиля  

курсантов военного вуза 
 
Исследование психологических факторов, обеспечивающих академиче-

ские достижения обучающихся, актуально не только с точки зрения показа-
теля успешности обучения в школе и вузе, но и с их дальнейшим выбором 
профессиональной карьеры. На сегодняшний день исследования, посвящен-
ные анализу академической мотивации курсантов важны по нескольким при-
чинам. Во-первых, очень мало количество работ, где рассматриваются по-
дробно параметры академической мотивации курсантов. Курсанты – это осо-
бая социальная категория, которая характеризуется военно-
профессиональной направленностью. Специфика учебной деятельности кур-
сантов выражена тем, что она протекает в достаточно напряженных услови-
ях, помимо большой учебной и физической нагрузки, курсантам приходится 
нести военную службу: наряды, караул, строевая подготовка.  

Во-вторых, происходит изменение мотивации во время обучения в ву-
зе. Начиная с первого года обучения, у курсантов выражена высокая мотива-
ция к дальнейшей профессии и к процессу обучения. В процессе обучения у 
курсантов могут появляться новые профессиональные интересы в той сфере, 
которую они выбрали при поступлении, или же, наоборот, происходит разо-
чарование в своей области деятельности. Такие события могут быть связаны 
с изменением ценностных ориентаций курсантов и их психологических уста-
новок, то, что было значимо на первом курсе, теряет свою ценность к пятому 
и наоборот.  

Важно при изучении мотивационного профиля курсантов обратить 
внимание на специфичность среды обучения – воинский коллектив, жизнь по 
уставу и другие тонкости армейского быта 1. 

В настоящее время данное понятие разными исследователями тракту-
ется по-разному. Кто-то придерживается мнения, что мотивацией является 

                                                 
1 Анцупов А.Я., Федотов В.В. Психология взаимоотношений в воинском коллекти-

ве. М.: ГА ВС, 1992. 66 с. 
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совокупность процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. Другие 
определяют мотивацию как совокупность мотивов1. 

В психологии принято выделять следующие виды мотивации человека: 
Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с содержани-

ем какой-то деятельности, а обусловлена внешними для человека обстоятель-
ствами (участие в соревнованиях, чтобы получить награду и т.п.). 

Внутренняя мотивация – мотивация, связанная с содержанием деятель-
ности, но не с внешними обстоятельствами (занятия спортом, потому что это 
доставляет положительные эмоции т.п.). 

Существуют также и другие виды мотивации: положительная мотивация, 
отрицательная мотивация, устойчивая мотивация и неустойчивая мотивация. 2 

Разделение мотивации на внутреннюю и внешнюю в психологии ис-
пользуется достаточно давно, однако долгое время существовало множество 
разногласий относительно того, что понимать под этими типами мотивации. 

Целью исследования является рассмотрение академического профиля 
курсантов военного вуза и выявление наиболее выраженных показателей мо-
тивации.  

Актуальность исследования внешней и внутренней мотиваций связана 
с тем, что согласно теории самодетерминации и проведенных на ее основе 
исследований, заметна тенденция зависимости от внешних факторов, влия-
ющих на мотивацию человека, его внутренней мотивации. Так, например, 
оценки и материальные награды запускают внешнюю экстернальную моти-
вацию и снижают внутреннюю, что может привести к достижению обучае-
мым высоких результатов в рутинной деятельности, но значимо более низких 
в выполнении когнитивном сложных видов деятельности, требующих поня-
тийного мышления и креативности.  

Организация исследования. Выборку испытуемых составили курсанты 
третьего курса военного вуза (62 человека в возрасте от 19 до 24 лет). Ис-
пользован опросник «Шкалы академической мотивации» Т.О. Гордеева, 
О.А. Сычев, Е.Н. Осин3 Применены методы математической и статистиче-
ской обработки и интерпретации данных с помощью статистических про-
грамм пакета SPSS Statistics 19 for Windows на основе Microsoft Office Excel 
2010, а также научная литература по проблеме.4 5  

                                                 
1 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы // СПб: Питер, 2000. 
2 Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин Е.Н. Внутренняя и внешняя учебная мотивация 

студентов: их источники и влияние на психологическое благополучие // Вопросы психо-
логии, 2013. № 1. С. 35–45. 

3 Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин Е.Н. Опросник «Шкалы академической мотива-
ции» // Психологический журнал, 2014. Т. 35. № 5. C. 98–109. 

4 Психология и педагогика. Военная психология: Учебник для вузов / под ред. 
А.Г. Маклакова. СПб.: Питер, 2005. 

5 Гордеева Т.О., Осин Е.Н. Особенности мотивации достижения и учебной мотивации 
студентов, демонстрирующих разные типы академических достижений (ЕГЭ, победы в 
олимпиадах, академическая успеваемость) // Психологические исследования, 2012. Т. 5, № 24. 
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Результаты и их обсуждение. 
По результатам анализа психологического обследования, было выявле-

но, что у курсантов сложился мотивационный профиль, основанный на сле-
дующих показателях: позитивная мотивация, мотивация достижения, моти-
вация саморазвития, мотивация самоуважения, интроецированная мотивация, 
экстернальная мотивация и амотивация. Результатом анализа являются зна-
чения показателей на относительно среднем уровне.  

Согласно графику наблюдается тенденция наиболее выраженного раз-
вития внутренней мотивации в отличии от внешней, а особенно критерия По-
зитивной мотивации (M= 15,5±4,98) – рис.1. 

 

 
Рисунок 1. Академический мотивационный профиль курсантов военного вуза 
Предположим, что это связано со стремлением курсантов узнать новое, 

понять изучаемый предмет, связанным с переживанием интереса и удоволь-
ствия в процессе познания. Этот момент наиболее важен для исследования, 
так как именно позитивная мотивация в обучении является важнейшим фак-
тором движения курсантов к получению непосредственных знаний и умений, 
их личной заинтересованностью в процессе познания, то есть реального же-
лания получить конкретные знания в той или иной области предметной дис-
циплины.  

Рассматривая критерий мотивации достижения, можно заметить, что он 
находится на уровне выше среднего (M= 12,7±3,46), что подтверждает наши 
предположения о том, что внутренняя мотивация имеет более высокие пока-
затели по сравнению с внешней мотивацией. Мотивация достижения отража-
ет картину стремления курсантами добиваться максимально высоких резуль-
татов в учебе, испытывать удовольствие в процессе решения трудных задач. 
Этот момент является качественным для становления обучаемого как лично-
сти, повышения его целеустремленности и в то же время удовлетворения его 
потребности в самореализации как продукта интеллектуальной деятельности. 

Мотивация саморазвития – заключительный компонент внутренней 
мотивации. Данные располагаются на значениях близких к выходящим за 
границы средне-высоких (M= 14,7±5,41). Благодаря такому критерию как мо-
тивация саморазвития, становится реальной оценка измерения выраженности 
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стремления к развитию своих способностей, своего потенциала в рамках 
учебной деятельности, достижению ощущения мастерства и компетентности 
среди обучаемых.  

Внутренняя мотивация характеризуется взаимосвязью с потребностью 
курсантов в познавательном процессе, удовольствии от него. Она напрямую 
влияет на получение знаний и овладение знаний как первостепенной задачей 
в контексте учебной деятельности, а также на эмоциональное удовлетворе-
ние, связанное с состоянием нахождения обучаемого непосредственно в про-
цессе обучения.  

Показатель внутренней мотивации является не единственным компонен-
том, влияющим на целостное представление о мотивации человека. Сюда необ-
ходимо отнести показатели внешней мотивации – экстернальной мотивации. 
Амотивация является не менее важным составным компонентом мотивации.  

Мотивация самоуважения (M= 13,5±6,01) – компонент системы внеш-
ней мотивации, который измеряет желание курсантов учиться ради ощуще-
ния собственной значимости и повышения самооценки за счет достижений в 
учебе. Высокий показатель может свидетельствовать о том, что обучаемые 
испытывают чувство потребности в уважении и самоуважении, выделяемой 
А. Маслоу, а также близким типам потребностей, описанных другими иссле-
дователями1. Предположим, что этот компонент также вносит вклад в укреп-
ление целеустремленности по отношению к учебному процессу в целом.  

Интроецированная мотивация (M= 13,65±4,90) характеризуется изме-
рением побуждения к учебе, обусловленное ощущением стыда и чувства 
долга перед собой и другими значимыми людьми. Интроецированная моти-
вация, как показатель внешней мотивации, напрямую связана с деятельно-
стью обучаемого.  

Экстернальная мотивация (M= 11,2±4,06) как показатель внешней мо-
тивации имеет средний уровень, явно ниже, чем показатели внутренней мо-
тивации. Объясняется это тем, что данная шкала связана оцениванием ситуа-
ции вынужденности учебной деятельности, обусловленной необходимостью 
для учащегося следовать требованиям, диктуемым социумом. Курсант учит-
ся, чтобы избежать возможных проблем, при этом потребность в автономии 
максимально фрустрируется. Шкала интроецированной мотивации оценивает 
стремление учиться ради повышения самооценки, а шкала экстернальной мо-
тивации оценивает стремление учиться ради получения в будущем престиж-
ной работы.  

Показатели внешней мотивации выражены меньше по сравнению с 
внутренней мотивацией. Можем предположить, что преобладание внутрен-
ней мотивации над внешней мотивацией может указывать на личную заинте-
ресованность курсанта в учебном процессе. 

Шкала амотивации (M = 8,5± 5,44) измеряет отсутствие интереса и 
ощущения осмысленности учебной деятельности. Состояние амотивации 
                                                 

1 Maslow A. H. Motivation and Personality. — New York: Harpaer & Row, 1954. 
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определяется, в первую очередь, утратой понимания смысла обучения. Пока-
затель амотивации находится на самом низком уровне по сравнению со все-
ми другими критериями внешней и внутренней мотивации. Этот показатель 
является заключительным в оценке психологического исследования акаде-
мической мотивации.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод: 
1. Академический мотивационный профиль курсантов показывает, что 

внутренняя мотивация наиболее выражена по сравнению с внешней мотива-
цией, в частности показатель познавательной мотивации находится на самом 
высоком уровне. Мы можем предположить, что курсанты военного вуза 
имеют желание и стремление к учебному процессу, прежде всего, ради полу-
чения новых знаний и умений, уважения к себе как личности и достижения 
поставленных перед собой интеллектуальных целей. Однако, на наш взгляд, 
у курсантов несколько повышен уровень амотивации, выраженный в отсут-
ствии интереса и утрате понимания смысла обучения.  

2. Значимостью данного исследования также является его дальнейшее 
практическое использование в образовательном процессе курсантов, в том 
числе и в воспитательной работе с личным составом военных вузов. Укреп-
ление положительного мотивационного профиля курсантов поможет каче-
ственно усваивать образовательную программу и находить в себе желание 
познавать и получать новые навыки в своей будущей специальности. 
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Содержание нравственного воспитания личности 

в современной России 
 
Нравственность – основа поведения людей; это то, что дети должны 

усваивать с младенчества, чем взрослые должны руководствоваться в самых 
тяжелых жизненных ситуациях. Необходимость нравственного воспитания 
обусловливается тем, что человек не может существовать отдельно от обще-
ства, а чтобы находиться в гармонии с ним, не доставляя проблем себе и 
окружающим, необходимо следовать определенным правилам, принципам, 
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которые составляют основу нравственности.1 Целью данного исследования 
стало определение целей и содержания, способов организации нравственного 
воспитания личности, что предполагает также выявление наиболее востребо-
ванных сегодня нравственных качеств и эффективных путей нравственного 
воспитания личности.  

Анализ научной литературы и других источников информации свиде-
тельствует о том, что нравственное воспитание – это воздействие одного че-
ловека на другого путем влияния на сознание и чувства с целью формирова-
ния нравственных качеств, отношений, способности к их совершенствованию 
и умений поступать с учетом общественных и моральных норм и требова-
ний.2 3 Сравнивая мнения В.А. Сухомлинского и Ю.К. Бабанского по вопро-
сам нравственного воспитания, можно сделать вывод, что оба педагога счи-
тали сенситивным периодом нравственного воспитания возраст 6-11 лет.4 5 
На сегодняшний день в нашей стране дети в это время обучаются в младшей 
школе, могут посещать учреждения дополнительного образования. Таким 
образом, нравственным воспитанием детей занимаются школьные учителя и 
психологи, педагоги учреждений дополнительного образования, родители. 
По данным опроса, который провел Левада-Центр, главенствующая роль в 
этом процессе, по мнению 70% опрошенных, принадлежит родителям; 45% 
респондентов считают, что школа. 

В основе нравственного воспитания лежит нравственное просвещение 
– педагогический процесс, направленный на формирование у обучающихся 
системы нравственных понятий, усвоение знаний относительно моральных 
норм и правил и т.д. Нравственное просвещение осуществляется различными 
путями, главным образом путем проведения этических бесед, лекций, диспу-
тов, тематических школьных вечеров, встреч с представителями различных 
профессий, читательских конференций и т. д. При организации нравственно-
го просвещения необходимо учитывать возрастные особенности школьников, 
их индивидуальный моральный опыт, степень осведомленности в нравствен-
ных нормах. Разъяснение моральных норм осуществляется наиболее эффек-
тивно при опоре на мировоззренческие знания, выступающие в качестве 
фундамента моральных знаний. Так, система моральных понятий, раскрыва-
ющих нравственную сущность отношения человека к Родине, может быть 
усвоена лишь при понимании особенностей общественного устройства госу-
дарства: уровня развития производительных сил, социальных и культурных 

                                                 
1 Покатыло В. В., Глухова Л. Р., Волкова А. В. О необходимости нравственного 

воспитания молодежи // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 1066-1068. — URL 
https://moluch.ru/archive/63/9965/ (дата обращения: 24.03.2018). 

2 Сивашинская Е.Ф. Педагогика: в помощь сдающему государственный экзамен 
[Электронный ресурс]. 

3 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: Для студ. 
высш. и сред. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001, с. 22-24. 

4 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения – М., 1980. 
5 Бабанский Ю.К. Педагогика: Курс лекций. – М., «Просвещение», 1988. 
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ценностей, языка и т. д. Нравственное просвещение достигает наибольшей 
эффективности, когда знания в области морали сопровождаются этическими 
переживаниями.1 По мнению В. А. Сухомлинского, нравственное воспитание 
будет иметь результат лишь при условии яркой наглядности, очевидности 
морального смысла того, что ребенок видит, делает, наблюдает.2 

Как сказано выше, ключевой целью нравственного воспитания является 
формирование нравственных качеств личности. Согласно мнению Е.Ф. Си-
вашинской, нравственные качества делятся на несколько групп по отноше-
нию к тем или иным явлениям жизни: 

 отношение к Родине, стране, политике государства, к другим стра-
нам и народам (гражданственность, патриотизм, уважение к другим народам 
и странам); 

 отношение к людям (демократизм, коллективизм, гуманность, куль-
тура общения и др.). 

 отношение к себе (честность, скромность, принципиальность и др.); 
 отношение к труду (трудолюбие, добросовестность, ответственность, 

дисциплинированность и др.); 
 отношение к природе, материальным ценностям, общественному до-

стоянию (экологическая культура, бережливость, забота о сохранении обще-
ственного достояния, личных вещей).3 

Спектр качеств личности, выступающих целями нравственного воспи-
тания, в определенной степени зависит от конкретного исторического перио-
да, от социально-экономических процессов и явлений, происходящих в об-
ществе. В настоящее время, по данным опроса, проведенного Левада-
Центром, родителям важно, чтобы у их детей были сформированы такие ка-
чества как: умение добиваться своих целей, умение общаться с людьми, уме-
ние вести себя в обществе, ответственность, умение постоять за себя, береж-
ливость, независимость, стремление к успеху и т.д. При этом опрошенные 
считают, что ряд качеств должна воспитывать, преимущественно, школа: 
культурность, образованность, умение мыслить, умение брать на себя ответ-
ственность, умение трезво смотреть на вещи, патриотизм. Оба перечня пред-
ставлены в градации: от самого главного, до второстепенного; можно видеть, 
что, собственно, нравственных качеств в данных списках представлено не-
значительное количество. В частности, указанный перечень качеств, востре-
бованных современными россиянами (и, по большому счету, описывающих 
человека-эгоиста), практически не совпадает с выделяемыми Е.Ф. Сивашин-
ской нравственными качествами личности. Это, отчасти, свидетельствует о 
недостаточной эффективности в современной России нравственного воспи-
тания, в том числе, нравственного просвещения граждан. 

                                                 
1 Бабанский Ю.К. Педагогика: Курс лекций. – М., «Просвещение», 1988. 
2 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения – М., 1980. 
3 Сивашинская Е.Ф. Педагогика: в помощь сдающему государственный экзамен 

[Электронный ресурс]. 
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Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что 
нравственное воспитание востребовано в любое время. Средства и методы 
данного вида воспитания, используемые в настоящее время, практически не 
изменились с конца прошлого века, однако личностные качества, восприни-
маемые населением как желаемые, необходимые для жизни стали другими. В 
связи с этим возникает необходимость в проведении дальнейших исследова-
ний в области поиска современных средств и методов организации нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения (поскольку, при изменении 
перечня востребованных нравственных качеств, во-первых, и существенных 
научно-технических и социально-экономических переменах в обществе, во-
вторых, не изменились пути нравственного воспитания). 
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Целеполагание и волевые качества 

как субъективно-личностные детерминанты успешности 
учебно-профессиональной деятельности курсанта 

 
В современном мире, людей, достигающих своих целей, можно разде-

лить на две группы. Те, которые нацелены на достижение успеха в своей 
профессиональной деятельности и тех, которые нацелены на избегание не-
удачи. Именно первой категории в современном мире открыты двери в раз-
личные сферы деятельности. Успешный человек, в настоящее время, способ-
ный к работе в команде, который нацелен на достижение поставленных за-
дач, при этом меняя не только себя, но и окружающую его действительность, 
будет более востребован среди других специалистов. Ведь данный индивид 
способен креативно и планово мыслить, что является очередным плюсом для 
развития социума. Подобное мышление является преимуществом при подхо-
де в решении нестандартных задач или нахождению альтернативных путей 
решения того или иного вопроса. Наше развитие никогда не стоит на месте, 
оно движется вперед, как и технологии, которые с каждым днем усовершен-
ствуются, это все требует от человека такого же развития. Подходы, приме-
няемые в прошлом к решению каких-либо вопросов, становятся не актуаль-
ными, требуются новые взгляды, новые методы.  

Одним из факторов успешности человека в субъективно-личностном 
детерминанте является целеполагание. Под целеполаганием понимается 
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определенный процесс выбора цели из одной или нескольких, что предпола-
гает установление к данным связям определенных параметров, факторов. Це-
леполагание является важным аспектом в успешном развитии человека как 
специалиста. Грамотное построение целей, способов их достижения и рас-
становка приоритетов в значительной степени помогают распланировать свое 
время, сэкономить свои жизненные ресурсы и облегчить жизнь человеку в 
современном мире. В настоящее время проблема многих людей состоит в 
том, что им не хватает двадцати четырех часов в сутках, чтобы осуществить 
все задуманное. Чаще всего люди неправильно распределяют свои возмож-
ности, что является большим минусом в вопросе осуществления намеченных 
целей. Целеполагание облегчает эту задачу. Одна или несколько целей ста-
новятся главенствующими, остальные являются второстепенными и именно 
посредством осуществления второстепенных, он поднимается к самому глав-
ному, к верхушке. Так, для осуществления данной схемы, следует опреде-
литься с тем, что нужно сделать для каждой цели, какие факторы могут это-
му помешать и какие альтернативные варианты могут быть использованы.  

Еще одним фактором успешности человека в субъективно-личностном 
детерминанте являются волевые качества. Воля является одним из приори-
тетных аспектов в достижении своих целей, а также в успешности человека. 
Такие волевые качества как: целеустремленность, решительность, настойчи-
вость и т.д. являются положительными качествами, которые определяют че-
ловека как сильную личность. Такой специалист знает, чего он хочет добить-
ся в той или иной деятельности.  У него есть свои цели и четкий план, по ко-
торому он будет их добиваться. Подобный человек будет более востребован 
и успешен в той деятельности, в которой он специализируется.  

Стоит отметить, что совокупность таких компонентов как целеполага-
ние и волевые качества как субъективно-личностных детерминант успешно-
сти является актуальным вопросом для системы МВД, так как изучение фак-
торов, влияющих на успешную работу сотрудников ОВД, в значительной 
степени может помочь в постановке правильной мотивации профессиональ-
ной деятельности сотрудников.  

Под понятием «целеполагание» скрывается многогранный процесс 
определения главенствующей цели (ей) в какой-либо деятельности и рас-
сматривания всех аспектов, способствующих ее (их) достижения. В менедж-
менте данный вопрос рассматривается как один из важнейших этапов в биз-
нес-планировании. Так как без четкой структуры задач и путей их достиже-
ния невозможно построить бизнес-империю. Термин «целеполагание» берет 
свое начало от понятия «цель». В словаре Ушакова приводится такое значе-
ние данному понятию: «Цель - то, к чему стремятся, что намечено. Достиг-
нуть, предел, намерение, которое должно осуществиться».1  

То есть целью можно назвать четкое представление о конечном резуль-
тате деятельности. Правильно сформулированная цель по исходу деятельно-
                                                 

1 Толковый словарь Ушакова. http://ushakovdictionary.ru/ (05.11.2017) 
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сти предоставляет возможность ответить на вопрос о ее достижении – да или 
нет. Целью можно считать мечту в реальной форме и для ее достижения сле-
дует выстроить четкий план, который будет реализовываться на протяжении 
определенного времени. Поэтому целеполагание помогает человеку опреде-
лять основные жизненные цели, расставлять правильно приоритеты и повы-
шать личную успешность благодаря результатам достигнутой работы. В це-
леполагании большую роль играет четкое прописывание целей и их конкре-
тизация. Главенствующая цель в данной иерархии может казаться недости-
жимой, но прописывание второстепенных пунктов, а после их реализация, 
наглядно доказывают тот аспект, что недостижимых целей нет. Также, одной 
из неотъемлемых составляющих целеполагания является визуализация, то 
есть при наглядной демонстрации хода действий, нужного для достижения 
верхушки иерархии, человеку проще держаться плана действий.  

В действительности, механизм целеполагания является отправной точ-
кой для любой деятельности в жизни каждого индивидуума, а ее эффектив-
ность и выраженность зависит от ряда внутренних и внешних факторов. 
Принцип целеполагания действует осознанно практически в любой сфере 
жизнедеятельности человека.  

 Отказ от целеполагания выражается в негативном отношении лично-
сти к идее постановки целей. Он связан со многими факторами, например, 
неясностью того, зачем собственно нужно целеполагание и как оно влияет на 
жизнь человека, плохим знанием себя и наличием противоречивых тенден-
ций, внутриличностных конфликтов. В таких случаях человек буквально не 
понимает, чего он хочет. Понимание себя, осознанное целеполагание может 
быть связано с актуализацией конфликта, в таком случае осознание ценно-
стей и целей будет блокироваться психологическими защитами. Помимо 
внутри личностного конфликта, отказ от целеполагания может быть связан со 
страхами, обусловленными опытом постановки и не достижения цели, с не-
достатком информации о собственных возможностях и ресурсах для дости-
жения и движения к цели. 1 

Одним из значительных компонентов волевой сферы являются волевые 
качества. Под этим понятием кроется многообразие различных черт челове-
ка, объясняя  особенности волевой регуляции, которые проявляются в спо-
собности преодоления трудных ситуаций. Проявление различных волевых 
качеств обуславливается силой мотива, который подталкивает человека к до-
стижению своей цели, то есть, к примеру, такое качество как упорство будет 
сильно выражено в том случае, если мотив достижения конечного результата 
будет являться достаточно весомым, в сравнении с другими, поэтому для до-
стижения своей цели человек будет упорно стараться выполнить какое-либо 
действие.2 Также волевые качества проявляются согласно нравственным уста-
                                                 

1 Второв Е. Целеполагание – принципы постановки целей. 12.06.2012. 
http://personaling.info/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%
D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ (05.11.2017)  

2 Крылов А. А. Психология ( учебник 2-е издание): Проспект, 2001.- 584с. 
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новкам человека и его врожденным особенностям (тип нервной системы). Люди 
со слабой нервной системой, испытывая страх, проявляют такое свойство как 
торможение некоторых физиологических процессов, из-за чего им сложнее про-
являть такое качество как смелость. Но данный аспект не означает, что индивид, 
обладающий определенным типом нервной системы, будет иметь определенный 
набор качеств, подходящие ему по типу, все зависит от человека, от его желания, 
хочет ли он развить то или иное качество или нет.1 

В воле человека выделяют определенные качества, такие как: сила и 
стойкость воли, выдержка и самообладание, целеустремленность и настойчи-
вость, упрямство, инициативность и самостоятельность, решительность и т.д.2 

Для успешного развития личности в социальной среде и в самореали-
зации человека в профессиональной деятельности способствуют множество 
факторов. При изучении научной литературы было выявлено, что на успеш-
ность человека в деятельности, в частности профессиональной, влияют такие 
компоненты как: индивидуально-психические особенности индивида и его 
субъективное восприятие окружающей действительности. Выявление функ-
циональной роли личностных структур в самореализации человека в профес-
сиональной деятельности способствует пониманию того какие субъективно-
личностные детерминанты влияют на успешность. Одними из аспектов, ко-
торые влияют на успешность человека – целеполагание и волевые качества. 
Взаимосвязь между этими двумя компонентами прослеживается в том, что 
для достижения поставленных целей требуется упорство, целеустремлен-
ность и много других волевых качеств. 
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Особенности формирования имиджа китайских полицейских 
 
Сегодня имидж превращается в один из ключевых элементов междуна-

родных отношений. Параллельно с этим процессом возрастает как практиче-
ский, так и научный интерес к самому феномену имиджа на геополитической 
арене. 

 Современный этап социально-исторического развития общества ори-
ентирован на индивидуальный подход к каждой личности. Проецируя это на 
правоохранительную деятельность, можно говорить о том, что деятельность 
                                                 

1 Крылов А. А. Психология ( учебник 2-е издание): Проспект, 2001.- 584с. 
2 Ильин Е.П.  Психология воли, СПб.: Питер, 2001. 368 с.  
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сотрудников полиции в значительной степени зависит от ее оценки членами 
общества, т.е. гражданами, с которыми мы в рамках служебной деятельности 
взаимодействуем каждый день. Первоочередная роль в этом аспекте отводит-
ся именно имиджу. 

В связи с развивающимися отношениями Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республики, приграничным расположением двух госу-
дарств, а также наличием практического опыта взаимодействия с сотрудни-
ками Министерства Общественной Безопасности КНР мы решили исследо-
вать мнение граждан Китая по выбранной теме и их отношение к перспек-
тивно развивающемуся направлению политики государства – имиджу. 

Проведенная научно-исследовательская работа позволила сформировать 
ряд особенностей, присущих формированию имиджа сотрудников полиции в 
Китае по двум направлениям: правовой аспект; социологический аспект. 

На сегодняшний день одним из источников получения достоверной 
информации о какой-либо структуре является анализ законодательного акта, 
который регулирует е деятельность. Деятельность полиции КНР регулирует-
ся Законом КНР «О народной полиции»1, который был принят на 12 заседа-
нии Постоянного комитета 8-го всекитайского съезда народных представите-
лей 28 февраля 1995 года, обнародован указом 40 Председателя КНР 28 фев-
раля 1995 года, и вступил в силу с момента обнародования. 

Перед народной полицией Китая стоят следующие задачи: 
 Защита безопасности государства; 
 Поддержание общественного порядка; 
 Защита личной безопасности и свободы граждан и их собственности; 
 Защита общенародной собственности; 
 Предотвращение, пресечение и наказание незаконной и преступной 

деятельности.  
В соответствии с вышеназванным законом сотрудники полиции КНР в 

своей деятельности должны опираться не только на законодательство, но и 
на поддержку народа, кроме того, принимать контроль с его стороны. Мы 
видим направленность работы полицейских в сторону общественных коми-
тетов и организаций. Это положение на законодательном уровне закрепляет 
обязанность полиции учитывать мнение масс, устанавливает возможность и 
необходимость обратной связи, взаимодействия государства и общества при 
регулировании интересов.  

Важно отметить, что в Законе КНР «О народной полиции»2 установле-
ны требования к нравственным качествам сотрудника полиции. Таковыми 
являются: 

1. Беззаветная преданность своему долгу; 

                                                 
1Закон КНР «О народной полиции» от 28 февраля 1995 г. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.law.uglc.ru/police.htm 
2Закон КНР «О народной полиции» от 28 февраля 1995 г. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.law.uglc.ru/police.htm 
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2. Честность; 
3. Высокая дисциплинированность; 
4. Подчинение приказам; 
5. Неукоснительное приведение законов в жизнь.  
Такой подход отражает большую ответственность государства за кан-

дидатов, поступивших на службу, за их моральный облик и имидж в целом. 
Нравственные качества, сосредоточенные в ст. 4 1 рассматриваемого закона, 
это не только требования, которые предъявляются к гражданам, желающим 
стать сотрудниками полиции, но и определенный способ воздействия на со-
знание людей путем установления категорий, которым в идеальной концеп-
ции должен соответствовать сотрудник полиции и в результате соответству-
ет. На этом примере мы видим опосредованный метод формирования имиджа 
сотрудника полиции КНР. 

«Полицейский инвентарь, знаки различия и униформа должны изготав-
ливаться под объединенным наблюдением отдела общественной безопасно-
сти при Госсовете и контролироваться этим же отделом совместно с другими 
соответствующими организациями. Ни одно частное лицо, либо организация 
не имеет права незаконно производить вышеуказанное или торговать этим. 
Полицейский инвентарь, знаки различия, униформа и удостоверения могут 
использоваться исключительно народной полицией, ни одно частное лицо 
или организация не могут владеть ими или использовать их»2. Эта норма 
прежде всего устанавливает должное отношение к внешнему облику сотруд-
ника полиции, запрещая кому-либо кроме уполномоченных лиц использовать 
соответствующие униформа, инвентарь и иные средства отличия. Законода-
тельное регулирование этого вопроса снижает вероятность использования 
поддельных средств, идентифицирующих сотрудника полиции, тем самым 
повышая уровень доверия граждан. 

Проанализировав Закон КНР «О народной полиции», мы делаем вывод, 
что органы государственной власти уделяют большое внимание формирова-
нию имиджа полиции на законодательном уровне. Урегулированы вопросы, 
касающиеся моральных качеств сотрудника полиции, а также форменного 
обмундирования и знаков отличия. На наш взгляд, именно эти аспекты име-
ют значимую роль в данной работе.  

Рассматривая формирование имиджа через призму социологии, следует 
отметить, что на сегодняшний день в КНР основным средством воздействия 
на общественное сознание, как и в большинстве стран мира, является массо-
вая культура.  

На формирование имиджа влияют следующие факторы: 
1. Государственная политика КНР 
2. Общественное мнение 

                                                 
1См. выше 
2Закон КНР «О народной полиции» от 28 февраля 1995 г. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.law.uglc.ru/police.htm 
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3. Восприятие самих себя сотрудниками полиции 
В целях соотнесения полученной информации с явлениями действи-

тельности был проведен опрос граждан в г. Харбин. Для исследования ими-
джа полиции КНР было проведено анкетирование 50 граждан КНР в возрасте 
от 23 до 35 лет и 100 сотрудников полиции КНР. 

Проведенное исследование показало отношение группы опрашивае-
мых, которой явилась молодежь в возрасте от 20 до 30 лет, к полиции. 
Наиболее высоко был оценен имидж полицейский КНР и России. На наш 
взгляд, это обусловлено сложившимися дружественными отношениями двух 
государств. Высокая оценка деятельности полиции своей страны гражданами 
КНР – это  не только результат исключительно деятельности полиции, но и 
показатель того, что народ заинтересован в полиции и следит за ней. 

В рейтинге профессии «сотрудник полиции» занял третье место. На се-
годняшний день, в КНР, как и в других странах, наибольшим престижем об-
ладает «депутат». На наш взгляд, это обусловлено именно сформированным 
имиджем. Так, в области политологии институт имиджа занимает одно из 
первых мест, чего пока еще нельзя сказать о правоохранительной сфере. 

«Полицейский» занимает одно их первых мест еще и потому, что 
служба в МОБ КНР гарантирует стабильность и ряд основных социальных 
гарантий. Именно так ответили 45 процентов граждан на вопрос: «Почему вы 
пришли на службу в МОБ КНР?». 

Вопрос о том, какое подразделение в полиции на Ваш взгляд является 
более престижным был задан как сотрудникам, так и гражданам, не находя-
щимся на службе. Большинство граждан в двух соответствующих группах 
опрашиваемых выбрало таковым подразделение предварительного расследо-
вания. На наш взгляд, и  здесь немалую роль сыграл имидж. Так, впередач, 
показываемых по телевидению, в большинстве  показывают именно следова-
телей, что на подсознательном уровне закрепляется в головах людей. Еще 
один аргумент – это словоупотребление. Так, Уголовный кодекс КНР на род-
ном языке именуется中华人民共和国刑法xíngfǎ, где 
中华人民共和国zhōnghuárénmíngònghéguó– КНР, а  刑法 – уголовный кодекс, 
и предварительное расследование , которое переводится: 
刑事侦查xíngshìzhēnchá (дословно: уголовный розыск, однако, содержанием 
понятия охватывается именно деятельность органов предварительного рас-
следования).  В часто употребляемом словосочетании «уголовный кодекс» и  
словосочетании «предварительное расследование» используется одно и то же 
слово. Это также, на наш взгляд, является одним из способов формирования 
определенного отношения к тому или иному явлению. Вероятно, что ряд 
опрошенных граждан даже не знают о специализации каждого подразделе-
ния,  и их вор был сделан в пользу того, название которого они слышали ча-
ще всего.  

Важным является пятый вопрос: «Вы в целом чувствуете себя защищен-
ным или незащищенным от преступных посягательств на Вашу жизнь, здоро-
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вье, имущество или нет». Он говорит о фактических результатах деятельности 
полиции, так, 70% опрошенных считают себя защищенными от преступных по-
сягательств. Такой результат обеспечен высоким профессионализмом сотруд-
ников полиции, и о плодотворной деятельностью МОБ КНР в целом. 

Вопрос о наиболее ценном для полицейского звании также был задан 
респондентам обоих групп. Следует отметить, что большая часть действую-
щих сотрудников, которые были опрошены – курсанты ХИППО МОБ КНР. 
Так, наиболее ценным для них званием является звание генерал полиции. Мы 
делаем вывод, что молодые сотрудники достаточно серьезно относятся к 
службе, имея такие интересы. Этот ответ говорит о перспективном настрое 
на продвижение по службе. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что имидж сотрудника по-
лиции КНР формируется не только самой деятельностью практических орга-
нов, но и методами государственной политики.  

На сегодняшний день, граждане КНР действительно заинтересованы в 
деятельности МОБ и неравнодушно относятся к ее результатам. Это под-
тверждает и тот факт, что в процессе опроса не оказалось лиц, отказавшихся 
принять в нем участие, а также затруднившихся ответить на тот или иной во-
прос, что является одним из факторов, влияющих на формирование имиджа 
сотрудника полиции. 

Несмотря на то, что основной причиной, по которой граждане посту-
пают н службу в полицию является ее стабильность и высокие социальные 
гарантии, тем не менее, у них сохраняется очень серьезное отношение к 
службе и желание карьерного роста, что формирует и обеспечивает высокий 
самоимидж сотрудника МОБ КНР. 
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Стресс в профессиональной деятельности сотрудника полиции 
 
В профессиональной деятельности сотрудников полиции существует 

множество стрессогенных факторов. В настоящее время профессиональная 
активность сотрудников становится все более трудной и насыщенной и ха-
рактеризуется определенными условиями, которые требуют повышенного 
расхода внутренних ресурсов. Такие перегрузки оказывают сильные небла-
гоприятные действия и приводят к состоянию дистресса. Проблема возник-
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новения стрессов у сотрудников полиции приобретает возрастающую и прак-
тическую актуальность в связи с особенностями данной деятельности. 

Говоря о теоретических основах стресса, то необходимо сказать, что 
под стрессом можно понимать состояние организма, в котором происходит 
реакция экстренной мобилизации внутреннего «запаса» сил для того, чтобы 
преодолеть любую угрозу и защититься от нее. Стресс может быть психоло-
гическим и физиологическим; кратковременным и длительным; также выде-
ляется профессиональный стресс, который означает состояние организма ра-
ботника, в котором происходит реакция экстренной мобилизации внутренне-
го «запаса» сил для того, чтобы преодолеть эмоционально-отрицательные и 
экстремальные факторы, связанные с выполнением профессиональной дея-
тельности. Причины профессионального стресса могут быть объективными и 
субъективными. Также выделяют 3 стадии протекания стресса: нарастание 
напряженности, собственно стресс и истощение организма. Говоря о профес-
сиональном стрессе сотрудников, то он отличается тем, что деятельность ха-
рактеризуется повышенными психическими и физическими нагрузками, ко-
торые часто возникают в экстремальных условиях несения службы, в связи с 
этим, данные нагрузки являются базой для развития профессионального 
стресса и его влияние на личность сотрудника. Поэтому необходимо свое-
временное обнаружение стрессоров у сотрудников и минимизация их воздей-
ствия. 

Деятельность сотрудников полиции имеет своеобразную специфику 
повседневной службы, в связи с тем, что ежедневно сотрудник выполняет 
профессиональные обязанности в условиях, осложненных объективными и 
субъективными стресс-факторами, которые воздействуют на сотрудника. Де-
ятельность характеризуется повышенными психическими и физическими 
нагрузками, которые часто возникают в экстремальных условиях несения 
службы, в связи с чем, данные нагрузки являются базой для развития про-
фессионального стресса и его влияние на личность сотрудника. Соответ-
ственно, необходимо своевременно предупредить и постараться если не пол-
ностью, то частично предотвратить профессиональный стресс, чтобы избе-
жать дальнейших осложнений как психических, так и физических. Было про-
ведено исследование, направленное на выявление у сотрудников причин воз-
никновения стрессов, рассмотрение состояния тревожности, диагностику 
эмоционального выгорания личности, исследование стрессоустойчивости и 
стрессочувствительности. В исследовании приняли участие 68 сотрудников 
полиции. Качественная характеристика выборки выглядела следующим обра-
зом: женщин – 34; мужчин – 34; по возрастному критерию было сформиро-
вано 4 группы: 20 – 30 лет (23 сотрудника); 30 – 40 лет (25 сотрудника); 40 – 
50 лет (15 сотрудников); 50 – 60 лет (5 сотрудников); по образованию: сред-
нее специальное - 17 сотрудников и высшее 51 сотрудников.  
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В начале службы в полиции, сотрудникам следует обратить внимание 
на свое состояние, так как чрезмерное воздействие стрессоров чревато исто-
щением организма и дальнейшей нехваткой ресурсов для минимизации 
стресса. По данным исследования, более 50 % сотрудников предпочитают 
конструктивные методы борьбы со стрессом, такие как сон, отдых, общение с 
близкими и друзьями, физическая активность и др. Но есть и сотрудники, ко-
торые предпочитают деструктивные способы: алкоголь, сигареты и др. Прин-
ципиальное отличие в том, что конструктивные способы способствуют мини-
мизации стресса на большой период времени, а деструктивные способы толь-
ко на небольшой период снимают стресс, но никак не противодействуют ему. 

Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, позволили 
определить тревожность, стрессоустойчивость, эмоциональное выгорание 
личности и факторы, влияющие на возникновение стресса. Рассматривая ген-
дерную характеристику, то отметим, что у сотрудников женского пола более 
ярко выражены все показатели, которые находятся за пределами нормами. 
Уровень тревожности также различается у мужчин и женщин. У женщин в 
начале и в конце профессиональной деятельности присутствует ситуативная 
тревожность, в то время как у мужчин она отсутствует в принципе. В начале 
службы у женщин показатели в 3 раза превышают показатели мужчин в по-
вышенной тревожности, что свидетельствует о том, что женщины склонны 
воспринимать различные угрозы в большом диапазоне ситуаций и реагируют 
на них повышенным состоянием тревожности. У мужчин наблюдается более 
повышенная стрессоустойчивость, чем у женщин. Сотрудникам – женщинам 
больше свойственно беспокоиться об обстоятельствах, на которые они не мо-
гут повлиять, также они имеют склонность все излишне усложнять, в отли-
чие от мужчин (мужчины 8,8 %, женщины 27,3%). Но у мужчин более явно 
выражены деструктивные способы преодоления стрессов, чем у женщин 
(мужчины       29,4 %, женщины 9,1 %). Такими деструктивными способами 
по методике Щербатых И.В.1, являются алкоголь, сигареты, телевизор, агрес-
сия – выплеснуть зло на другого человека.  

Также стоит отметить, что в целом у всех сотрудников отсутствует 
предрасположенность к психосоматическим заболеваниям (только у одного 
сотрудника из 67 – 1,5 % из 100%). Говоря об эмоциональном выгорании 
личности, то у женщин оно ярче выражено, чем у мужчин. Это связано с тем, 
что «у женщин в большей степени развивается эмоциональное истощение, 
чем у мужчин, у них отсутствует связь мотивации (удовлетворенность опла-
той труда) и развития синдрома при наличии связи со значимостью работы 
как мотивом деятельности, удовлетворенностью профессиональным ро-

                                                 
1 Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб: Питер, 2012. 

256 с. 
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стом»1. Также стоит обратить внимание, что у мужчин к возрасту от 45 и 
выше наблюдается в целом отсутствие симптомов и фаз эмоционального вы-
горания, что противоположно показателям у женщин. От 38 и выше наблю-
дается повышение симптомов эмоционального выгорания (в особенности 
«расширение сферы экономии эмоций»), что говорит о том, что у женщин к 
40 годам происходит постепенное истощение внутренних запасов организма, 
которые могут бороться со всеми возникающими стрессовыми ситуациями. 

Проведя анализ данных, полученных с помощью исследования, можно 
сделать вывод, что по мере службы в полиции, сотрудники сталкиваются с 
различными стресс-факторами, которые влияют на их тревожность, эмоцио-
нальное выгорание, стрессоустойчивость и стрессочувствительность. В 
начальном этапе службы, просматривается повышенная тревожность, кото-
рая постепенно будет снижаться до показателей в пределах нормы, но к 50 – 
60 годам возрастет на больший уровень. Самый оптимальный возраст по 
данным исследования считается от 30 до 45 лет. В этом периоде просматри-
вается минимальная повышенная тревожность, минимальная повышенная 
стрессочувствительность и все показатели находятся в основном в пределах 
нормы. Самыми низкими показателями эмоционального выгорания прихо-
дится на возраст от 35 до 40 лет. Это связано с тем, что сотрудник полностью 
адаптирован к службе, достиг определенного карьерного роста, состояние его 
организма находится в целом в стабильной стрессоустойчивости. Среди стрес-
соров, которые более ярко выражены и влияют на состояние сотрудников яв-
ляются: отсутствие в работе действенных материальных стимулов; дополни-
тельная нагрузка, несоответствие выполняемых работ должностным обязанно-
стям; низкая заработная плата; плохое делопроизводство, лишняя работа с бу-
магами; отсутствие должного внимания к нуждам подразделения со стороны 
руководящих инстанций; постоянное изменение инструкций, указаний.  

Представленные в данной статье теоретические и практические мате-
риалы свидетельствуют о том, что проблема стресса в профессиональной де-
ятельности у сотрудников полиции, в настоящее время является актуальной и 
нуждается в разносторонних исследованиях. Данные теоретико-
экспериментального исследования отражают основные направления исследо-
ваний в изучении особенностей профессионального стресса у сотрудников 
полиции, механизмов психической регуляции данного состояния, особенно-
стей возникновения стресс-факторов, которые могут быть предметом даль-
нейших исследований. 

 
 
 
 

                                                 
1 Скугаревская М.М. Синдром эмоционального выгорания // Медицинские новости. 

2002. №7. 
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Человек-оператор: особенности профессионально-важных качеств  

при управлении различными видами авиационных комплексов 
 
С развитием научно-технического прогресса в современном мире про-

исходит попытка заменить человека созданием полуавтоматических или ав-
томатических систем, исполняющих конкретную профессиональную дея-
тельность. Так, например, доильные аппараты пришли на смену дояркам, 
прядильные станки освободили от деятельности ткачей, дорожные камеры 
видеофиксации облегчили труд сотрудникам ГИБДД и т.д. Данный факт не 
обошел стороной и авиацию. Снижение экономических затрат и стремление 
повысить качество авиационных услуг по выполнению боевых задач выходят 
на передний план. 

Актуальность изучаемой темы очевидна: развитие научно-
технического прогресса и повышение сохранности жизни военных летчиков 
в условиях боевых действий опосредованным управлением беспилотным лета-
тельным аппаратом (БПЛА), с одной стороны, и профессионализм военного 
летчика при прямом управлении воздушным судном (ВС) в тех же условиях со 
всеми морально-нравственными, ценностными составляющими профессио-
нальной деятельности, с другой, указывают на наличие существующего проти-
воречия, ставшего предметом теоретического анализа данной работы. 

Мы попытаемся сделать более ясным предпочтение непосредственного 
нахождения человека в ВС или применения дистанционного метода управле-
ния летательным аппаратом (ЛА). 

Профессиональная деятельность военного летчика относится к классу 
операторских, следовательно, человеку для выполнения этой деятельности 
необходимы соответствующие профессионально важные качества (ПВК), 
представленные в концепции ПВК В.А. Пономаренко, Д.В. Гандера и др. 
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ПВК военного летчика представлены в 5 группах: интеллектуальной, лич-
ностной, психофизиологической, физиологической и физической1. 

Профессиональная деятельность оператора БПЛА тоже относится к 
классу операторских. Следовательно, требования к специалисту могут быть 
схожими. Но сравнительный анализ требований к ПВК оператора БПЛА и 
летчика фронтовой авиации показал, что, не смотря на то, что задачи дея-
тельности одни, например, разведка местности или нанесение ударов по осо-
бо важным объектам, требования к ПВК специалистов не идентичны. Приве-
дем полученные результаты. 

Интеллектуальная группа ПВК. Качества этой группы характеризуют 
способность к переработке и усвоению огромного количества информации и 
требуют от человека наличия высокого уровня развития всех психических 
познавательных процессов, только у летчика и оператора БПЛА они задей-
ствованы по-разному. Летчику необходимо четко представлять простран-
ственное положение самолета, ориентироваться в сложном пространствен-
ном окружении и нештатных полетных ситуациях, иметь способность полу-
чать и перерабатывать большое количество инструментальной и неинстру-
ментальной информации (для построения образа полета)2, способность к пра-
вильным действиям при дефиците времени, развитое образное мышление и 
устойчивость, переключение, концентрацию, распределение, объем внима-
ния. Оператору же необходимо иметь лишь часть этих качеств, так как ему 
нет необходимости самостоятельно определять пространственное положение 
самолета, принимать решения в дефиците времени и др. Оператор «ведет» 
цель, поэтому ему нужна максимальная концентрация внимания на ней, 
устойчивость и переключение внимания, да и требований по учету неин-
струментальной информации к оператору нет. 

Психофизиологическая группа ПВК. Эти качества обеспечивают связь 
психики с физиологией и характеризуют умение управлять своим функцио-
нальным состоянием. Для летчиков и операторов необходима устойчивость к 
утомлению и работе в вынужденном темпе, способность к саморегуляции 
психический состояний (разных для каждой категории изучаемых). Для опе-
раторов БПЛА и летчиков дальней и военно-транспортной авиации необхо-
дима устойчивость к монотонной деятельности, когда для летчиков манев-
ренной авиации это требование отсутствует. 

Физиологические ПВК. Эти качества проявляются в надежном функ-
ционировании органов и систем человека в условиях выполнения професси-
ональной деятельности. Требования к психофизиологическим ПВК операто-

                                                 
1 Ворона А.А., Гандер Д.В., Пономаренко В.А. Теория и практика психологическо-

го обеспечения летного труда. – Москва, военное издательство, 2003. – 280 с., с. 103 
2 Ворона А.А., Гандер Д.В., Пономаренко В.А. Теория и практика психологическо-

го обеспечения летного труда. – Москва, военное издательство, 2003. – 280 с., с. 155-170 
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ра могут быть ограничены требованиями к развитости мелкой моторики, ко-
торая достигается скоординированным функционированием нервной, мы-
шечной, костной и зрительной систем. Требования к военному летчику го-
раздо шире: вестибулярная устойчивость, устойчивость к перегрузкам боль-
шой величины и длительности, устойчивость к неблагоприятным факторам 
полета (изменение температурного, кислородного режима). 

Физические ПВК. Эти качества характеризуют прочность организма 
летчика, его силу, быстроту, выносливость, устойчивость к неблагоприятным 
факторам летной деятельности. Для оператора БПЛА требования к здоровью 
являются общими. 

Личностные ПВК. К личностным ПВК летчика относят черты характе-
ра, эмоционально-волевая и мотивационная сферы, морально-нравственные и 
социальные характеристики личности. 

Летчик должен обладать целеустремленностью, решительностью, сме-
лостью и готовностью к осознанному риску, а для оператора эти качества не 
являются первостепенными. Патриотизм и чувстве долга, необходимые лет-
чику, также являются для оператора общими, общегражданскими. Мотива-
ция к деятельности у военного летчика сформирована желанием «подняться в 
небо», самоутверждением, потребностью в социальном признании, славе. 
Для оператора основным мотивом деятельности является возможность удо-
влетворения материальных потребностей. 

Итак, профессиональная деятельность военного летчика и оператора 
БПЛА относятся к классу операторских, и хотя профессиональные задачи 
схожие, требования к профессионально важным качествам специалистов 
этих профессий разные. Деятельность оператора БПЛА очень важна и обес-
печивает безопасность жизни военного летчика в сложных боевых условиях. 
Но тенденция замены деятельности военного летчика деятельностью опера-
тора БПЛА может привести к обесцениванию профессионализма военного 
летчика при прямом управлении воздушным судном в тех же условиях со 
всеми морально-нравственными, ценностными и духовными составляющими 
профессиональной деятельности.  
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Влияние экстремальных ситуаций на психическое состояние  

сотрудников органов внутренних дел 
 

В своей профессиональной деятельности сотрудники ОВД почти еже-
дневно сталкиваются с экстремальными ситуациями, которые протекают в 
сложной, постоянно меняющейся обстановке, характеризующейся действием 
ряда внутренних и внешних психологических факторов и требуют от сотруд-
ника полиции выдержки, высокого профессионализма, решительности и му-
жества. 

Исходя из представлений П.К. Анохина, стрессовые ситуации имеют 
наиболее яркое проявление, отражающееся болезнями в теле если в основе, 
лежит инстинкт самосохранения, который проявляется в чрезмерном воз-
буждении, которое личность старается подавлять.1 А как нам известно со-
трудники полиции как никто подвержены стрессовым ситуациям и вынужде-
ны ежедневно бороться с последствиями. 

В связи с этим умение своевременно выявлять наличие психологиче-
ских проблем у сотрудников полиции и не допускать их дальнейшее разви-
тие, а также готовность проявлять особое внимание на изменение в поведе-
нии сотрудников полиции, возможное проявление агрессии, или же наоборот 
чрезмерное безразличие к выполняемым обязанностям, должно занимать 
важное место в деятельности психолога МВД. 

Понятия экстремальной ситуации еще не получили исчерпывающих 
определений. Поэтому следует рассматривать несколько понятий: 

Экстремальная ситуация (от лат. extremus — крайний, критический) — 
внезапно возникшая ситуация, угрожающая или субъективно воспринимаю-
щаяся человеком как угрожающая жизни, здоровью, личностной целостно-
сти, благополучию.2 

Чрезвычайная (экстремальная) ситуация (ЧС) - это обстановка на опре-
деленной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природно-
го явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-

                                                 
1 Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем: М., 1975. - с. 60. 
2 Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей 

ред. Ю.С. Шойгу. М.: Смысл, 2007. - 319 с. 
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щей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей. Каждая ЧС имеет присущие только ей причины, осо-
бенности и характер развития (И.Г. Малкина-Пых)1. 

Экстремальные ситуации криминального характера связанные со спе-
цификой города нестабильность общественно-политической и экономиче-
ской обстановки, снижение уровня жизни, духовное обнищание и резкое па-
дение общей культуры являются факторами, способствующими росту числа 
правонарушений.2 

Итак, мы рассмотрели разные определения экстремальных ситуаций и 
можем сказать, что каждая по-своему определяет деятельность сотрудника 
полиции, ведь попав в экстремальные условия, будь то природного характера 
или же криминогенного, каждый работник испытывает большие, а порой и 
предельные нагрузки.  

А.М. Столяренко выделяет четыре психологических типа экстремаль-
ных ситуаций.3 

Первый тип – объективно экстремальные ситуации – это ситуации ко-
торые могут навредить жизни и здоровью и причиной этого может стать при-
родный катаклизм либо вред может нанести сам человек (стихийные бед-
ствия, вооруженная борьба, массовые беспорядки, терроризм, пожары, эпи-
демии, крупные аварии, катастрофы, чрезвычайные обстоятельства). Такие 
ситуации часто нарушают повседневную общественную, угрожают безопас-
ности населения и порядку в данной местности.  

Второй тип – потенциально экстремальные ситуации – угроза в данном 
случае является латентной (скрытой) и может не угрожать на прямую. Пере-
ход потенциальной угрозы в реальность зависит от объективного развития 
событий, так и от действий человека.  

Третий тип – лично спровоцированные (виктимные) экстремальные си-
туации. Здесь субъектом опасности от которого исходит риск и опасность яв-
ляется уже сам человек, а именно его ошибочные решения специально или 
случайно принятые, поступки и деяния: 

- межличностные (бытовые) конфликты, 
- позднее возвращение домой, 
- подражание молодых более взрослым людям, ведущим аморальный 

образ жизни: употребляющим наркотические, психотропные вещества, зло-
употребляющие алкоголем, совершающие противозаконные действия.  

Четвертый тип – воображаемые (мнимые, иллюзорные) экстремальные 
ситуации. Ситуации мнимого характера, то есть придуманные людьми, кото-
рые являются чрезмерно эмоционально возбудимыми, тревожны-
ми.(например: старушка, которой постоянно кажется, что кто-то хочет про-
никнуть в ее квартиру)  Специфика экстремальных ситуаций в ОВД проявля-

                                                 
1http://www.nntu.ru/RUS/gocris/posobiya/posob4/. [09.04.18; 20.00] 
2 https://studfiles.net/preview/4378494/page:52/[10.04.18;19.30] 
3 Столяренко А. М. Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, - 607 с. 
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ется в том, что сотрудники полиции попадают в них ежедневно и влияние, 
которое они оказывают имеют сильное психологическое воздействие, а также 
имеет накопительный эффект.  

Доказано экспериментами и на практике, что если сотрудник полиции 
является профессионалом своего дела, хорошо подготовлен к службе как мо-
рально, так и профессионально психологически, то экстремальные факторы 
могут положительно влиять на его психику. Для таких сотрудников харак-
терно проявление таких психологических качеств как: 

 • обостренное чувство долга, ответственности и решимости, соединен-
ное с желанием безусловно и качественно решать стоящие задачи; 

• полная самомобилизованность, проявление всех сил и возможностей 
в ходе решения задач; 

• боевое возбуждение (в пределах полезности), повышенная энергич-
ность и активность, большая настойчивость и упорство в достижении целей; 

• деятельностный максимализм, выраженный в страстном стремлении 
добиться результата, причем самого высокого и безусловного, 

• повышенная бдительность, внимательность, наблюдательность, быст-
рая и четкая работа мысли; 

• собранность и постоянная готовность к любым неожиданностям, к 
быстрым реакциям на изменение обстановки и возникновение опасности; 

• устойчивость к временным неудачам и др. 
Действие этих факторов отличается высоким качеством работы, более 

четкой стрельбой и точностью попадания в цель, результативностью, такие 
сотрудники испытывают удовольствие от выполненной работы. 

Однако, на плохо подготовленных морально, профессиональном и мо-
рально-психологическом плане экстремальные ситуации оказывают негатив-
ное воздействие: 

- постоянная усталость, недовольство своей работой; 
- несобранность, неготовность к неожиданным ситуациям; 
-понижение внимания, замедленность мыслительной деятельности; 
-снижение активности, настойчивости, упорства в выполняемой дея-

тельности; 
-постоянное психическое напряжение; 
- рост раздражительности, вплоть до потери контроля над собой; 
- повышенное чувство самосохранения, которое может привести к из-

лишней трусливости, что может повлиять на продуктивность выполняемой 
работы. 

Для улучшения качества работы сотрудников ОВД и повышения их пси-
хической устойчивости психологу в подразделении следует быть особо внима-
тельным к тем сотрудника, которые проявляют психологическую неустойчи-
вость, раздражительность либо неожиданно стал замкнут в себе, чрезмерно по-
дозрителен, сонлив. Такие сотрудники могут быть ослаблены влияющими на 
них негативными факторами экстремальных ситуаций, таких как:  
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- чрезмерная ответственность за выполняемую работу, недостаточное 
количество времени для выполнения задания, переработка, а также малое ко-
личество отдыха; 

- факторы, сильно действующим на психику: виду крови, трупа, телес-
ных повреждений и др.; 

- ситуациям противоборства: умение противостоять психологическому 
давлению со стороны преступника, а также манипулированию как законопо-
слушных граждан, так и нарушающих закон, не идти на поводу  

- конфликты с коллегами и начальством на службе. 
Для выработки иммунитета к влиянию экстремальных ситуаций следу-

ет проводить: 
-тренинги самовнушения, самоубеждения; 
- тренинги с элементами неожиданности, дефицита времени; 
- тренинги по освоению ситуаций, связанных с восприятием страданий, 

крови, ранений, травм, убитых; 
- обучение основам аутогенной тренировки; 
Целесообразность таких тренингов состоит в то, что человек неодно-

кратно попадающий в трудные, непредвиденные ситуации имеет больше 
шансов справится с ними, так как уже частично подготовлен. Поэтому не 
следует пренебрегать возможностью помочь сотруднику, который нуждается 
в данной помощи. 
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Психологическая устойчивость сотрудников органов внутренних дел  

к коммуникативному стрессу 
 
Одной из ведущих задач в деятельности психологов органов является 

профессионально-психологический отбор, во время которого подробно ис-
следуются когнитивные, эмоциональные, регулятивные процессы, свойства и 
качества личности кандидатов, их деловые характеристики, наличие или от-
сутствие факторов риска1.  

                                                 
1 Злоказов К.В. Актуальные проблемы профессионально-психологического отбора 

кандидатов на службу (учебу) / К.В. Злоказов, Р.И. Степанов, Е.В. Чернышева. – Екате-
ринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2014. – 176 с. 
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Одним из наиболее важных профессионально-значимых качеств, изу-
чаемых в процессе отбора, выступает  способность сотрудника справляться с 
негативным влиянием профессионального стресса. В свою очередь, одним из 
основных стресс-факторов служебно-профессиональной деятельности явля-
ется коммуникативный стресс, обусловленный негативными ситуациями об-
щения сотрудника с другими лицами (правонарушителями, свидетелями и 
потерпевшими, коллегами и т.д.). Поэтому для успешного выполнения своих 
профессиональных обязанностей в сфере социально-коммуникативного вза-
имодействия сотрудник должен обладать таким психологическим качеством, 
как психологическая устойчивость к коммуникативному стрессу1. 

Основными причинами коммуникативного стресса являются:  
1) длительное общение с гражданами и правонарушителями, негативно 

настроенными в отношении сотрудника и проявляющими свое недовольство 
в обвинениях, оскорблениях, угрозах;  

2) необходимость быть тактичным, вежливым, соблюдать правила ре-
чевого этикета вопреки оскорблениям;  

3) возможность проявления гражданами некомпетентности в правовых 
вопросах в процессе общения с ними, вследствие чего возможно возникнове-
ние недопонимания и т.д. 

В связи с этим, особое значение приобретают методы изучения психо-
логической устойчивости сотрудников ОВД к коммуникативному стрессу. 

В основном, психологами ОВД при изучении психологической устой-
чивости используются методы самоотчета, но их эффективность сомнитель-
на2. Трудно получить достоверные результаты о психологической устойчиво-
сти к стрессу в далекой от реальности обстановке. Во-первых, кандидат, же-
лая произвести должное впечатление, может дать социально-желательные 
ответы. Во-вторых, может искренне недооценивать или переоценивать свои 
возможности. В-третьих, может не иметь представления о том, как будет ве-
сти себя в действительно стрессовой ситуации, в связи с отсутствием подоб-
ного жизненного опыта и т.д.  

Исходя из этого, целью работы стала разработка экспериментальной 
методики изучения психологической устойчивости к коммуникативному 
стрессу путем моделирования стрессовых ситуаций и оценки работоспособ-
ности испытуемых в этих ситуациях.  

                                                 
1 Распопин Е.В., Зотева А.А. Опросник стрессоустойчивости сотрудников право-

охранительных органов (ОСУ-СПО) // Правоохранительные органы: теория и практика. – 
2017. – №1. – С. 89-97. 

2 Распопин Е.В. Ограничения личностных опросников как метода изучения инте-
гральных характеристик индивидуальности // XXXI Мерлинские чтения: Теория, методо-
логия и практика интегрального исследования индивидуальности в современном челове-
кознании: матер. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию выхода в свет труда                     
В. С. Мерлина «Очерк интегрального исследования индивидуальности» (06–08 октября 
2016 г., г. Пермь, Россия) / ред. кол. А.А. Волочков, А.А. Вихман, Б.А. Вяткин (науч. ред.), 
О.С. Самбикина; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2016. – С. 175-178. 
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При разработке методики был проведен ряд пилотажных исследований 
по схеме «тест – воздействие – ретест». На первом этапе испытуемые выпол-
няли несложные тестовые задания на память, внимание для оценки работо-
способности в спокойной обстановке. После этого задания выполнялись на 
фоне каких-либо сильных воздействий, способных выступать в качестве ис-
точника стресса. Затем сопоставлялись тестовые показатели, полученные до 
и после стрессогенных воздействий1. В качестве этих воздействий использо-
вались такие приемы, как негативная оценка результатов выполнения зада-
ния со стороны экспериментатора2 и негативная оценка поведенческих осо-
бенностей самого испытуемого в то время, когда он выполнял эксперимен-
тальное задание3. Проведенные исследования показали, что после воздей-
ствия у испытуемых изменилась результативность работы – произошло ее 
улучшение либо, напротив, ухудшение, что позволяет делать выводы о сте-
пени их устойчивости к коммуникативному стрессу. Исходя из этого, следу-
ющей задачей исследования выступила разработка экспериментальных ситу-
аций, позволяющих диагностировать психологическую устойчивость испы-
туемых к стрессу.   

В результате были предложены следующие варианты стрессоров: 
1. Критика референтным лицом проделанной тестовой работы с требо-

ванием переделать ее заново. Например, в качестве такого лица может вы-
ступать психолог в процессе профотбора. Если кандидат достаточно стрессо-
устойчив, то можно ожидать, что после критических замечаний он сумеет 
мобилизоваться и выполнить работу не хуже и даже лучше прежнего. Если 
же устойчивость к стрессу снижена, то результаты его повторной работы мо-
гут измениться в худшую сторону. Причем такие повторные попытки могут 
предлагаться кандидату и дважды, и трижды.    

2. Прерывание выполнения тестового задания на стресс-интервью, по 
результатам которого осуществляется критика профессиональных компетен-
ций испытуемого. Например, испытуемому может быть задан ряд вопросов, 
направленных на оценку знания ФЗ «О полиции». Даже если испытуемый 
отвечает по существу, уверенно, то его ответы подвергаются критической 
оценке со стороны экспериментатора, после чего испытуемому предлагается 
вернуться к продолжению выполнения тестового задания. Здесь также оце-

                                                 
1 Марищук В.Л., Евдокимов В.И.  Поведение и саморегуляция человека в условиях 

стресса. – СПб.: Сентябрь, 2001. – 260 с. 
2 Распопин Е.В. Экспериментальная методика изучения стрессоустойчивости // 

XXXII Мерлинские чтения: Способности. Одаренность. Индивидуальность: матер. Все-
рос. науч.-практ. конф. (20–21октября 2017 г., г. Пермь, Россия) / ред. кол. А.А. Вихман 
(науч. ред.), А.Ю. Калугин (техн. секр.), А.А. Скорынин (отв. секр.). – Пермь: Перм. гос. 
гуманит.-пед. ун-т., 2017. – С. 142-144. 

3 Колмыкова Т.И. Экспериментальное изучение психологической устойчивости со-
трудников правоохранительных органов к коммуникативному стрессу // Надежность и 
компетентность: актуальные направления психологического обеспечения подразделений 
полиции. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2017. – С. 68-71. 
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нивается, сумел ли испытуемый сохранить продуктивность выполнения за-
дания на прежнем уровне. 

3. Создание помех, препятствующих успешному выполнению тестовых 
заданий. Например, путем включения аудиозаписи с эмоционально-
насыщенной речью человека, находящегося в истерическом состоянии, в со-
стоянии аффекта, использование речи с элементами нецензурной лексики, 
ругани и т.п. 

Следующим шагом работы будет являться проверка валидности этих 
экспериментальных ситуаций для оценки психологической устойчивости ис-
пытуемых к коммуникативному стрессу. 

 
 

Корзун Ульяна Владимировна,  
курсант 3 курса 

Уральского юридического института МВД России 
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Распопин Евгений Владимирович,  
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Локус контроля как психологический фактор успешности  

учебно-профессиональной деятельности обучающихся  
образовательной организации МВД России 

 
Успешность учебно-профессиональной деятельность является одним из 

ключевых показателей эффективности подготовки будущих сотрудников 
ОВД. От того, насколько эффективно будущий специалист осваивает необ-
ходимые знания, умения и навыки, будет зависеть его профессиональная 
компетентность в будущем. На этом фоне особый интерес представляют пси-
хологические факторы, влияющие на успешность учебно-профессиональной 
деятельности.  

В рамках данной работы было выдвинуто предположение, согласно ко-
торому одним из ключевых психологических факторов успешности учебно-
профессиональной деятельности является локус контроля. А именно, пред-
полагалось, что успешность учебно-профессиональной деятельности связана 
с интернальным локусом контроля. 

Локус контроля представляет собой психологический конструкт, ха-
рактеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи 
внутренним, либо внешним факторам. В современной психологии различают 
два типа, или вида локуса контроля: интернальный и экстернальный. Интер-
нальный локус контроля свойственен для людей, которые считают, что они 
могут контролировать и управлять своей жизнью. Люди с экстернальным ло-
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кусом контроля полагают, что их решения и жизнь находятся под контролем 
внешних факторов, на  которые человек никак не может  повлиять1. 

Таким образом, целью работы выступило изучение взаимосвязи между  
локусом контроля и успешностью учебно-профессиональной деятельности 
обучающихся образовательных организаций МВД России. 

Для проверки гипотезы и реализации цели исследования были исполь-
зованы следующие методики. 

1. Уровня субъективного контроля опросник2. Методика многомерная, 
предназначена для изучения локуса контроля в следующих областях, пред-
ставленных отдельными шкалами: 

1) шкала интернальности в области достижений; 
2) шкала интернальности в области неудач; 
3) шкала интернальности в области семейных отношений; 
4) шкала интернальности в области производственных отношений; 
5) шкала интернальности в области межличностных отношений; 
6) шкала интернальности в отношении здоровья и болезни; 
0) общая шкала интернальности.  
2. Методика изучения успешности учебно-профессиональной деятель-

ности, разработанная выпускницей УрЮИ МВД России А.И. Яруллиной в 
рамках выпускной квалификационной работы3. Методика многомерная, 
предназначена для изучения успешности учебно-профессиональной деятель-
ности по следующим параметрам: 

1) показатели успешности учебной деятельности:  
а) результаты освоения учебных дисциплин; 
б) результаты физической подготовки; 
в) результаты огневой подготовки; 
г) общий показатель успешности учебной деятельности; 
2) показатели успешности внеучебной деятельности:  
а) участие в научно-исследовательской работе (НИР) курсантов; 
б) участие в спортивной деятельности института; 
в) участие в творческой деятельности института; 
г) общий показатель успешности внеучебной деятельности; 
3) суммарный показатель успешности учебно-профессиональной дея-

тельности, определяемый на основании общей оценки успешности и учеб-
ной, и внеучебной деятельности.  

                                                 
1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2000. – 608 с.  
2 Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М. Опросник уровня субъективного кон-

троля (УСК). – М.: Смысл, 1993. – 16 с. 
3 Распопин Е.В., Яруллина А.И. Методика изучения успешности учебно-

профессиональной деятельности обучающихся образовательных организаций МВД Рос-
сии // Инновационные методы и образовательные технологии подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел: сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (Ростов-на-Дону, 21 декабря 2017 г.). – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический 
институт МВД России, 2017. – С. 58-63. 



  588 
 
 

По итогам изучения взаимосвязей между шкалами методик были полу-
чены следующие результаты. 

1) локус контроля в области межличностных отношений отрицательно 
связан с показателем огневой подготовки (r = -0,44 при p ≤ 0,01); 

2) общий локус контроля отрицательно связан с показателем успешно-
сти в спортивной деятельности (r = -0,39 при p ≤ 0,01); 

Других связей между изучаемыми переменными обнаружено не было.  
Как видно из полученных результатов, чем ближе испытуемые нахо-

дятся к интернальному полюсу локуса контроля, тем ниже их успешность в 
области огневой подготовки и спортивной деятельности. Вероятно, это мо-
жет быть связано с тем, что чем больше ответственности берет на себя кур-
сант за свои успехи в области огневой подготовки и в спорте, тем труднее 
ему удержать поставленную планку. Иными словами, здесь могут иметь ме-
сто гиперответственность, переходящая в перфекционизм, избыточно завы-
шенные требования к себе. Однако такое предположение носит гипотетиче-
ский характер и требует эмпирической проверки.   

Таким образом, основной вывод, который может быть сделан по ре-
зультатам работы, состоит в том, что предположение о взаимосвязи между 
интернальным локусом контроля и успешностью учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся образовательных организаций МВД России не 
подтвердилось.  
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Проблема формирования кибераддикции у юношей 

 
Устойчивая и содержательная информационная связь с окружающей 

средой является одним из условий нормальной жизнедеятельности человека. 
В наше время изменения в сфере информационных технологий, а в частно-
сти, развитие Интернета содействуют людям в получении различного рода 
информации, поток которой ежедневно возрастает. При этом создаваемое 
Интернетом своеобразное информационное пространство может быть как 
предпосылкой построения человеком обширной, разносторонней структуры 
опыта, так и фактором формирования своего рода «второй», или виртуальной 
реальности, являющейся альтернативой объективной действительности, спо-
собом ухода от решения актуальных проблем. 
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Отметим, что на современном этапе развития общества все больше и 
больше людей приобщаются к Интернету, а наиболее многочисленной кате-
горией является молодежь, так как они рассматривают Интернет как самый 
доступный и удобный инструмент, который поможет им в обучении и полу-
чении новых знаний. Современные социологические исследования показы-
вают, что треть населения России испытывает проблемы с зависимостью от 
сети Интернет. Из 1600 человек опрошенных, 22% пользователей признают, 
что проводят слишком много времени в Интернете, при этом использование 
Интернета сводится только к развлекательным целям. 16% опрошенных ука-
зали, что обходиться без виртуального общения не могут. 11% заявили, что 
тратят большое количество времени на проверку почты в социальных сетях и 
обновление новостной ленты. Среди самых «зависимых» пользователей, со-
циологи выделяют группу людей в возрасте от 18 до 24 лет, что приходится 
на период юношества.1 

Находясь в Интернет-пространстве, обучающиеся активно реализуют 
потенциал всех познавательных процессов. Например, поиск важной инфор-
мации, выражение собственного мнения на тематических форумах, общение 
с интересными людьми, ознакомление с новостями мира и прочее. Перечис-
ленные выше процессы, несомненно способствуют успешной учебной дея-
тельности, развитию уровня интеллекта. Но в таком информационном про-
цессе у человека в какой-то момент может собственное «Я» перейти в «Я-
виртуальное» и тогда Интернет будет не только средством достижения цели, 
но и самой самоцелью. 

Интернет имеет огромные возможности, а следствием этого может 
служить то, что молодежь зачастую перестает контролировать время, которое 
они провели в сети, отвлекается от решения жизненных задач, заменяет обра-
зовательные аспекты Интернета развлечениями и играми, общением в соци-
альных сетях, бессмысленным «просиживанием штанов» за монитором или 
экраном телефона. Результатом этого служит следующее: Интернет стано-
вится негативным фактором влияния на успешность разного рода деятельно-
сти юношей, а также вызывает немало психических отклонений, обуславли-
вая тем самым возникновение кибераддиктивного поведения. 

Одной из особенностей современного состояния общества, по оценке 
многих психологов, педагогов, медиков является резкое распространение со-
циально-психологических расстройств среди учащейся молодежи, в частно-
сти, аддиктивных расстройств. Расширяется типология и формы проявления 
данных расстройств. Социальная и медицинская статистика деструктивных 
форм аддиктивного поведения также свидетельствует о данной негативной 
тенденции в обществе. 

Итак, обозначим понятие «аддикции». Аддикция – это уклонение от 
жизни, уход от ответственности. Люди со здоровой психикой без труда могут 
                                                 

1 URL: https://wciom.ru 
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приспособиться к требованиям обыденной жизни и тяжелее переносят кри-
зисные ситуации. В отличии от аддиктов они стараются избежать различных 
кризисных ситуаций. Для аддиктивных личностей, наоборот, присущ фено-
мен «жажды новых ощущений», стремление к риску, опасным ситуациям. 
Они живут в своем воображаемом мире, зачастую находятся в конфликтных 
отношениях с людьми, которые не понимают их собственный мир. Во время 
аддиктивных реализаций аддикт переживает сильные и приятные ощущения, 
которые нельзя сравнить с переживаниями обыденной жизни. 

Важно понимать, что особенности аддиктивного поведения включают в 
себя уход от реальности, расслабление при общении с другими людьми, са-
моутверждение возникают только при нахождении в сети Интернет. Затем 
человек возвращается в реальный мир со всеми его конфликтами, пережива-
ниями. Зачастую он не может справиться с теми обстоятельствами, жизнен-
ными трудностями, которые нужно пройти, решить и выбирает неодобряе-
мую обществом деятельность, старается вернуться в виртуальность, где у не-
го много возможностей и дозволений. В следствие этого формируется привя-
занность, а следом и зависимость от Интернета. 

Для того чтобы предотвратить развитие зависимости от сети Интернет, 
необходимо организовать на должном уровне комплекс профилактических 
мероприятий, который включает в себя различные виды деятельности, цель 
которых состоит в предотвращении появления и дальнейшего развития кон-
кретного явления в обществе. 

Проблема киберзависимости выходит сегодня на первый план в связи с 
возрастанием популярности сети Интернет. Немалая часть молодежи сейчас 
так сильно увлекается виртуальностью, что проводит за компьютером боль-
шую часть своего времени. Следствием этого становится эмоциональное воз-
буждение и зачатки аддиктивного поведения. Поэтому очень важно осу-
ществлять систематическую работу по профилактике киберзависимости с це-
лью прекращения ее прогрессирования. 

Результативность профилактической работы в образовательных орга-
низациях зависит от правильной ее координации. Проведение отдельных ме-
роприятий не дадут желаемого результата, если они будут проводиться от-
дельно от других. Профилактическая работа с педагогами, обучающимися 
является целостной системой, которая направлена на всех участников обра-
зовательного процесса. 

Эффективность и результативность профилактической программы в 
большей степени обеспечивается при условии ее многосторонности и долго-
срочности. 
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Влияние индивидуально-психологических особенностей личности на 
предпочтения к созданию селфи у курсантов 

 
История «селфи» берет свое начало в пятнадцатом веке.  Профессор 

психологии Кембриджского университета, Терри Эптер, утверждал: «Люди, 
имеющие средства на создание собственного портрета, стремились восполь-
зоваться этой возможностью. Они могли контролировать полученный ре-
зультат, и, конечно, сам факт того, что картина демонстрировалась обще-
ственности, означал важность и статус изображенной на ней персоны».1 
Многие художники-портретисты, желая увековечить не только свои труды, 
но и личный свой образ, старались создать автопортрет. Он мог быть как 
единоличным, где был изображен только лишь сам автор произведения, так 
и  отображен в групповых портретах.  

Принято считать, что современные автопортреты берут свое начало с 
появлением фотоаппаратов корпорации Kodak с 1900 года. Именно фотока-
мера Kodak Brownie стала ноу-хау в мире фото. При фотосъемке автопорт-
рета использовался метод фотографирования своего отражения в зеркаль-
ных поверхностях при помощи неподвижного штатива. 

Одним из первых в мире подростков, опробовавших данный метод 
съемки, была великая княжна Анастасия Николаевна Романова, дочь Нико-
лая II. В возрасте 13 лет, девушка смогла при помощи зеркала и фотоаппа-
рата создать снимок. Данный снимок она отправила другу, в письме кото-
рому указала, что сделать этот портрет ей было достаточно тяжело, так как 
ее руки дрожали, держа фотоаппарат.  

В настоящее время, в 21 веке развитие телекоммуникаций, сотовых 
телефонов, фотоаппаратов, развитие мобильных телефонов и прочих гадже-
тов дало толчок и вывело на новый уровень такую съемку, как автопортрет. 
Резкий всплеск интереса к «селфи» превратил данное явление в «мейнст-
рим», преобладающее направление интересов.  

По данным американского аналитического центра, представляющего 
информацию по социальным вопросам PRC (Pew Research Centr) 93% под-
ростков в Америке один раз в жизни делали «селфи».  
                                                 

1 https://lpgenerator.ru/blog/2015/07/16/psihologiya-selfi/ 
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Также, опираясь на отчет, подготовленный сотрудниками Эдинбург-
ского и Бирмингемского университетов, мы можем сделать вывод, что люди, 
публикующие большое количество своих фотографий в социальные сети, 
имеют предрасположение к поверхностным взаимоотношениям. 

Целью моего исследования является: выявить индивидуально-
психологические особенности, которые обуславливают  предпочтение к со-
зданию селфи. 

Проведение исследования разделено на несколько этапов: опрос с по-
мощью методик (О.И. Моткова, К. Роджерса, Р. Даймонда, Леонгарда-
Шмишека); проведение ориентационного анкетирования для выявления эм-
пирических типов студентов, склонных к предпочтению создания «селфи»; 
сравнение результатов полученных с помощью эмпирического исследования 
по критерию Стъюдента.  

В первой методике О.И. Моткова1 испытуемым дается список 24 лич-
ностных качеств, которые по их мнению составляют картину идеальной лич-
ности. Поскольку качества представлены только положительные, при оценке 
респондента их по пятибалльной шкале, можно считать максимальную вы-
раженность качеств как самоотождествление с его идеалом. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы о том, что 
на первом курсе уровень самооценки, в среднем, заниженный. Если брать 
отельные показатели, то у некоторых респондентов самооценка неадекватно 
занижена. На втором курсе уровень самооценки курсантов резко возрастает. 
Средние арифметические результаты курсантов третьего и четвертого курса 
одинаковые. Уровень самооценки на данном этапе – средняя или адекватно 
завышенная. 

Вторая используемая в научной работе методика – Методика диагно-
стики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 
Целью данной методики выступает  выявление особенностей адаптационного 
периода личности через интегральные показатели. Шкала представлена в ви-
де 101 утверждения, которые сформулированы в третьем лице единственного 
числа.  Такая форма используется для того чтобы избежать прямого отож-
дествления респондентом своих качеств сознательно, соотнося со своими 
особенностями.  Получив  результаты по данной методике, можно сделать 
вывод, что все показатели респондентов первого курса ниже, чем у респон-
дентов второго курса. Адаптивность и дезадаптивность различаются на 20-30 
показателей, а эмоциональный дискомфорт выше на 2-4. Однако все резуль-
таты не выходят за рамки нормы, что говорит об адекватной самооценке ис-
пытуемых как первого, так и второго курсов, об  и эффективной социально-
психологической адаптации в коллективе.  

Также, с целью диагностики типов акцентуации личности у курсантов 
был применен опросник Леонгарда-Шмишека. Из полученных результатов, 

                                                 
1 Мотков О.И.  Методика «Самооценка личности», М., 2003. 

(http://rudocs.exdat.com/docs/index-317529.html) 
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мы можем сделать вывод, что курсанты имеют дифференцированный и 
большой объем эмоциональных состояний от счастья до печали, или даже 
депрессии. Преобладающий экзальтированный тип акцентуации говорит о 
бурной реакции респондентов на любые раздражители. Это означает яркие, 
красочные эмоциональные проявления. В этом случае они  требуют к себе 
повышенного внимания и отличаются глубиной своих переживаний, или по-
другому, «принимают все близко к сердцу». А также, исходя из высокого по-
казателя ригидного типа акцентуации, мы можем сделать вывод, что респон-
денты стараются быть во всем лучшими.  При непризнании его авторитета, 
это может привести к большому напряжению. Для данного типа акцентуации 
характерна завышенная самооценка в рамках нормы.  

Для выявления эмпирических типов курсантов по анкетированию 
«селфи» на основании факторных оценок полученных в опроснике, был при-
менен кластерный анализ по методу «k – средних». Данная процедура необ-
ходима для статистического сбора данных, содержащих информацию о вы-
борке объектов, и упорядочения  объектов в группы. Первый тип, исходя из 
психологического содержания данных факторов,  данный тип студентов 
можно назвать  «предпочитающие делать селфи». Они имеют более выра-
женное желание создания селфи.  Важным фактором для них является без-
упречный внешний вид на снимке, для чего они заранее приводят себя в по-
рядок.  Внимание со стороны окружающих пользователей социальных сетей 
– самый главный критерий одобрения или же неодобрения фотографии. Чем 
больше фотография «соберет лайков», тем популярнее она будет, что соот-
ветственно подтверждает высокий статус  снимающего селфи. Самооценка 
таких курсантов чаще всего высокая/неадекватно завышенная. 

Второй тип  представлен курсантами не склонными к созданию сефли. 
Психологическое содержание данного психотипа говорит нам о том, что та-
кие люди имеют невысокую самооценку. Они не любят фотографироваться и 
делают это крайне редко и с неохотой, по случаю. 

Эмпирическое исследование показало, что существуют значимые раз-
личия в индивидуально-психологических особенностях  курсантов  предпо-
читающих делать селфи и не предпочитающих делать селфи по следующим 
шкалам: демонстративность, регрессия, проекция, замещение, доброта, экс-
плозивность, ассертивность, самоуничижение, агрессивность, психотизм. 
Курсанты, не предпочитающие делать селфи, характеризуются стеснительно-
стью и нежеланием привлекать к себе внимание окружающих. 

В ходе анализа полученных результатов, можно сделать вывод о том,  
что наибольший вклад в дискриминацию между двумя эмпирическими типами 
курсантов,  вносят следующие индивидуально-психологические особенности: 
агрессия, самоуничижение, низкая самооценка, проекция и избранность. 

Предпочтение к созданию селфи, в большей степени, зависит от таких 
индивидуально-личностных особенностей, как эксплозивность, интеллектуа-
лизация, демонстративность и самодостаточность. 
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Манипуляции несовершеннолетних и способы противодействия 
 
Изменения, происходящие в современном обществе, оказывают боль-

шое воздействие на взаимоотношения между людьми. В настоящее время в 
этих отношениях превалирует конкуренция, борьба за ведущее положение в 
системе социальных отношений. Все это отражается на всех уровнях соци-
ального взаимодействия – от индивидуального общения до массовой комму-
никации. Причем вместе с положительным влиянием конкуренции на повы-
шение инициативности и трудовой активности значительной части населения 
подобная направленность общественных отношений зачастую приводит к 
широкому использованию способов и приемов информационно-
психологического воздействия, в целях получения односторонних преиму-
ществ, порой даже в ущерб окружающим.  

Однако, манипулирование личностью, применение различных средств и 
технологий воздействия на людей, проявляется не только в политике или ре-
кламе – часто люди и в повседневной жизни используют подобные приемы в 
своих целях. Люди сами провоцируют проявление манипуляции по отношению 
к себе, демонстрируя собственные слабости: нетерпеливость, любопытство, из-
лишнюю мягкость характера, неумение отстаивать собственное мнение. 

Манипуляция сознанием исследуется по различным векторам, тем са-
мым аккумулируются знания по данной проблематике. Такие знания необхо-
димы для выявления лиц, использующих подобные методы и для того чтобы 
не стать жертвами манипулятора, научиться принимать собственные, а не 
навязанные решения, которые могут противоречить нашим интересам и 
наносить им ущерб. Таким образом, работа состоит в изучении сущностных 
характеристик манипуляции. 

В соответствии с поставленной целью, в работе определены следующие 
задачи: 

- дать определение понятию манипуляции; 
- определить понятия субъекта и объекта манипуляции; 
- рассмотреть виды манипуляций  и их характеристики; 
- выявить способы противодействия манипуляции. 
Рассмотрим понятие манипуляции, субъект и объект манипуляции.  
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Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное ис-
полнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека наме-
рений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями.1 

Субъектами манипуляции выступает лицо или группа лиц, осуществ-
ляющих манипуляционные воздействия для достижения собственных целей. 

Объект манипуляции – то, на что направлены действия манипулятора. 
Понятия манипуляции развивались постепенно, с течением времени. 

Особым этапом в формирования являлось определение данным словом дей-
ствий фокусников, которые без специальных устройств и приспособлений 
осуществляли манипуляции только руками. Само же искусство фокусников 
основываются на особых свойствах внимания и восприятия человека – на по-
нимании психологии личности. Фокусник-манипулятор добивается визуаль-
ных эффектов, отвлекая, перенаправляя и концентрируя внимание зрителей, 
воздействуя на их воображение, формируя иллюзии восприятия. Основные 
психологические эффекты достигаются путем управления вниманием (отвле-
чение, перемещение, сосредоточение), целенаправленным использованием 
механизмов психологических установок, стереотипных представлений и ил-
люзий восприятия. 

Пусковым механизмом манипуляции служит наличие поставленной 
цели.  Без цели отсутствует сам смысл манипулирования. 

Рассмотрим некоторые виды манипуляций и их характеристики. 
1. Демонстративное переспрашивание, или придуманные уточнения. 
В этом случае воздействие на манипулируемого достигается вслед-

ствие того, что  манипулятор делает вид, что заинтересован уточнить инфор-
мацию, узнать для себя какие-то дополнительные сведения. Манипулятор пе-
респрашивает собеседника, уточняет полученную информацию, повторяя 
сначала ваши слова, постепенно заменяя смысл ранее вами сказанного на 
иное значение. В результате формируется выгодная манипулятору информа-
ция, в которой полностью заменено значение прежде сказанного. 

В подобной ситуации необходима максимальная внимательность, обяза-
тельное вслушивание в то, о чем вам говорят, а, заметив некий негативный 
умысел – следует конкретизировать ранее сказанное. Уточнять смысл ранее 
сказанного необходимо даже когда манипулятор делает вид, будто не понимает 
стремления собеседника к уточнению и старается поменять тему разговора. 

2. Нарочитая поспешность, или перескакивание с одной темы на другую. 
В такой ситуации манипулятор старается уже после озвучивания тех 

или иных сведений срочно переключиться на иную проблему, осознавая, то, 
что внимание собеседника мгновенно переориентируется на новые данные, а, 
значит, повышается вероятность того, что прежняя информация, которая не 
была оспорена, дойдет до подсознания слушателя.  

                                                 
1 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.— М.: 

ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. — С. 59-60  
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Помимо этого, вследствие поспешности и перемешивания тем, стано-
вится возможным за относительно короткий промежуток времени «озвучить» 
огромное число тем и, следовательно, цензура психики не успевает «пропу-
стить» все через себя, увеличивается вероятность того, что некоторая доля 
информации попадет в подсознание и начнет влиять на сознание объекта ма-
нипуляции в нужном манипулятору ключе.1 

3. Стремление продемонстрировать безразличие, или псевдо-
невнимательность. 

Поведение манипулятора характеризуется внешним безразличием к со-
беседнику и его информации. Такие действия заставляют собеседника подсо-
знательно стараться убедить манипулятора в собственной значимости и зна-
чимости преподносимой им информации. Таким образом, манипулятору 
остается лишь принимать ту форму и те сведения, которые представляет со-
беседник. 

Таким образом, своеобразной формой защиты подвергаемого манипу-
лированию собеседника может быть концентрация собственного волевого 
контроля. Важно научиться владеть собой и не поддаваться на провокации. 

4. Ложная ущербность, или мнимая слабость. 
Этот вид манипуляции ориентирован на попытку со стороны манипу-

лятора продемонстрировать объекту манипуляции свою слабость, и этим до-
стичь поставленной цели.  Когда собеседник чувствует что вы слабее, у него 
автоматически включается эффект снисходительности, следовательно, под-
сознательно цензура вашей психики собеседника начинает работать расслаб-
ленно, не воспринимая передаваемую манипулятором  информацию серьез-
но. Через некоторое время объект манипуляции начинает осуществлять тай-
ную волю манипулятора. 

Основным способом защиты от манипуляции в подобной ситуации яв-
ляется четкое контролирование адресованных вам сентенций. 

5. Притворная влюбленность, или усыпление бдительности. 
За счет того, что манипулятор разыгрывает перед другим человеком 

(объектом манипуляции) влюбленность, притворное почтение, преклонение и 
т.п. (т.е. демонстрирует якобы собственные подобные чувства), он добивает-
ся значительно большего, чем, если бы просил о чем-то открыто. 

6. Яростный напор, или непомерный гнев. 
Манипулирование в данном ключе возможно путем демонстрирования 

немотивированной ярости по отношению к объекту. У объекта появляется 
стремление успокоить рассерженного. Для этого он готов неосознанно пойти 
на уступки манипулятору. 

Методы защиты различны, и зависят от навыков объекта манипуляции. 
К примеру, можно сперва изобразить подобное манипулятору эмоциональное 
                                                 

1 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.— М.: 
ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. — С. 254 
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состояние, а затем, успокоившись, успокоить и манипулятора. Или, к приме-
ру, можно инсценировать полное безразличие к ярости манипулятора и про-
демонстрировать спокойствие, таким образом, сбив его с толку.  

7. Быстрый темп, или неоправданная спешка.  
В этом случае манипуляции мы говорим о желании манипулятора за 

счет чрезмерно быстрого темпа речи продвинуть некоторые собственные 
мысли и идеи, добившись принятия их объектом. Это становится возможным 
и в том случае, когда манипулятор, прикрывается отсутствием времени и до-
бивается от собеседника значительно большего, чем, если бы собеседник 
успел продумать собственную реакцию, вследствие того, что располагал до-
статочным временем. 

Способ противодействия таким действиям – тайм-аут, с целью сбить 
манипулятора с заданного им темпа (к примеру, сослаться на срочный, важ-
ный звонок). Также возможно разыгрывание непонимания манипулятора и 
постоянное уточнение каких-либо вопросов. 

8. Излишняя подозрительность, или представление вынужденных 
оправданий. 

Данный вид манипуляции осуществляется, когда манипулятор инсце-
нирует недоверие в некотором вопросе. Объект манипуляции непременно 
желает оправдаться (ответная реакция на демонстрируемую недоверчивость 
манипулятора). Таким образом, защитный барьер психики объекта манипу-
ляции слабеет, и манипулятор получает желаемую реакцию. 

Метод защиты – осознание себя личностью и волевое противостояние 
стремлению манипулятивного влияния в свою сторону (важна демонстрация 
собственной уверенности, необходимо показать, что если манипулятор вдруг 
демонстрирует обиду - то пусть обижается, вы не побежите вслед за ним; это 
необходимо взять на вооружение «влюбленным»). 

9. Мнимая усталость, или игра в утешение. 
Манипулятор всем своим видом демонстрирует усталость и неспособ-

ность что-либо доказывать и выслушивать какие-либо возражения. Таким 
образом,  объект стремится скорее выразить согласие с информацией, дово-
димой манипулятором, чтобы не утомлять его собственными возражениями. 
Соглашаясь, объект тем самым идет на поводу у манипулятора, который 
только этого и желает. 

Способ противодействия – не поддаваться на провокации. 
Стоит отметить, что видов манипуляций огромное количество (порядка 

двух десятков). 
Существует целый реестр приемов противодействия манипуляции:  
1) Осознать тот факт, что нами хотят манипулировать. 
Каждый способен осознавать попытки манипулирования всего лишь 

оставаясь в контакте с собственными эмоциями и чувствами, которые спо-
собны передать нам соответствующие сигналы.  
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2) Если вдруг мы ощутили и поняли, что нами пытаются манипулиро-
вать, необходимо моментально ограничить распространение своих личных 
данных. 

3) Обозначенный выше шаг заключается  в применении одного из спо-
собов противодействия манипулированию. 

Это может быть: 
1. Пассивная защита, где главной целью выступают различные способы 

уклонения от влияния манипулирующего вами человека; 
2. Активная защита, которой осуществляются мероприятия по раскры-

тию выстроенных планов манипулирующего Вами человека; 
3. Контрманипуляция,  а фактически «выбивание клин клином». 
Тут важно учитывать только тот факт, что два из приведенных спосо-

бов противодействия могут стать причиной возникновения конфликтных си-
туаций, из чего следует, что использовать их надо крайне осмотрительно, ак-
куратно.  

Каждый вид защиты также выбирается исходя из личностных характе-
ристик самого человека. Поэтому, уместно будет далее рассмотреть, какие из 
персональных качеств могут способствовать успешному противодействию 
манипулированию.1 

Личностные качества, способствующие противодействию манипуляции 
1.Самообладание – способность брать под контроль свои собственные 

чувства и эмоции. 
2.Уверенность в своих правах – необходимо выглядеть увереннее в гла-

зах манипулятора, что значительно затруднит его «работу». 
3. Непредсказуемость – качество, которое поможет защититься от ма-

нипулятора, благодаря тому, что ему будет очень сложно предугадать наши 
мысли и чувства. 

4. Говорить «нет» - важно отказываться от навязываемого мнения и 
стараться держаться своих взглядов и предпочтений. 

В нашем мире никто не застрахован от воздействия посторонних лю-
дей. Сам человек – существо социальное, а, следовательно, наше поведение 
всегда находится под воздействием других людей, и защитить себя от подоб-
ного воздействия довольно трудно, тем более с учетом бурного развития 
психологических приемов и технологий манипулирования. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.— М.: 

ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. — С. 193-194 
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Организаторские способности 

как ресурс конкурентоспособности личности 

 
Актуальность. Современные стремительные темпы научно-

технического прогресса  повышают требования к подготовке подростков к 
самостоятельной взрослой жизни.  Современный рынок труда требует 
создания таких технологий развития, которые позволят выпускникам 
учебных заведений, входящим в мир производственной и управленческой 
деятельности, достичь высокого уровня конкурентоспособности. Кроме 
базовых школьных знаний, они должны обладать организаторскими 
способностями для конкурентоспособности в будущем. 

Основное содержание. Конкурентоспособность – социально 
ориентированная система способностей, свойств и качеств личности, 
характеризующая ее потенциальные возможности в достижении успеха (в 
учебе, профессиональной и вне профессиональной жизнедеятельности), 
определяющая адекватное индивидуальное поведение в динамически 
изменяющихся условиях, обеспечивающая внутреннюю уверенность в себе, 
гармонию с собой и окружающим миром. Следовательно,  
конкурентоспособная личность должна обладать не только специальными 
знаниями и умениями, а, прежде всего, развитыми личностными качествами, 
позволяющими эффективно осуществлять процесс деятельности и получать 
искомые результаты. Личностно-профессиональные качества имеют 
первостепенное значение в обеспечении конкурентоспособности личности.  

При разработке средств, методов и форм решения проблемы 
формирования конкурентоспособности личности необходимо 
придерживаться следующей позиции: воспитывать конкурентоспособную 
личность, которая применяет цивилизованные методы и средства достижения 
целей. А это возможно только при условии воспитания у школьников 
высокого уровня нравственной культуры, самосознания, принятия ими 
цивилизованных норм и правил ведения конкурентной борьбы. В настоящее 
время возрастает актуальность проблемы формирования у подростков 
устойчивой ориентации на исключительную значимость духовно-
нравственной культуры. 

Организаторские способности выступают в качестве существенной 
составляющей общей структуры способностей человека (А.Г. Ковалев, 
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В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, Л.И. Уманский, и др.). Анализируя 
организаторские качества личности, многие исследователи считают, что 
необходимыми составляющими таланта организатора должны быть ум, 
рассудительность, живость, бодрость, твердость характера, требовательность, 
смелость, сдержанность, энергичность, работоспособность и др.  

Ю.Д. Красовский выявил «критерии личностной концепции 
организаторских качеств», в которой выделил организационный потенциал, 
включающий убедительность, оптимистичность, сопрягаемость. 

Рассматривая организаторские способности как структуру, 
Н.Д. Левитов считал, что одной из важнейших организаторских 
составляющих является речь – хорошее владение вербальными способами 
общения, то есть умение убедить в необходимости выполнения того или 
иного вида деятельности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что личность, которая обладает 
организаторскими, коммуникативными и личностными качествами, 
входящими в структуру организаторских способностей и влияющими на 
эффективность конкуренции – потенциал России. При этом до сих пор 
остается не вполне изученным вопрос о характере. 

Организация диагностического исследования.  
С целью выявления взаимосвязи организаторских способностей и 

конкурентоспособности личности было проведено тестирование. Базой для 
констатирующего исследования являлась МБОУ гимназии № 82 
г. Краснодара, группу респондентов составили обучающиеся 8 «А» класса в 
количестве 33 человек.  

Первое исследование осуществлялось по методике В.В. Синявский, 
В.А. Федорошин (КОС) «Коммуникативные и организаторские склонности». 
Суть методики: в профессиях, которые по своему содержанию связаны с 
активным взаимодействием человека с другими людьми, в качестве 
стержневых выступают коммуникативные и организаторские способности, 
без которых не может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание 
деятельности работников таких профессий - руководство коллективами, 
обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание 
людей и т.д. По результатам ответов испытуемого появляется возможность 
выявить качественные особенности его коммуникативных и организаторских 
склонностей. 

Результаты исследования показали, что «очень высокий» и «высокий» 
уровень организаторских способностей имеют по 24,2% учащихся класса, 
«средний» уровень – 9%, «ниже среднего» уровень – 30,3%, «низкий» 
уровень – 12% обучающихся. Таким образом, можно сделать вывод, что 
57,4% обучающихся 8 «А» класса МБОУ гимназии №82 г. Краснодара имеют 
уровень организаторских способностей не ниже среднего. 

Второе исследование, посвященное оценке конкурентоспособной 
личности,  проводилось  по методике Т.Л. Шапошниковой и О.Н. Подольской 
«Современная модель и метод диагностики уровня конкурентоспособности». 
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Суть методики – проанализировать причины,  личностные качества и 
способности, которые влияют на уровень конкурентоспособности, и выявить 
резервные возможности повышения этого уровня.  

Результаты исследования показали, что «очень высокий» и «высокий» 
уровни конкурентоспособности  имеют по 27,3% учащихся класса, «средний» 
уровень – 12,1%, «ниже среднего» – 21,2 %, «низкий» уровень – 12,1% 
обучающихся. По итогам данного исследования можно сделать вывод, что 
66,7% обучающихся 8 «А» класса МБОУ гимназии №82 г. Краснодара имеют 
уровень конкурентоспособности  не ниже среднего. 

Проведенный корреляционный анализ (рассчитывался ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена) свидетельствует о наличии сильной 
положительной взаимосвязи между уровнем коммуникативных и 
организаторских способностей и конкуренции (p=0,73). 

Таким образом, результаты эмпирического исследования подтвержда-
ют теоретические  выводы ученых о том,  что развитие организаторских ка-
честв напрямую и положительно влияет на конкурентоспособность  лично-
сти. Следовательно, данные качества правомерно рассматривать как ресурс 
конкурентоспособности человека, в связи с чем их целенаправленное  фор-
мирование развитие представляется важной задачей системы образования. 
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Роль традиций в летной деятельности 
 

В настоящее время в обществе зреет понимание особой значимости 
изучения отечественной истории, ее особенностей. В связи с этим, как 
никогда возрастает роль историко-патриотического сознания, национальных, 
военных традиций в обществе. Появляется желание более полно и глубоко 
узнать свое прошлое, прошлое своей Родины в результате чего открывается 
связь времен и поколений. Гордость за предков становится мерилом  
исторического самосознания и национального достоинства у молодого 
поколения.   
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Особо ярко можно рассмотреть роль традиций в становлении, 
воспитании и поддержании молодого поколения в армейской среде, которая 
требует от военнослужащего развития высоких моральных и духовных 
качеств. В связи, с этим необходимо прививать военнослужащим 
социальные, нравственные и ценностные ориентиры, одними из которых 
выступают боевые традиции.    

Под боевыми традициями следует понимать исторически сложившиеся 
в армии и флоте, передающиеся из поколения в поколения правила, обычаи, 
нормы поведения военнослужащих, связанных с выполнением боевых задач 
и несением воинской службы. Совокупность боевых традиций образует слой 
устойчивых форм активности подразделения. Характерными функциями 
армейских традиций являются – саморегуляция, саморазвитие и поддержание 
духовных ценностей.1 

Воинские традиции многогранны и имеют свою классификацию. По 
степени общности делятся на общие – характерные для всех Вооруженных 
Сил и частные - традиции для определенного рода и вида войск, отражающие 
их специфику. По степени устойчивости – устоявшиеся, отмирающие, 
возрождающиеся. Выделяют традиции по степени общественной значимости 
(прогрессивные и реакционные), а так же по сферам воинской деятельности 
(боевые, обучения и воспитания и воинского быта). На формирование и 
появление армейских традиций оказывают влияние условия деятельности и 
отношения, которые складываются в самих воинских коллективах.2 3 

Особо ценят и уважают традиции в авиационной среде, отводя им одну 
из главных ролей в профессиональном становлении курсанта и поддержании 
боеготовности воздушно-космических войск в целом. Суть авиационных 
традиций заключается в принятии и передаче «неписанных» законов летного 
дела, осуществляющих, в свою очередь, воспитание и поддержание чувства 
патриотизма, долга перед отечеством и развитие профессионализма, 
осознание значимости своего дела. 

Проводя анализ литературных источников по истории Вооруженных 
Сил, истории авиации, боевых традиций и непосредственно бесед с 
летчиками-инструкторами, летчиками боевых полков, преподавателями 
авиационного вуза, можно сделать вывод, что большее внимание уделяется  
изучению и описанию боевых традиций в целом. Так, например, изучением 
традиций русской армии занимался Гончар А. Е. в своей работе «Традиции 
русской армии в XVIII- первой половине XIX веков: Сущность, история, 
уроки»4, Трубников В.В. в своей диссертационной работе на тему: 

                                                 
1 https://students-library.com 
2 http://helpiks.org 
3 poisk-ru.ru/s39176t2.html 
4 Гончар А.Е. «Традиции русской армии в XVIII-первой половине XIX веков: Сущ-

ность истории уроки» Автореф. дис. раб. канд. истор. Наук. – М.: ГАВС. – 1994. – С.25  
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«Воспитание курсантов на традициях Вооруженный Сил России»1, изучение 
патриотического воспитания военнослужащих через военные традиции были 
описаны в учебном пособии под редакцией Рыкова С.Л. «Патриотическое 
воспитание военнослужащих на традициях Российской армии».2, Колганов В.М. 
в свою очередь исследовал культурные традиции русской армии и флота.  

В своих научных трудах они раскрывали само понятие, его суть, виды, 
классификацию, историю развития, проводили анализ культурных и 
исторических традиций армии и флота, при этом не акцентировали внимание 
на конкретных традициях летной деятельности, где можно было бы увидеть 
саму суть и специфику деятельности. В связи с этим и возник интерес к 
исследованию авиационных традиций.   

Изучая литературные источники, содержащие описание авиационных 
традиций, можно сказать, что этот феномен военной среды изучен крайне 
мало и передается больше из «уст в уста», из поколения в поколение. 
Историческое исследование традиций авиации отечественного Военно-
Морского флота 1910-1991 гг. было описано в диссертационной работе 
кандидата исторический наук Кузьмина Г.В.3 

В связи с этим и возник интерес к исследованию авиационных традиций.  
Целью исследования было выявления уровня осведомленности курсантов о са-
мом понятии летные традиции, их сути и ценности для молодого поколения. 

На базе Краснодарского военного высшего авиационного училища 
летчиков было проведено анкетирование курсантов второго курса. Выборка 
составила 75 человек, все респонденты мужчины, возраст которых от 19 до 
26 лет. Курсантам была предложена авторская анкета, где они отвечали на 
следующие вопросы: «Что Вы подразумеваете под летными традициями?», 
«В чем, по-вашему мнению, заключается суть традиций летной 
деятельности?», «Необходимо ли поддерживать и приумножать авиационные 
традиции?». 

Далее приведем полученные результаты исходя из обобщения  
высказываний приводимых курсантами близких между собой по смыслу. 

На вопрос «Что Вы подразумеваете под летными традициями?», 69% 
опрошенных ответили, что летные традиции – это установившиеся 
определенные действия, отношения и правила поведения, которые 
передаются от офицера к курсанту, отражающие специфику деятельности,  
23% соединили понятия традиции и приметы, у 8% ответ вызвал 
затруднение. На вопрос «В чем, по-вашему мнению, заключается суть 
традиций летной деятельности?», 90% опрошенных отметили, что суть 
летных традиций лежит в воспитании и привитии молодому поколению 

                                                 
1 Трубников В.В. «Воспитание курсантов на традициях Вооруженный Сил России» 

Автореф. дис. раб. д-р истор. наук. – СПб: СПб АМВД, 1998. – С. 18 
2 Учебное пособие под. Общ. Редакцией Рыкова С.Л. – М.: ВУВС, 1997. – С.224 
3 Автореф. канд. истор. н. Кузьмина Г. В. «Традиции авиации отечественного Во-

енно-Морского флота 1910-1991 гг. :историческое исследование», 2014 
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таких качеств, как патриотизм, честь, мужество, уважение к своей 
профессии, дисциплинированность, воинское товарищество, передача опыта 
от командира к курсанту, саморазвитие. 5% отметили, что суть заключается в 
обучающем моменте, для передачи опыта, остальные 5% приписали этому 
феномену романтический и юмористический характер. На вопрос 
«Необходимо ли поддерживать и приумножать авиационные традиции?», 
100% ответили утвердительно. Делая вывод из проведенного исследования 
можно сказать, что курсанты в достаточной степени осведомлены и 
понимают суть ценности традиций летной деятельности. Вкладывают в него 
весомый смысл и ставят перед собой задачу соблюдать, продолжать и 
приумножать традиции своего дела. Следует отметить, что большая часть 
опрошенных сознательно подошли к выбору военной профессии, продолжая 
династии военных, приходя в летный вуз из общеобразовательных школ-
интернатов с первоначальной летной подготовкой, кадетских школ и т.д. 

Анализ специфики военной деятельности показал, что многие 
традиции утверждены в Уставах ВС РФ, инструкциях и наставлениях, 
закрепляясь, таким образом, на юридическом уровне. Например, к ним 
относятся ритуалы служебно-боевой деятельности и норм поведения 
военнослужащих. Так же в летной деятельности есть много традиций, 
носящих негласный характер, они не прописаны в уставах и других 
регламентирующих документах. Но они прочно вошли в летную среду, 
широко применяются и активно передаются от офицера к курсанту.  

Леонов А.А. летчик-испытатель, космонавт, первый человек, вышедший 
в открытый космос, в своей книге «Время первых. Судьба моя – я сам» писал: 
когда кто-то из бригады в Новый год или день Рождение был на полетах, то все 
его товарищи по бригаде собирались у него дома. Много разговаривали, 
веселились, тем самым старались восполнить его отсутствие для семьи.  

Проведенное интервью с преподавателями Краснодарского высшего 
военного авиационного училища летчиков имени А.К. Серова, летчиками-
инструкторами учебных баз, ветеранами летной деятельности, техниками 
дало возможность ознакомиться с такими традициями. Так, например, после 
первого самостоятельного вылета курсанта, совершившего этот полет, другие 
курсанты берут на руки и подкидывают вверх, выражая всеобщую радость. 
Таким образом закрепляется положительный эмоциональный эффект от 
первого самостоятельного полета, что придает курсанту большую 
уверенность в себе и своих возможностях.  

Летчик истребительной авиации, в прошлом участник пилотажной 
группы «Русские Витязи», сейчас исполняющий должность курсового офицера, 
рассказывая о летных традициях, упоминал, что перед вылетом техник 
обязательно прикасается к носу самолета. Эта традиция имеет место быть еще 
со времен войны, когда по вибрации корпуса можно было четко определить 
исправность двигателя. В свою очередь летчик выполняет воинское 
приветствие – благодарит техника за бережное отношение к самолету.  
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Или, например, в прошлом летчик-инструктор, преподаватель кафедры 
навигации и боевого применения, рассказывал, когда курсант совершает свой 
крайний самостоятельный взлет и посадку в обучении, выпускается  
«Молния». В ней описывается его тяжелый путь в юмористической форме. 
Тем самым подбадривают его, выражая радость победы над трудностями. 
Так же является традицией обязательно перед полетом подуть в основной 
ПВД (приемник воздушного давления) – что бы первый воздух, поступивший 
в систему, которая осуществляет показания приборов, был из твоих легких. 
Таким образом летчик настраивает себя на легкий и безотказный полет.  

Старший преподаватель тактики ВВС, в прошлом зам. ком. эскадрильи 
поделился такой традицией: курсанты берут фуражку у командира 
эскадрильи, кладут ее на рулежную дорожку и крайний кто совершил свой 
курсантский полет наезжает на нее передней стойкой самолета, а товарищи 
ему в этом помогают – направляя. После, они  расписывают ее и дарят на 
память командиру эскадрильи, при этом новая фуражка заранее 
приготовлена.  

Все это говорит о том, что летные традиции, являются неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности военного летчика, показывающие 
Душу авиации.  В них имеется свой весомый психологический смысл, 
сложившиеся способы эффективного решения задач, формы отношений, 
который позволяет быстрее, точнее и правильнее передать позитивный опыт, 
а так же умение благополучно справляться с нестандартными ситуациями и 
состояниями. Они создают благоприятную социальную среду, в которой 
происходит формирование высоких моральных, боевых и профессиональных 
качеств. Тем самым вызывают нравственный подъем и чувство гордости за 
принадлежность к воздушно-космическим силам и Вооруженным Силам РФ 
в целом. 
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В настоящее время актуальной, исследуемой междисциплинарными 

науками является проблема изучения копинга, совладания с трудными жиз-
ненными ситуациями. 
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Копинг («coping») на русский язык переводится как преодоление, со-
владание. Термин «совладание» («coping») был введен в тридцатых годах XX 
века Гансом Гартманом при описании способов функционирования лично-
сти, свободной от конфликтов; при описании способов разрешения челове-
ком психологических проблем1. В 1962 году, изучая способы преодоления 
детьми кризисов развития, Л. Мэрфи также употребил понятие «копинг»2. В 
1966 году Р. Лазарус описывает копинг, как осознанные стратегии совлада-
ния с трудными ситуациями, порождающими стресс и тревогу3.  

Для наиболее полного анализа исследуемой темы необходимо конкре-
тизировать основные понятия: 

1. Копинг (Р. Лазарус, С. Фолкман) – «динамичное взаимодействие че-
ловека с ситуацией, как когнитивные, поведенческие и эмоциональные уси-
лия, направленные на устранение внешних или внутренних противоречий»4. 

2. Совладающее поведение (Т.Л. Крюкова) – «поведение, позволяющее 
субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными лич-
ностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или трудной 
жизненной ситуацией»5. 

Нужно отметить, что проанализированные понятия имеют концепту-
альную схожесть, что детерминирует использование в работе терминов: «ко-
пинг», «совладающее поведение», «совладание» – как синонимы. 

Трудная жизненная ситуация – это «ситуация, в которой в результате 
внешних воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адап-
тации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять 
свои основные жизненные потребности посредством моделей и способов дея-
тельности (поведения), выработанных в предыдущие периоды жизни»6. 

Приспособление подростка к трудной жизненной ситуации или ее пре-
одоление зависят от объективных (внешних) и субъективных (внутренних) 
факторов. К объективным факторам относятся внешние обстоятельства, вли-
яние социальной среды и ближайшего окружения человека. Субъективные 
факторы связанны с социально-психологическими особенностями личности7:  

                                                 
1 Либина А. В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации. 

М.: Эксмо, 2008. 400 с. 
2 Кобзева О. В. Проявление копинг-поведения в юношеском возрасте // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. 2011. № 3. С. 155–158. 
3 Там же. С. 156. 
4 Битюцкая Е. В. Современные подходы к изучению совладания с трудными жиз-

ненными ситуациями // Вестник МГУ. 2011. № 1. С. 101. 
5 Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения: современное состояние, 

проблемы и перспективы // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н.А. Некрасова. 2008. № 4. С. 148–149. 

6 Осухова Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях: 
учеб. пособие. М.: Академия, 2007. С. 29. 

7 Там же. С. 33–35. 
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1) внутренние условия и определение трудности ситуации (в зависимо-
сти от социально-психологических особенностей подростки по-разному реа-
гируют на внешне одинаковые ситуации); 

2) мировоззрение (религиозная ориентация) и определение уровня 
трудности ситуации; 

3) локус контроля и оценка уровня трудности жизненной ситуации. 
Копинг осуществляется через копинг-стратегий личности  – опреде-

ленные действия по совладанию, направленные на повышение адаптации че-
ловека к трудной жизненной ситуации, к окружающему миру.  

Е.В. Змановская определяет успешные поведенческие копинг-стратегии 
(действия личности, направленные на сотрудничество со значимыми людьми, 
на поиск поддержки в ближайшем окружении) и малопродуктивные (пассив-
ные формы поведения с подавленным эмоциональным состоянием, чувством 
безнадежности)1. 

Р. Лазарус среди копинг-стратегий выделял: проблемно-
ориентированные и эмоционально-ориентированные. Проблемно-
ориентированные стратегии по совладанию направлены на преодоление 
трудной ситуации и наиболее эффективны в контролируемых ситуациях. 
Эмоционально-ориентированные стратегии – это стратегии, цель которых за-
ключается в изменении собственных установок, в снижении влияния стресса, 
что наиболее эффективно в неконтролируемых ситуациях2. 

Нужно отметить, что копинг-стратегии подростков отличаются от ко-
пинг-стратегий взрослых:  

1. Подросткам свойственны эмоционально-ориентированные копинг-
стратегии3.  

2. Копинг-стратегии подростков отличаются низкой осознанностью и 
ориентацией на социальную поддержку4.  

3. Использование подростками продуктивных копинг-стратегий связа-
но с уверенностью в себе, высокой умственной работоспособностью, гибко-
стью во взаимоотношениях, сниженной тревожностью, развитыми навыками 
самоконтроля5.  

Формирование и развитие конструктивных копинг-стратегий у под-
ростков рассматривается нами как вид активного совладающего поведения 

                                                 
1 Змановская Е. В. Девиантология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

М.: Академия, 2003. 288 с. 
2 Рассказова Е. И., Гордеева Т. О. Копинг-стратегии в психологии стресса: подхо-

ды, методы и перспективы /// Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. 
№ 3(17). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 21.03.2018 г.). 

3 Нартова-Бочавер С.К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности // 
Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 5. С. 20–30. 

4 Киселева О. В. Влияние личностных особенностей на выбор копинг-стратегий у 
подростков с нарушениями и без нарушений поведения // Известия Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. № 29. С. 152–154. 

5 Там же. С. 154.  
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подростков, находящихся в трудных жизненных ситуациях; как комплексный 
процесс формирования навыков жизнестойкости и критического мышления с 
учетом индивидуальных особенностей психофизиологического реагирования 
на стресс. 

Жизнестойкость – «интегральная характеристика личности, позволяю-
щая сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно преодолевать 
жизненные трудности, трансформируя их в ситуации развития». Жизнестой-
кость включает в себя следующие компоненты: «оптимальная смысловая ре-
гуляция личности, адекватная самооценка, развитые волевые качества, разви-
тые коммуникативные способности и умения, высокий уровень социальной 
компетентности»1. 

Критическое мышление – это мышление, формирующееся и развиваю-
щееся в процессе обучения и воспитания, приобретения опыта и его обмена; 
это развитие когнитивной сферы подростков путем повышения знаний о фе-
номене «трудная жизненная ситуация», его факторах и особенностях; моде-
лирования сложных, кризисных ситуаций и обстоятельств; критико-
рефлексивного анализа. 

Уровень реакции на трудную жизненную ситуацию определяется через 
наличие или отсутствие в опыте подростка программ копинг-стратегий. По 
мнению Д.А. Жукова на стрессовую реакцию оказывают влияние четыре 
компонента: новизна ситуации, сила стрессорной реакции, наследственность, 
индивидуальный опыт2.  

Подросток реагирует на трудную жизненную ситуацию с помощью 
определенного типа поведения, выделенного Д.А. Жуковым: тип А – борьба 
или бегство (возврат к прежним условиям, преобразование среды); тип Б – 
затаивание (приспособление к изменениям, новым условиям)3.  

Выбор стратегии поведения «зависит от возможности контролировать 
ситуацию»: поведение типа Б является эффективным в ситуациях неконтро-
лируемого стресса; поведение типа А – эффективно при контролируемых 
воздействиях стресса. Нужно отметить, что неконтролируемая ситуация мо-
жет стать контролируемой под влиянием субъективного, оценочного воспри-
ятия только подростком с поведенческим типом А, которому свойственны 
такие черты личности: агрессивность, амбициозность, активность4.  

На основании теоретического анализа, сравнения и синтеза научных 
данных по исследуемой теме можно сделать следующие выводы: 

                                                 
1 Книжникова С. В. Педагогическая профилактика суицидального поведения на ос-

нове формирования жизнестойкости подростков в условиях общеобразовательной школы 
: автореф. дис. … кандидат педагогических наук : 13.00.01. Краснодар, 2005. 191 с. URL: 
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskaya-profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-na-
osnove-formirovaniya-zhiznestoikos (дата обращения 22.03.2018 г.). 

2 Жуков Д. А. Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей. В 2 т. Т. 
1. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. 428 с.  

3 Там же. 
4 Там же. 
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1. Приспособление подростка к трудной жизненной ситуации или ее 
преодоление зависят от объективных (внешних) и субъективных (внутрен-
них) факторов. 

2. В подростковом возрасте преобладают эмоционально-
ориентированные копинг-стратегии. 

3. Копинг-стратегии подростков отличаются низкой осознанностью и 
ориентацией на социальную поддержку. 

4. Формирование и развитие копинг-стратегий у подростков, находя-
щихся в трудных жизненных ситуациях, должно иметь комплексный характер.  

5. В контролируемых ситуациях наиболее эффективны: проблемно-
ориентированные стратегии по совладанию (Р. Лазарус); психофизиологиче-
ское реагирование на стресс по типу поведения А  (Д.А. Жуков). 

6. В неконтролируемых ситуациях наиболее эффективны: эмоциональ-
но-ориентированные копинг-стратегии (Р. Лазарус); психофизиологическое 
реагирование на стресс по типу поведения Б (Д.А. Жуков). 

Использование подростками конструктивных копинг-стратегий опре-
деляет их адаптацию к окружающему миру и социуму, эмоциональную и во-
левую стабильность, что минимизирует развитие эскапизма и проявлений де-
виантного поведения. 

 
 

Матусевич Глафира Александровна, 
курсант 2 «П» курса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Научный руководитель: 

Нижниченко Наталья Борисовна,  
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
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Психологические причины профессиональной деформации личности 
 
Профессиональная деформация – когнитивное искажение, психологи-

ческая дезориентация личности, формирующаяся по причине постоянного 
давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности 
человека и приводящая к формированию специфически-профессионального 
типа личности. 

Изначально профессиональная деформация связывалась с распростра-
нением выработанных человеком профессиональных стереотипов – на другие 
сферы его жизни, включая поведение вне профессии и общение. 

Впервые термин «профессиональная деформация» ввел Питирим Со-
рокин для обозначения негативного влияния профессиональной деятельности 
на личность. Профессиональную деформацию также описывали в своих ра-
ботах такие ученые, как С.Г. Геллерштейн, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, 
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С.П. Безносов, Р.М. Грановская, С.А. Дружилов. Частным случаем профес-
сиональной деформации личности является профессиональное выгорание. 

Одним из первых, кто описал симптомы профессионального выгорания 
и провел его всестороннее исследование, был американский психиатр Гер-
берт Фрейденбергер. Его статья «Выгорание персонала», опубликованная в 
1974 году в Журнале социальных проблем, стала результатом наблюдений 
ученого за добровольцами  (в том числе и за собой), работающими в бес-
платной клинике для наркоманов. Фрейденбергер определяет выгорание как 
«состояние психического и физического истощения», которое возникает в ре-
зультате чрезмерно ответственного отношения к работе и сопровождается 
головными болями, бессонницей, раздражительностью, замкнутостью. Со-
стояние такого человека сходно с состоянием депрессии. Предполагается, 
что термин «выгорание» burntout был позаимствован Фрейденбергером из 
названия романа Грэма Грина «A Burnt-Out Case» (на русский язык переве-
ден как «Ценой потери»), в котором рассказывается о работе врача в лепро-
зории в Конго. Позже, в 1980 году, ученый опубликовал книгу «Выгорание: 
высокая цена высоких достижений. Что это такое и как выжить», ставшую 
своеобразным эталоном описания феномена профессионального выгорания и 
востребованную у широкого круга читателей.  

В дальнейшем проблема профессионального выгорания целенаправ-
ленно разрабатывалась и осмысливалась как зарубежными, так и отечествен-
ными психологами. К. Маслач и ее коллеги изучали профессиональное выго-
рание в профессиях, предполагающих непосредственную работу с людьми 
(педагоги, социальные работники). По мысли К. Маслач и С. Джексон, выго-
рание характеризуется эмоциональным истощением, деперсонализацией (не-
способностью управлять собственными действиями, выражающейся, напри-
мер, в циничной манере общения), снижением чувства личного достижения.1 
А. Широм и С. Меламед считают, что выгорание сопровождается эмоцио-
нальным истощением, физической усталостью и отсутствием познавательно-
го интереса.2 А. Баккер и Е. Демерути предполагают, что в основе выгорания 
лежит истощение и чувство разъединения.3 Как видно, центральным поняти-
ем всех трех концепций является эмоциональное истощение.  

В настоящее время растущее количество данных свидетельствует о 
том, что выгорание является этиологически4, клинически и нозологиче-

                                                 
1 Maslach, C., Jackson, S.E, & Leiter, M.P. (1996). "MBI: The Maslach Burnout Invento-

ry: Manual" Palo Alto: Consulting Psychologists Press. 
2 Shirom, A., & Melamed, S. (2006). "A comparison of the construct validity of two 

burnout measures in two groups of professionals". International Journal of Stress Management: 
176–200. 

3 Demerouti, E; Bakker, A.B.; Vardakou, I.; Kantas, A. (2002). "The convergent validity 
of two burnout instruments: A multitrait-multimethod analysis". European Journal of Psycholog-
ical Assessment: 296–307. 

4 Этиология – причина болезни; раздел патологии, изучающий проблему причин-
ности в медицине. 
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ски1 сходным с состоянием депрессии.  В исследовании, которое непосред-
ственно сравнивает симптомы у работников с профессиональным выгорани-
ем  и пациентов с клинически депрессивными состояниями, отмечается, что 
между этими двумя группами не было обнаружено никаких диагностически 
значимых различий. В обеих группах отмечается набор таких симптомов, как 
 подавленное настроение, когнитивные расстройства, нарушение сна и др.2 
Кроме того, исследование Bianchi, Schonfeld и Laurent (2014) показало, что 
около 90%  работников  с полным выгоранием отвечают диагностическим 
критериям депрессии.3 Представление о том, что выгорание является формой 
депрессии, нашло поддержку в целом ряде недавних зарубежных исследова-
ний. 

В отечественной психологии изучением феномена профессионального 
выгорания занимались М.А. Аминов, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. 
Гришина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.Е. Орел, А.А. Рукавишников, Е.С. 
Старченкова, Т.В. Форманюк. Все они отмечали, что данное явление обу-
словлено длительным воздействием стресса, который не был вовремя взят 
под контроль,  и связано с умственным, эмоциональным или физическим ис-
тощением, часто сопровождаемым подавляющим чувством безнадежности. 
Человек становится безучастным к происходящему на работе, равнодушным 
к коллегам, начинает испытывать неуверенность в себе,  сомневаться в своих 
знаниях, опыте, компетентности, профессионализме. 

В.В. Бойко говорит о синдроме эмоционального выгорания, рассматри-
вая его как форму профессиональной деформации личности, и дает следую-
щее определение: «Эмоциональное выгорание  –  выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного исклю-
чения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотрав-
мирующие воздействия». Ученый считает, что подобное состояние позволяет 
человеку дозированно и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то 
же время следствием выгорания могут стать трудности в профессиональной 
деятельности и взаимоотношениях с коллегами.4  

Профессиональное выгорание развивается медленно. Это постепенный 
процесс, который начинается с хронического стресса и развивается с течени-
ем времени. Профессиональное выгорание может быть результатом различ-
ных факторов. 

                                                 
1 Нозология – один из основных разделов патологии, учение о болезнях, их класси-

фикации и номенклатуре. 
2 Bianchi, R.; Boffy, C.; Hingray, C.; Truchot, D.; Laurent, E. (2013). "Comparative 

symptomatology of burnout and depression". Journal of Health Psychology): 782–787. 
3 Bianchi, R.; Schonfeld, I. S.; Laurent, E. (2014). "Is burnout a depressive disorder? A 

re-examination with special focus on atypical depression". International Journal of Stress Man-
agement. 21: 307–324. 

4 Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. – М., 2003. –      
С. 155. 
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Традиционно к факторам, вызывающим выгорание относят внешние 
(организационные) и внутренние (личностные).1 

К внешним факторам можно отнести следующие: 
- Недостаток контроля за организацией трудовой деятельности. Неспо-

собность влиять на решения, от которых зависит работа – например, рабочий 
график, нагрузка. Нехватка ресурсов, необходимых для качественного вы-
полнения собственного труда. 

- Несоответствие реалий ожиданиям о трудовой деятельности. 
- Неблагоприятный рабочий климат. Несложившиеся отношения с кол-

легами, начальством могут служить одной из причин профессионального вы-
горания личности. 

- Несоответствие труда собственным интересам и навыкам приводит к 
тому, что со временем она становится более напряженной. 

- Монотонность/хаотичность выполняемой работы. В этом случае нуж-
на постоянная энергия, чтобы оставаться сосредоточенным, что может спро-
воцировать синдром усталости. 

- Отсутствие социальной поддержки. Чувство изолированности в рабочем 
коллективе и в личной жизни приводит к состоянию постоянного напряжения. 

- Дисбаланс трудового графика. Если работа требует слишком много 
времени и усилий, что не остается энергии, чтобы провести время с семьей и 
друзьями, выгорание может наступить очень быстро. 

К психологическим причинам профессионального выгорания можно 
отнести следующие: 

- Направленность труда. 
- Дисбаланс между личностными способностями и требуемыми про-

фессионально важными качествами. 
- Особенности психофизики личности (тревожность, интроверт-

ность/экстравертность, нейротизм2, ригидность3, агрессивность, эмоциональ-
ная реактивность, склонность к риску и др.). 

- Психологическая нестабильность (уровень рефлексии и готовности, 
доминантные4 состояния, фобии, утомление, депрессия, поведение типа А 
или Б). 

- Персональный уровень психологической устойчивости (индекс стрес-
соустойчивости). 

 - Уровень эмоциональной компетентности, индивидуальные стратегии 
преодоления кризисных ситуаций, «локус контроля». 5 
                                                 

1 Баробанова М.В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоцио-
нального сгорания». - М., 2005. С. 54. 

2 Нейротизм – свойство человека, характеризующееся его повышенной возбудимо-
стью, импульсивностью и тревожностью. 

3 Ригидность – неспособность корректировать программу деятельности в соответ-
ствии с требованиями ситуации. 

4 Доминантный – господствующий, преобладающий. 
5 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. – Спб., 2008. С. 5. 
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Изучение литературы, посвященной проблеме психологических причин 
профессионального выгорания личности, позволяет составить психодиагно-
стический комплекс, на основе специальных методик. С целью определения 
степени психосоциальной адаптации диагностируемого преимущественно в 
соотношении со свойствами его темперамента использовался «Личностный 
опросник Г. Айзенка»1. Для изучения уровня ситуационной и личностной 
тревожности как показателей стрессоустойчивости диагностируемого нами 
использован   «Анкетный тест Спилбергера». В исследовании приняли уча-
стие 30 сотрудников органов внутренних дел из разных подразделений. Вы-
борка была разделена на две группы по 15 человек в каждой. Первую группу 
составили молодые сотрудники, проработавшие в правоохранительных орга-
нах не более двух лет.  Вторую группу составили сотрудники, чей стаж тру-
довой деятельности в органах внутренних дел более пяти лет.  

Обследование по обеим методикам было анонимным. Испытуемые ука-
зывали только свои инициалы, возраст и стаж работы. 

Определив уровень нейротизма у сотрудников со стажем службы более 
пяти лет по методике «Личностный опросник Г. Айзенка», нами были  сдела-
ны выводы о чрезвычайном уровне нейротизма у участников исследования. 
Это свидетельствует о том, что испытуемые склонны проявлять эмоциональ-
ную неустойчивость, чрезмерную тревогу и отличаются низкой самооценкой. 

Определив уровень тревожности у сотрудников со стажем службы бо-
лее пяти лет по методике «Анкетный тест Спилбергера», мы  сделали выво-
ды, что у участников исследования, преобладает высокий уровень тревожно-
сти. Это свидетельствует о том, что испытуемые склонны воспринимать 
угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в широком диапазоне ситуа-
ций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности, особенно в 
ситуациях, касающихся оценки их компетентности и престижа.  

Диагностика уровня нейротизма у сотрудников со стажем службы ме-
нее двух лет по методике «Личностный опросник Г. Айзенка» показала, что у 
участников исследования преобладает низкий уровень нейротизма. Показа-
тели интроверсии и экстраверсии приблизительно равны. Это свидетельству-
ет о том, что испытуемые отличаются эмоциональной устойчивостью и вы-
сокой самооценкой. 

Диагностика уровня тревожности у сотрудников со стажем службы ме-
нее двух лет по методике «Анкетный тест Спилбергера» показала, что у 
участников исследования преобладает умеренный уровень тревожности. Это 
свидетельствует о том, что сотрудники органов внутренних дел со стажем 
работы менее двух лет в основном обладают хорошей стрессоустойчивостью. 

Сравнение результатов анализа психологических особенностей двух 
групп участников исследования позволяет сделать выводы о том, что с уве-
личением служебного стажа как уровень нейротизма, так и уровень тревож-

                                                 
1 Личностный опросник Айзенка – серия из нескольких авторский опросников, 

направленных на выявление темпераментных характеристик. 
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ности становятся высокими у всех сотрудников, что приводит к профессио-
нальному выгоранию личности. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение результатов, полу-
ченных в двух группах  по методике 
«Личностный опросник Г. Айзенка». 

 

Рисунок 2. Сравнение результатов, полу-
ченных в двух группах  по методике «Ан-

кетный тест Спилбергера» 
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Морально-этическое воспитание будущих сотрудников полиции 

с использованием активных и интерактивных методов воздействия  
(видеофильмов, основанных на личных воспоминаниях 

ветеранов Великой Отечественной войны) 
 
Динамика изменяющегося мира современности не может не затронуть 

роли информационного поля в жизни человека. К реалиям современного дня 
следует отнести сформированную зависимость человека от информационных 
источников, привязанность к электронным гаджетам.  Достаточно проехать в 
общественном транспорте, чтобы понять, в какой зависимости от этих «иг-
рушек» мы находимся. Стоя, сидя, люди погружены в свои телефоны и 
планшеты. Конечно же, они играют значительную роль в жизни каждого из 
нас – это и быстрое получение информации, и посредническая связь между 
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участниками социальных отношений, развлечения и многое другое. Особен-
но сильно от электронных устройств зависит молодое поколение. Это ведет к 
усечению внимания  к книгам, а зачастую и друг к другу, заменяя чтение и 
живое общение «игрой» со своими устройствами.  

Именно эти особенности современных способов познания мира под-
растающим поколением заставляет иначе относиться к приемам аргумента-
ции в изложении и анализе информации. Все вышеперечисленное и способ-
ствовало формированию идеи использования видеоматериалов и видеороли-
ков в процессе морально-этического и профессионального  воспитания. Осо-
бенное внимание мы решили уделить методике  воспитания будущих со-
трудников правоохранительных органов на примере личного подвига ветера-
нов Великой Отечественной войны.  

Подтверждением актуальности нашего метода воздействия на зрителя 
стал результат социологического исследования среди респондентов различ-
ных возрастов: идея такого представления материала была оценена аудито-
рией как современная, понятная и доступная; способ подачи материала вы-
звал большую заинтересованность; у участников опроса появилось желание 
посмотреть полную версию фильма. 

Таким образом, наше предположение, что большинство предпочло бы 
посмотреть  фильм, чем прочитать книгу или статью, имеет право на суще-
ствование. А если этот фильм в виде документального, эмоционального рас-
сказа из уст самого ветерана? Услышать и увидеть не актерскую игру, а ре-
альные переживания того человека, который прожил все эти ужасы, терпел 
боль и страх и несмотря ни на что прошел эту дорогу победителем!  

Каждый из нас однажды задавался вопросом: «Где найти образец для 
подражания и самовоспитания?». Особенно это важно для сотрудника орга-
нов внутренних дел, ведь он  должен стать примером для граждан нашей 
страны, не только как представитель власти, но и как воспитанный, порядоч-
ный и законопослушный гражданин. 

Бесспорно один из ярчайших примеров для подражания и самовоспи-
тания, образец  истинного мужества, патриотизма и преданности Отчизне - 
это жизненный путь ветеранов  Великой Отечественной войны. 

Благодаря выбранному  жизненному пути, нам посчастливилось позна-
комиться с замечательным человеком. Это удивительная, невероятная жен-
щина – Нина Петровна Демешева. Человек-легенда. Она родилась и жила в 
городе Тамбове, мечтала стать балериной. Когда началась война, Нине едва 
исполнилось 18 лет. Мечты о сцене пришлось оставить. Окончив медицин-
ские курсы, она отправилась на фронт добровольцем, чтобы спасать жизни 
солдат на передовой. Под непрекращающимися выстрелами и взрывами, 
рискуя собой, молодая, хрупкая Нина Скворцова тащила на себе раненых 
взрослых мужчин в битве под Сталинградом, с пехотой прошла Курскую Ду-
гу, освобождала Украину, танцевала у стен поверженного Рейхстага.   

По сей день Нина Петровна передает свой бесценный опыт молодому 
поколению. Впечатления от знакомства были столь сильными, что мной был 
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создан фильм «Дорога длиною в жизнь…», рассказывающий, через что при-
шлось пройти ей – молодой, хрупкой, нежной девушке, а ведь она была моей 
ровесницей... Один только образ уже вызывает безмерное уважение! Ну а ес-
ли видеть этого человека своими глазами, общаться с Ниной Петровной, со-
переживая тому, с чем пришлось столкнуться столь юной, но такой сильной 
девочке...  

Эти эмоции дорогого стоят, и мне, как автору документального проек-
та, хотелось бы дать возможность каждому зрителю прикоснуться к ним, по-
нять и почувствовать то, что испытала я, при помощи созданного фильма.   

Научно-исследовательская работа в виде документального фильма бы-
ла представлена: 1) на II Ежегодной Всероссийской патриотической конфе-
ренции «Герои нашего времени», которая прошла в Калининграде на базе 
школы № 25; 2) на Межведомственной научно-практической конференции 
«Три века на службе Отечеству и Закону», посвященной 300-летию россий-
ской полиции; 3) в Совет ветеранов Санкт-Петербургского университета 
МВД России; 4) в Совет ветеранов Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России. 

Таким образом, апробированная методика использования видеофиль-
мов, основанных на личных воспоминаниях ветеранов ВОВ, подтвердила 
свою результативность и представляется перспективным направлением в 
осуществлении морально-нравственной и профессиональной подготовки со-
трудников органов внутренних дел. 
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Познавательная активность школьников-подростков  

как качество личности 
 
Личность есть сложная и многогранная организация характера челове-

ка, которая описывается совокупностью индивидуальных психологических 
черт. Эти черты определяют отношение к самому себе, обществу и окружа-
ющему миру в целом. 1 2 

                                                 
1 Коротаева Е.В. Активизация познавательной деятельности г. Екатеринбурга / 

Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2004. Вып. 3.  
2 http://medbookaide.ru/books/fold1002/book2111/p18.php / 
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Современный мир требует от индивида достаточно высоких показате-
лей в различных сферах жизни общества, в том числе, и в образовательной. В 
свою очередь, важнейшим фактором успешного усвоения материала учащи-
мися является их познавательная активность. Она, как и учебная мотивация, 
у различных возрастных групп проявляется по-разному. В связи с этим пред-
ставляется необходимым соотнести факторы, влияющие на познавательную 
активность подростков, с особенностями данного возраста.1 

Подростковый возраст – это важный период жизни человека, когда 
происходит формирование, становление и осознание себя в социуме, позна-
ние норм поведения и общения. Подростки активнее начинают интересовать-
ся социальными проблемами, ценностями. В это же время ускоряется физио-
логическое развитие: меняются пропорции тела, его рост и вес. Претерпевает 
изменения и социально-психологическое развитие: закладывается характер и 
жизненная позиция, восприятие мира в целом; появляется стремление к са-
мореализации своих способностей.2 

Именно в подростковом возрасте познавательная активность в большой 
степени связана с внутренними факторами, так как ребенок в состоянии 
дифференцировать то, что действительно ему интересно и чем бы он хотел 
заниматься в будущем. К внутренним показателям, влияющим на изменение 
уровня познавательной активности обучающихся, относятся: эмоциональное 
состояние (реакция), открытость, чувство уверенности, быстрота вхождения 
в учебную ситуацию, мотивация, внимание. 3 4 5  

Однако не всегда интересы подростка совпадают с образовательной 
программой школы, в соответствии с которой, в первую очередь, ожидается 
проявление познавательной активности. Это рассогласование желаемого и 
данного приводит, в числе прочего, к тому, что уровень познавательной ак-
тивности учащихся снижается. Такой вывод основывается не только на ре-
зультатах теоретического исследования научной литературы, но и на данных 
проведенной в девятых классах диагностики познавательной активности 
обучающихся. 

Результаты тестирования по «Опроснику изучения познавательной ак-
тивности учащихся», разработанному психологом Пашневым Б.К., показали, 
что 5 из 63 (7,9 %) девятиклассников МБОУСОШ №60 г. Краснодара имеют 
средний уровень познавательной активности, 25  (39,7%) человек - низкий 
уровень. Остальные результаты данного исследования считаются недействи-

                                                 
1 http://www.portalspo.ru/journal/images/Journals/2011/СПО 1 2011.pdf 
2 Там же. 
3 Коротаева Е.В. Активизация познавательной деятельности г. Екатеринбурга / 

Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2004. Вып. 3. 
4 Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пособие 

для учителя. М.: Просвещение, 1983. 
5 Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности в учебном процессе. М.: 

Просвещение, 1979. 
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тельными по результатам сравнения вариантов индивидуальных ответов 
ключом «шкалы неискренности». 

Измерить интенсивность познавательных интересов можно с помощью 
анкет. В исследовании была использована «Анкета на определение интенсивно-
сти познавательного интереса», предложенная кандидатом психологических 
наук Юркевич В.С.  Интерпретация результатов такова: 50% из тех же подрост-
ков, принимавших участие в тестировании, имеют среднюю выраженность по-
знавательной активности; 35% - слабую выраженность; 15% -  сильную. 

Так же был составлен сравнительный анализ результатов успеваемости 
девятиклассников, выявленный путем опроса педагогов МБОУСОШ №60. 
Число неуспевающих учеников составило 4,8%, отличников - 4,3%, хороши-
стов - 37,2%: из них с одной «4» - 2,9%, с одной «3» - 13,8%.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что познавательная  ак-
тивность и интенсивность познавательных интересов школьников-
подростков существенно влияют на их успеваемости. В связи с этим для по-
вышения эффективности обучения детей педагогам, родителям и самим 
школьникам следует уделять больше внимание развитию такого важного ка-
чества личности, как познавательная активность. 
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Рефлексивные способности и критическое мышление, как факторы 

успешности профессиональной деятельности  
сотрудников органов внутренних дел 

 
В связи с реформированием системы МВД, к сотруднику ОВД предъ-

являются новые требования, которые предполагают высокую степень осо-
знания, оценки, а также разумного выполнения своей деятельности на благо 
общества и государства в целом. Сотрудник ОВД имеет права и обязанности, 
которые прописаны в ФЗ №3 от 07.02.2011 г. «О Полиции». В законе обозна-
чены такие требования к сотруднику как:  

1) выявлять причины преступлений и административных правонару-
шений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах 
своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намере-
ние совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профи-
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лактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний; 

2) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на 
улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистра-
лях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других обществен-
ных местах; 

3) принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спа-
сению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содейство-
вать в этих условиях бесперебойной работе спасательных служб; обеспечи-
вать общественный порядок при проведении карантинных мероприятий во 
время эпидемий и эпизоотий; 

4) осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозре-
ваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дозна-
ния, следствия или суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого ти-
па; и т.д. 

Из анализа данных пунктов ФЗ, становится ясным, что сотрудник дол-
жен обладать рефлексивными способностями и критическим мышлением при 
решении служебных задач. То есть он должен не только в своей служебной 
деятельности применять Федеральный Закон, но и уметь грамотно мыслить в 
нестандартных ситуациях, а также уметь ставить себя на место другого, ис-
кать индивидуальный подход к личности или к определенной ситуации. Так 
же важно отметить, что рефлексия в служебной деятельности является слож-
ным психологическим феноменом, проявляющимся в способности осмысле-
ния сотрудников собственной позиции в службе, в осознании того выбора, в 
соответствии с которым он действует и критериями развитости которого яв-
ляются вариативность способов самоконтроля, адекватность самооценки, 
уровня притязаний, неадаптивный уровень самопознания, а также умение 
критически мыслить в нестандартных ситуациях. 

Пол Элдер трактовал критическое мышление так: - «Критическое 
мышление – это такой метод мышления, - о любом предмете, контенте или 
проблеме, - при котором мыслитель улучшает качество его или ее мышления, 
умело анализируя, оценивая и реструктурируя его»1.  

Наряду с рассмотрением рефлексии как принципа психического развития, 
она понимается как механизм сознания и компонент мышления высшей формы 
активного отражения объективной реальности, состоящей в целенаправленном, 
опосредованном и обобщенном познании субъектом существующих связей и 
отношений предметов и явлений, в творческом создании новых идей, в прогно-

                                                 
1Психологическая диагностика Ежеквартальный научно-практический журнал №3 

2015 год  



  620 
 
 

зировании событий и действий. Мышление возникает и реализуется в процессе 
постановки и решении практических и теоретических проблем.  

Технология формирования критического мышления, включающая в се-
бя и стадию рефлексии, получает все большее распространение в профессио-
нальной деятельности и нацелено на развитие аналитического подхода к лю-
бому предмету, любому материалу, на постановку проблемы и творческий 
поиск ее решения. 

Но, к сожалению, не все сотрудники обладают такими качествами, как 
критически мыслить в нестандартных ситуациях или в повседневной жизне-
деятельности и способностью к развитию рефлексивных умений. В подтвер-
ждении этого на телеэкранах, в новостных сводках или в средствах массовой 
информации все чаще показаны ситуации где сотрудник ОВД нарушает за-
кон, где затрагивается именно проблема рефлексивных умений и критиче-
ского мышления.  

Поэтому данная проблема весьма актуальна в настоящее время и про-
анализировав научную литературу и практические умения мы придем к вы-
воду о том, что действительно ли взаимосвязь рефлексивных способностей и 
критического мышления определяет эффективность решения профессио-
нальных задач или все же есть другие компоненты, или нам не нужна их вза-
имосвязь.   

Исследование рефлексивных способностей и критического мышления в 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД проводилось на выборке 
офицеров из числа действующих сотрудников главного управления МВД Рос-
сии по Липецкой области. Экспериментальная выборка составила 56 человек. 

В качестве методического инструментария нами использовались сле-
дующие методики: «Методика диагностики уровня развития рефлексивно-
сти» (опросник А.В. Карпова); «Дифференциальный тип рефлексии» 
(Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова); Тест-опросник 
критического мышления (Е.Н. Волков). 

При исследовании уровня развития рефлексивности были получены 
следующие результаты. У большинства испытуемых (45%) преобладает 
средний уровень развития рефлексии, что составляет от четырех до семи сте-
нов. Для них характерно то, что испытуемые в большей степени, чем при 
низком уровне рефлексии, склонен обращаться к анализу своей деятельности 
и поступков других людей, выявлять причины и следствия своих действий 
как в прошлом, так в настоящем и будущем. Им свойственно обдумывать 
свою деятельность подробно, изучая некоторые детали, планировать ее и 
прогнозировать все возможные последствия. Вероятно также, что таким лю-
дям легче понять другого, поставить себя на его место, предсказать его пове-
дение, понять, что думают о них самих. Высоким уровнем развития рефлек-
сии обладают 25% действующих сотрудников (больше 7 стенов), что говорит 
нам о том, что данные сотрудники чрезмерно стараются обращаться к анали-
зу своей деятельности, пытаются каждый шаг своего поведения проконтро-
лировать, иногда это может привести к квазирефлексии, то есть уходу от ре-
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альности. 30% составили респонденты с низким уровнем развития рефлексии 
(в стенах соответственно от одного до трех). Сотрудникам с низким уровнем 
рефлексии, в меньшей степени свойственно задумываться над происходя-
щим, над причинами своих действий и поступков других людей, над их по-
следствиями. Такие люди не всегда планируют свою деятельность, бывают 
импульсивны и ограничиваются рассмотрением меньшего количества дета-
лей при принятии решения. У них возможно возникновение трудностей в 
общении с другими людьми из-за невозможности всегда точно понять друго-
го, предсказать его реакцию. 

Итак, исходя из полученных результатов, мы видим, что для большин-
ства испытуемых характерен средний уровень развития рефлексии, что явля-
ется благоприятным фактором для достижения успеха в своей профессио-
нальной деятельности. 

При исследовании видов рефлексии мы выявили, что для большинства 
сотрудников характерна системная рефлексия (49%), так как именно систем-
ная рефлексия – это готовность и способность человека «смотреть на себя со 
стороны» в различных жизненных ситуациях. Человек, склонный смотреть на 
себя со стороны, при принятии решений учитывает не только собственные 
чувства и желания, но и особенности ситуации, и поэтому способен прини-
мать более взвешенные решения, действовать более эффективно. Это говорит 
о том, что человек с развитой системной рефлексией, который умеет и любит 
«смотреть на себя со стороны» в различных жизненных ситуациях и проду-
мывать все до мелочей. Но как мы видим, системная рефлексия хотя и пре-
вышает показатели интроспекции и квазирефлексии, но выражена меньше 
50% выборки. 

Интроспекция (29%) измеряет то, в какой степени человек склонен ко-
паться в себе, погружаться в собственные переживания и пытаться разо-
браться в них, не соотнося их при этом с ситуацией. Можно сказать, что 
склонность к «самокопанию» не столь продуктивна, как системная рефлек-
сия, и квазирефлексия. Она может быть связана повышенной тревожностью. 
Вместе с тем, некоторая доля «самокопания» необходима людям, чтобы не 
утрачивать контакт с собой. Для этих людей характерно в некоторых ситуа-
циях переживать и тревожиться, уделяя повышенное внимание собственным 
чувствам.  

И квазирефлексия (22%) выражена меньше, чем системная рефлексия. 
Квазирефлексия измеряет склонность человека к представлению в своем со-
знании того, чего в настоящее время нет в действительности. Способность к 
фантазированию важна для творчества, однако она может и мешать, если 
фантазирование выступает для человека заменой реальной деятельности. 

Итак, исходя из полученных результатов, мы видим, что для сотрудни-
ков наиболее характерна системная рефлексия, так как именно она обеспечи-
вает эффективность выполняемой деятельности и возможно обусловливает 
наличие критического мышления. 
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Далее мы рассмотрели уровень критического мышления у действую-
щих сотрудников. Результаты исследования показали, что отсутствуют испы-
туемые с высоким уровнем критического мышления. Возможно это свиде-
тельствует о том, что сотрудники ОВД не в достаточной мере обладают 
устойчивостью умений и навыков основных мыслительных операций, спо-
собностью видеть свои и чужие недостатки в поведении, речи, слове, деле и 
т.д., возросшей скоростью определения ошибок, стремление логически обос-
новывать оценку и самооценку, умело подбирать аргументы "за" и "против"; 
терпимостью к аргументированной критике в свой адрес и т.д. В данном слу-
чае преобладает средний уровень критического мышления и составляет 59%, 
то есть проявление умений и навыков мыслительных операций в пределах 
элементарных суждений, обретение опыта доказательства и опровержения, 
желание оценивать и самооценивать, осознавать критику в качестве мысли-
тельного процесса. А низкий уровень – 41%, это слабое представление со-
трудника об этом стиле мышления, неумение оценивать, доказывать свою 
правоту. Возможно это связано с тем, что сотрудник ОВД находится в ситуа-
ции «начальник-подчиненный» и он не может идти против начальствующего 
состава и доказывать свою правоту, потому что это может привести к небла-
гоприятным последствиям.  

Итак, мы можем сделать вывод о том, что для данных респондентов ха-
рактерен средний уровень развития критического мышления. При этом, про-
анализировав ответы респондентов, мы можем сказать о том, что при ответе 
на вопрос «да» или «нет» они выбирают правильный ответ, но обосновать 
это не могут, (то есть написать ответ почему они так считают).  

Для более детального анализа данного факта нами был применен кор-
реляционный анализ на основе попарного сравнения компонентов Пирсона. 
По результатам корреляционного анализа можно отметить наличие значимых 
корреляций между отдельными видами рефлексии и показателями критиче-
ского мышления. 

Так имеется значимая корреляция (-0,38) между низким уровнем кри-
тического мышления и системной рефлексией. Этот результат говорит нам о 
том, что низкий уровень критического мышления мешает развитию систем-
ной рефлексии, то есть мешает принимать человеку более обдуманные, 
взвешенные решения. Ориентироваться только на себя, а не на особенности 
ситуации, в которой находится личность. Отмечается взаимосвязь между 
низким уровнем развития рефлексии и низким уровнем критического мыш-
ления (-0,36). Это говорит нам о том, что низкий уровень развития рефлексии 
не дает сотруднику успешно развиваться в критическом мышлении. Также 
наблюдается взаимосвязь (0,48) между низким уровнем критического мыш-
ления и квазирефлексией. То есть уход от реальности, погружение в свои 
фантазии мешает личности развивать средний или высокие уровни критиче-
ского мышления. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке и 
реализации адаптационных программ в служебной деятельности, а также в 
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индивидуальном консультировании. Выявленные проблемы открывают пер-
спективы исследования, которые заключаются в дальнейшем изучении ре-
флексивных процессов, а также критического мышления. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 
выявленная проблема развития системной рефлексии может решаться как в 
учебном процессе образовательной организации высшего образования в рам-
ках компетентностного подхода, где основными технологиями обучения яв-
ляются активная и проблемная, так и в действующих органах внутренних дел 
В процессе выполнения проблемных заданий, становясь в активную пози-
цию, сотрудник сможет развивать системную рефлексию, как качество необ-
ходимое для адекватного мировосприятия и критического мышления. 

 
 

Огнева Виктория Викторовна,  
студент 3 курса 

 Кубанского государственного университета 
Научный руководитель: 

 Хазова Снежана Александровна, 
профессор кафедры общей и социальной педагогики 

Кубанского государственного университета, 
 доктор педагогических наук, доцент 

 
Педагогическая деятельность по формированию у молодежи  

призывного возраста ценностных отношений к военной службе 
  
Актуальность проблемы формирования у молодежи призывного воз-

раста ценностных отношений к военной службе обусловлена тем, что обес-
печение непосредственно национальной безопасности Российской Федера-
ции, а также модернизация и придание Вооруженным Силам России совер-
шенно нового перспективного облика невозможны без основополагающей, 
рассчитанной на длительную перспективу, военно-патриотической работы с 
молодым поколением. Приоритетным в политике России становится образо-
вание позитивного общественного мнения о значении и месте патриотизма 
непосредственно в общественной жизни, а также обеспечении обороны и 
безопасности страны, возрождении России, усиление мощи ее международ-
ного авторитета. В данном аспекте воспитание гражданственности и патрио-
тизма, а также формирование основ готовности к военной службе в рядах 
российской армии считается одной из основных проблем в современной пе-
дагогике. 

Существующее на данный момент понимание готовности настоящих 
призывников непосредственно к несению к военной службы, обуславлива-
ет не только формирование у молодых людей системных знаний, а также 
умений и навыков, но и всестороннее становление, и соответственно разви-
тие личности, обращение к ценностным структурам личности будущего за-
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щитника нашего Отечества, кроме того, создание определенных условий с 
целью развития их духовно-нравственных качеств. Одним из основных под-
ходов к определению качества подготовки молодежи призывного возраста 
стал комплексный подход, который дает возможность органично связать во-
едино как личностный, так и социальный смыслы соответственно военной 
службы в рядах российской армии.  

В педагогической деятельности данный подход предполагает приме-
нять целевую ориентацию не только в отношении познавательной деятельно-
сти, но и непосредственно на ценностный компонент самих результатов под-
готовки. Наряду с этим, формирование у будущих призывников ценностных 
отношений непосредственно к военной службе считается одним из основных 
условий обеспечения государственной безопасности, а также безопасно-
сти общества и личности.  

Во всем многообразии существующих в современном обществе подхо-
дов непосредственно к проблеме формирования ценностей необходимо вы-
делить, прежде всего, четыре основных направления. В качестве первого 
направления выступают поиски корней духовности не столько в самом чело-
веке, особенностях его личности и соответственно склонности к рефлексии, 
сколько непосредственно в продуктах жизнедеятельности, а именно объекти-
вации высших проявлений человеческого духа, а также творчества в памят-
никах старины, научных произведениях и произведениях искусства. Таким 
образом, истоки человеческой духовности необходимо искать не в значениях, 
а именно за ними, иными словами в глубинном смысле людских поступков, а 
также исторических событий, эпохи и др. Вторым направлением исследова-
ний служит исследование ситуативных и соответственно личностных факто-
ров, которые способствуют появлению у людей духовных состояний. Третье 
направление духовности рассматривается непосредственно как принцип са-
моразвития и соответственно самореализации человека, а также обращения к 
высшим ценностным инстанциям конструирования личности. Четвертое 
направление можно именовать как религиозное направление. Оно имеет до-
вольно четко заданные границы, а именно в нем духовное выступает лишь 
как божественное откровение: Бог и есть дух. А жизнь духовная соответ-
ственно жизнь с Богом и в Боге. Таким образом, проблема духовности зани-
мает важное место, как в психологии, так и соответственно в теологии. 

За всю историю человечества успех в боевых действиях решала не самая 
совершенная техника, а именно людской фактор. Именно люди управляют мо-
гучей техникой, именно от их боевого духа и соответственно моральной силы 
зависит непосредственно решение поставленных перед ними задач. Тем самым 
вопросы подготовки будущих защитников Отечества, их ценностных отноше-
ний непосредственно к военной службе, воспитания военнослужащих, а так-
же поддержания высокого уровня дисциплины всегда были, есть и соответ-
ственно будут одной из важнейших задач педагогической деятельности.  

В последнее время значительно изменился непосредственно социаль-
ный портрет молодого поколения, которое готовится встать в армейский 
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строй. Российские Вооруженные Силы продолжают комплектоваться лишь за 
счет призывников, родители которых относятся соответственно к малообес-
печенным слоям населения нашего государства.  

Педагогическая деятельность России по формированию непосред-
ственно у современной молодежи определенных ценностных отношений 
именно к военной службе будет более эффективной, если станет синтезиро-
вать в себе единство науки, образования, а также религии и культуры. Тем 
самым педагогическом арсенале деятельности, направленной на формирова-
ние у современной молодежи призывного возраста ценностных отношений к 
военной службе в рядах российской армии всегда должны быть наставления, 
касающиеся почитания отца и матери, любви к другим людям, доброты, 
честности, справедливости, кроме того проявления заботы о больных и сла-
бых, заботы о младших, умение отвечать за свои поступки, мужественности, 
сохранения душевного спокойствия, невозмутимости, присутствия духа, за-
калки духовно и физически и многое другое.  

Анализ современной педагогической деятельности, направленной 
на формирование готовности молодого поколения призывного возрас-
та непосредственно к военной службе в рядах российской армии в современ-
ных образовательных учреждениях говорит о том, что целесообразно учиты-
вать, что действие системы формирования непосредственно готовности к во-
енной службе соответственно в интересах заданного уровня готовности при-
зывников на данный момент производится в сложных условиях, что, в свою 
очередь, порождает разнообразные внутрисистемные рассогласования и со-
ответствующие противоречия. 

Таким образом, проведенный нами анализ, дает возможность сделать 
вывод о том, что соответствующие технологические основы реализации мо-
дели военно-патриотического воспитания современной молодежи призывно-
го возраста имеют следующие специфические особенности, а именно:  

1) значимость постановки диагностических целей формирования, то 
есть выдвижения таких целей, в которых непосредственно описаны действия 
и отношения обучающегося; 

2) возможность воспроизведения обучающего цикла, состоящего 
из определенных компонентов, среди которых постановка целей обучения; 
предварительная оценка самого уровня обученности либо воспитанности; 
обучение либо организованное воспитывающее влияние; определенная сово-
купность процедур и корректировка на основании результатов обратной свя-
зи; заключительная оценка результатов и постановка новых целей;  

3) обратная связь и соответствующий объективный контроль знаний и 
умений и на их базе своевременная коррекция любого этапа обучения либо 
воспитания. Данная особенность довольно тесно связана с первой, потому что 
диагностическая цель образует возможности для более объективной оценки и 
контроля, что, в свою очередь, повышает само качество обратной связи. 

В создании достойного уровня готовности молодого поколения при-
зывного возраста непосредственно к военной службе в рядах российской ар-
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мии в процессе военно-патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях основную роль здесь играют педагогические условия. На осно-
вании научных исследований по изучению педагогических условий необхо-
димо построить модель формирования качественного уровня готовности мо-
лодого поколения призывного возраста непосредственно к военной службе в 
рядах российской армии и соответственно ответить на вопросы, каким имен-
но образом необходимо организовать систему воспитательных и педагогиче-
ских воздействий на личность молодого человека призывного возраста для 
формирования готовности к прохождению военной службы, а также патрио-
тического мировоззрения, чувств военно-патриотической направленности.  
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Индивидуально-психологические особенности лиц,  

совершивших суициды 
 
Суицид, или самоубийство, является крайней мерой, которую человек 

применяет в момент кризиса, когда количество переживаемой им боли в 
жизненной ситуации становится больше того, что он может выдержать. Тема 
суицида является одновременно одной из самых волнующих и запретных, 
табуированной обществом как любая тема, связанная со смертью. Как прави-
ло, разговор о ней сопровождается чувствами тревоги, растерянности, 
напряжения и нежелания ее обсуждать1. 

Основной причиной самоубийства всегда является социально- психо-
логическая дезадаптация личности, наступающая на фоне острого стрессово-
го или посттравматического стрессового расстройства вследствие неблаго-
приятного стечения жизненных обстоятельств, либо при  субъективной ин-
терпретации этих обстоятельств как неразрешимых. 

Тема самодеструктивного поведения, то есть поведения, направленного 
на физическое уничтожение своего организма, достаточно серьезна и требует 

                                                 
1 Акиндинова И. А. Суицид и его предотвращение // Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., 

Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической по-
мощи: Пособие для практических психологов. СПб., 2011 
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серьезных раздумий о реальных причинах, толкающих людей на самоубий-
ство.1 

К сожалению, какой-либо единой личностной структуры, специфичной 
для суицидального поведения и достаточно определенно указывающей на ве-
роятность его возникновения, до сих пор не установлено. Ряд исследований 
указывают на роль акцентуаций и психопатий, низкую самооценку, чувство 
вины; тревожность, слабую социализации, инфантильность и незрелость 
личности.2 

Особое беспокойство вызывают суициды, совершаемые в органах 
внутренних дел, в структуре, которая создана для того, чтобы охранять и за-
щищать. Каждый подобный случай не только оказывает негативное влияние 
на морально – психологическое состояние подразделения органа внутренних 
дел, но и подрывает престиж правоохранительных органов перед населением. 
Известно, что самоубийства совершаются людьми в кризисные жизненные 
периоды (за исключением религиозных самоубийств и некоторых других), 
когда личность, с одной стороны не в состоянии изменить ситуацию или от-
ношение к ней, а с другой стороны, не в состоянии приспособиться к сло-
жившимся обстоятельствам. 

Попадая под воздействие внешних и внутренних факторов, формиру-
ющих суицидальные намерения, сотрудник испытывает глубокое душевное 
потрясение. Под его влиянием начинает развиваться широкая гамма отрица-
тельных эмоций, существенно ослабляющих механизмы психологической 
защиты, способность личности противодействовать жизненным трудностям. 
В списке наиболее популярных факторов, определяющих возникновение 
мыслей о суицидальном акте, выделяют: высокую степень обезличивания, до 
сих пор существующую в нашей структуре, которая приводит к низкой инди-
видуальности сотрудников, и их низкую оценку собственной жизни, так что 
даже небольшой стрессовый фактор может стать веским поводом к тому, 
чтобы совершить суицидальный поступок. 

Профилактика суицидов  является одним из наиболее сложных и ответ-
ственных направлений воспитательной работы с личным составом органов 
внутренних дел. Самоубийства, совершаемые сотрудниками ОВД, относятся 
к категории тяжких чрезвычайных происшествий. Они имеют не только 
нравственные и психологические последствия, но и большой общественный 
резонанс.  

Сложность данной проблематики обусловлена имеющимися объектив-
ными условиями: напряженностью общего состояния социально-
экономической обстановки в обществе, ухудшением финансово-
экономического положения сотрудников, низким уровнем социально-
правовой защищенности, снижением престижности профессии, увеличением 
нагрузок за счет интенсификации труда личного состава. 

                                                 
1 Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление. // Социс, № 2, 2003. - . 
2 Моховиков А.Н. Суицидология. Прошлое и настоящее. – М. , 2011. 
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 Проведение служебных проверок показывает также, определенные труд-
ности в своевременном выявлении суицидальных тенденций и действий у со-
трудников. Основа этих трудностей связана с отсутствием специфичности суи-
цидальных проявлений. Нет такого человека, который по своим индивидуаль-
ным качествам обязательно должен покончить жизнь самоубийством, нет такой 
ситуации, а также психопатологических нарушений, которые непременно при-
вели бы человека к суициду. Чаще всего для окружающих суицид, совершен-
ный сотрудником – событие неожиданное, непредсказуемое.1 

Нас интересовали индивидуально–психологические особенности со-
трудников органов внутренних дел, которые, возможно, влияют на формиро-
вание склонности к суицидальному поведению. Индивидуально-
психологическими особенностями называются своеобразные свойства пси-
хической активности личности, которые выражаются в темпераменте, харак-
тере, способностях, чувствах и эмоциях, а также проявление воли. Они обра-
зуются в результате системного обобщения индивидуальных биологических 
и социально приобретенных свойств, вовлеченных в функционирование си-
стемы поведения человека, а также его деятельности и общения. Они связаны 
со всеми психическими процессами: мотивационно-потребностными, позна-
вательными, эмоционально-волевыми. Личностные и характерологические 
особенности часто играют ведущую роль в формировании суицидального по-
ведения. Однако поиски связей между отдельными чертами личности и го-
товностью к суицидальному реагированию, как и попытки создания одно-
значного «психологического портрета суицидента», не дали результатов. Ре-
шающими в плане повышения суицидального риска, вероятно, являются не 
конкретные характеристики личности, а степень целостности структуры лич-
ности, «сбалансированности» ее отдельных черт, а также содержание мо-
рально-нравственных установок и представлений.2 

Повышенный риск самоубийства характерен для дисгармоничных лич-
ностей, при этом личностная дисгармония может быть вызвана как утриро-
ванным развитием отдельных интеллектуальных, эмоциональных и волевых 
характеристик, так и их недостаточной выраженностью. 

К индивидуальным факторам суицидального риска следует отнести и 
содержание морально-этических норм, которыми личность руководствуется.  

В рамах своего исследования мы провели анализ материалов личных 
дел, собрали необходимые для исследования диагностические данные об ин-
дивидуально-психологических особенностях сотрудников ОВД. 

Стоит пояснить, что все респонденты при трудоустройстве на службу 
проходили необходимые обследования: ВВК (военно-врачебная комиссия), 
ЦПД (центр психофизиологической диагностики), обследование с помощью 

                                                 
1 Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе 

органов внутренних дел. НИЦПМО МВД России, М., 1997. 
2 Погодин И. А. Суицидальное поведение: психологические аспекты / И. А. Пого-

дин. – Учеб. пособие. – 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2011 
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полиграфа, а также психологическое обследование. Психологами проверялись 
их личностные особенности, уровень интеллекта, эмоциональная устойчивость, 
правосознание, мотивационная направленность, реакция и поведение в стрессо-
вых и конфликтных ситуациях. Интерес представляет тот факт, что данные со-
трудники получили положительные характеристики и были рекомендованы на 
службу в МВД. При этом, как показывает анализ документов, лишь малая часть 
потенциальных суицидентов была занесена в группу риска.  

Следовательно, мы можем говорить, если не о высоком, то о достаточ-
ном уровне вышеперечисленных качеств у сотрудников, совершивших само-
убийство (интеллект, эмоциональная устойчивость и т.д.) В противном слу-
чае они не были бы приняты на службу в органы внутренних дел. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что существуют 
определенные тенденции в выделенных нами категориях (пол, возраст, стаж ра-
боты, уровень / наличие образования, способ, место, причина суицида и т.д.). 

Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что все 
респонденты находились в ситуации «кризиса среднего возраста». Как из-
вестно, это период, когда мужчина начинает анализировать, чего он достиг к 
настоящему моменту. Его начинает тяготить рутина своего быта. Если он 
давно женат, то это время, когда он начинает видеть в своей второй половине 
недостатки и обращать внимание на других женщин.  

Что касается образования респондентов, у 3 сотрудников оно не соот-
ветствовало профессии, в которой они работали. В свою очередь, это может 
сказаться на личности с точки зрения не возможности осуществления само-
реализации в деятельности, к которой изначально стремился человек. 

В связи с отсутствием послужного списка каждого сотрудника, невоз-
можно оценить условия службы, которые могли бы оказать влияние на лич-
ность. Туда могут входить смены места жительства в связи переводом, ко-
мандировки, выполнение задач в экстремальных условиях и прочее. 

Анализируя взыскания, полученные сотрудниками, из-за отсутствия 
подробной их детализации, трудно сделать вывод о том, проявлялись ли от-
клонения в поведении в период службы. Также при изучении поощрений, 
возможно было бы отметить сильные стороны сотрудника и его ресурсы при 
несении службы в органах внутренних дел. 

Следующим этапом нашего исследования стало рассмотрение особен-
ностей межличностного отношения в семьях сотрудников, совершивших су-
ицид и их влияние на формирование индивидуально-психологических и лич-
ностных особенностей респондентов.  

Анализируя полученные данные, можно выделить общее у всех ре-
спондентов. Каждый из сотрудников находился в браке, и у каждого имелся 
как минимум один ребенок. Несмотря на это, у 2 из 4 суицидентов имелись 
внебрачные отношения, которые явились главной причиной ухудшения се-
мейных взаимоотношений. У 1 сотрудника шел бракоразводный процесс, у 2 
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было выявлено намерение со стороны супругов.  Также у 2 респондентов в 
последние дни жизни были зафиксированы ухудшения состояния здоровья, 
связанные с соматическими симптомами и заболеваниями, что также может 
свидетельствовать о наличии отдаленных последствий кризисного состояния. 
Все эти выявленные факторы в своей совокупности возможно способствова-
ли формированию ряда негативных переживаний: появлению чувства безыс-
ходности, беспомощности, нарастанию нервно-психического напряжения. В 
свою очередь, в силу неспособности преодолеть возникшие проблемные си-
туации из-за недостатка внутриличностных ресурсов, единственным выхо-
дом для данной группы респондентов был уход из жизни как остановка не-
выносимых сильных переживаний. У 2 сотрудников было зафиксировано со-
стояние алкогольного опьянения на момент совершения суицида, что говорит 
о возможной нерешительности на данный шаг в трезвом виде, а также свиде-
тельствует о наличии кризисного состояния. 

Далее мы рассмотрели индивидуально-психологические характеристи-
ки суицидентов, а также же их мотивы ухода из жизни.  

У каждого сотрудника при приеме на службу и за период профессио-
нальной деятельности были выявлены ряд характеристик, которые можно 
отнести к «слабым» сторонам личности, личностных недостатков и ошибоч-
ных действий, отсутствию внутренних ресурсов и возможностей личности 
успешного совладания со стрессом, разочарования. Каждый из суицидентов 
переживал в последние дни жизни до совершения суицида повышенный 
стресс, дискомфорт, эмоциональное одиночество, такое как утраты значимых 
отношений (реальная и воспринимаемая), проблемы в семье, и возможные - 
на работе, употребление алкоголя. Степень суицидального риска также по-
вышена в связи с возрастным кризисом, полом, изолированностью и скрыт-
ностью, хроническими болезнями, депрессия и интоксикация, повышенный 
уровень страдания (ранимости, чувствительности) и предела терпения. 

Исходя из этого, очевидно, что в ходе служебной деятельности, а также 
нарастающих проблем в плане семейных взаимоотношений нарастало острое 
кризисное состояние каждого из изученных сотрудников. Вследствие чего, 
не удовлетворялись или же находились под угрозой преобладающие потреб-
ности каждой из личностей. Также появляющиеся поводы являлись важней-
шим сигналом о наличии значимых жизненных трудностей. Все это в сово-
купности способствовало формированию суицидальной опасности и мотивов 
суицидального риска, а после и совершению законченного суицида. 

Подводя итоги и формулируя вывод, можно сказать о том, что индиви-
дуально-психологические особенности сотрудников органов внутренних дел 
влияют на формирование склонности к суицидальному поведению в сово-
купности с личностными и служебными ситуациями кризисного характера. 
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Причины и профилактика суицидальных проявлений у подростков 

 
Процесс ознакомления индивида с окружающим миром, освоение со-

циальных явлений и ценностей, которые являются неотъемлемой частью 
приспособления человека к условиям жизни, доходит до крайней точки в 
момент достижения человеком зрелости в социальном плане. 

Несомненно, любое поведение, отклоняющееся от нормы, вызывает 
волну негодования и негативное общественное мнение. Такое поведение 
называется девиантным. К поведению, отклоняющемуся от нормы, можно 
отнести довольно много явлений, начиная с простой шалости - проезда в ав-
тобусе без билета, заканчивая убийством. К видам отклоняющегося поведе-
ния можно отнести частое нарушение закона, которое, конечно, вызовет об-
щественное порицание. Суицидальные проявления также относятся к фор-
мам отклонения поведения от нормы1.   

Суицидальное поведение, особенно у детей и подростков, во многом 
зависит от некоторых факторов: воспитание, социальная среда, отношения с 
окружающими. Особое внимание следует обращать на поведение человека в 
подростковом возрасте, так как в этот период определяются и раскрываются 
особенности индивидуального поведения, выявляются склонности к суициду, 
а также последствия такого поведения подростка, которые могут быть зна-
чимы как для него самого, так и для окружающих людей.  

Суицидальное поведение представляет собой вид активности, который 
вызывается осознанным желанием и стремлением уйти из жизни. Такой ва-
риант является крайним в выборе способов разрешения межличностных кон-
фликтов, личностного кризиса, он возникает в связи со столкновением с пре-
пятствием, когда невозможно самостоятельно найти выход из ситуации. 

Суицидальное поведение выражается в двух формах - внутренней и 
внешней. Внутренние формы проявления представляют собой размышления 
об отсутствии каких-либо жизненных ценностей, мысли о своей смерти, ко-
гда человек не осознает последствий, составление четкого плана совершения 

                                                 
1Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения. - М.: б/и, 

1980. – С. 48. 
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суицидальных действий и, непосредственно, готовность к совершению таких 
действий. К внешним формам относят высказывания о желании совершить 
суицид, непосредственно сами суицидальные попытки, выражающиеся в 
конкретных действиях, которые направлены на лишение себя жизни, не 
оканчивающиеся смертельным исходом, или же полностью оконченное дей-
ствие с наступившим желаемым результатом. 

Суицидальное поведение имеет два этапа: предиспозиционный и суи-
цидальный1. Для предиспозиционного этапа характерен высокий уровень ак-
тивности человека без совершения суицидальных действий. Когда человек 
совершает попытки исправить ситуацию всеми возможными способами, но 
она не улучшается, у него все устойчивее формируется отсутствие желания 
жить, но сами мысли о смерти блокируются внутренними механизмами за-
щиты. В этот период человеку можно помочь, необходимо вывести его из 
данного состояния.  

Суицидальное поведение наблюдается у человека в период стрессоген-
ной ситуации, фрустрации основных потребностей и характеризуется следу-
ющими признаками: человек переживает безнадежность ситуации и состоя-
ние собственной беспомощности, проявляет аутоагрессию, двояко относится 
к суициду, реальные события воспринимает искаженно, «зацикливаясь» на 
проблеме. Выбор способов выхода из создавшейся ситуации сужается, что 
приводит к суициду. 

Несмотря на значительное количество положений, концепций и гипотез 
до сих пор нет той единой теории, которая объясняла бы природу суицидов. 
Ведь такое явления, как самоубийство, полностью понять невозможно. Лю-
бое самоубийство имеет свои социальные и внутриличностные причины. 
Каждый суицид индивидуален и затрагивает тысячи различных причин. Фак-
торы, которые влияют на выбор смерти, столь разнообразны, что восстано-
вить душевное состояние суицидента невозможно. 

Суицидальное поведение представляет собой очень значимую и серь-
езную проблему, которая целиком охватила молодых людей. Подросткам ка-
жется, что еще много нового и необычного можно встретить на своем жиз-
ненном пути, они безответственно относятся ко всему вокруг. Мысли о само-
убийстве появляются у подростков чаще, нежели у представителей других 
возрастных групп. Взрослые понимают все значение слова «смерть» и по-
следствия самоубийства. У них есть семья, дети, о которых нужно заботить-
ся. Пожилые люди знают, что им недолго осталось жить на этом свете, по-
этому они не так часто думают о самоубийстве. Совершаемые самоубийства 
в подростковом возрасте существенно отличаются от суицидальных явлений 
у взрослых. В 90 % случаев суицидов в подростковом возрасте – это «крик о 
помощи» и лишь в 10 % случаев – истинное желание покончить с собой. Так, 
частота завершенных попыток, по сравнению с покушениями, соотносится 

                                                 
1 Вароткина Ж.Л. Самоубийства как социальная патология // Экология человека. - 

2000. - №4. - С.82-83. 
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как 1:50. Тем не менее, эти цифры говорят о необходимости своевременного 
выявления предсуицидальных состояний у подростков, нуждающихся в по-
мощи взрослых.  

Подростки, которые подвержены суицидальному поведению, обладают 
следующими характерными чертами: импульсивность, эмоциональная не-
устойчивость, повышенная внушаемость, несамостоятельность мыслей. При 
формировании суицидальных тенденций важную роль играют такие факто-
ры, как наследственные факторы (наследственные заболевания, психопатия, 
алкоголизм родителей); неполная семья или вовсе отсутствие родителей; ча-
стые семейные конфликты; соматические заболевания; повторные психиче-
ские травмы и тяжелые психические переживания. 

Основными психологическими причинами суицида подростков явля-
ются личностные качества (импульсивность, эмоциональность, высокое чув-
ство справедливость, чувствительность), особенности мышления (еще не 
полностью сформировавшееся абстрактное мышление), принадлежность к 
группе (отношение со сверстниками и к своим кумирам). Самым «важным» 
мотивом, который влияет на выбор между жизнью и смертью, является эмо-
циональное состояние подростка1. Именно в состоянии подавленности, 
безысходности подростки начинают думать о самоубийстве. Когда подростки 
чувствуют, что жизнь для них становится в тягость, они решают свои дела 
«по-взрослому», несмотря на малый жизненный опыт, что также влияет на 
психику подростка. 

Рассмотрев причины, толкающие подростка на суицидальные действия, 
выявив категории лиц, способных совершить этот шаг, можно прийти к вы-
воду, что суициды подросткового возраста были, есть и будут происходить2. 
Следовательно, особое значение приобретает проблема предотвращения суи-
цида. Профилактика суицидального поведения состоит в ликвидации стресса 
в психотравмирующей ситуации, которая влечет за собой проявление суици-
дальных наклонностей, в формировании вариантов компенсаторного поведе-
ния, устойчивых свойств и качеств личности, адекватного отношения к жиз-
ни и смерти, а помимо этого в воспитании стабильных ценностных ориента-
ций и нравственных установок, в раннем выявлении детей, имеющих склон-
ности к суицидальному поведению, в выполнении упражнений и тренингов, 
направленных на формирование положительных эмоционально-волевых ка-
честв и стрессоустойчивости. 

 
 

                                                 
1 Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения. - М., 

1980. – С. 53. 
2 Плотников Н. Самоубийства в России // Социологические исследования (СоцИс). 

- 1999. - № 5. - С.82-83. 
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Субъективное благополучие и аутопсихологическая компетентность 

в юношеском возрасте 
 
Теоретическая часть исследования. Тема субъективного благополучия 

личности в последние годы приобретает особую остроту. Исследователи, 
чаще всего, отмечают факты, относящиеся к переживанию благополучия или 
неблагополучия отдельным индивидом, обращаясь к его состояниям и реже 
на передний план выдвигается мнение, о том, что «…субъективное благопо-
лучие зависит от взаимодействия и взаимовлияния целого комплекса внут-
ренних и внешних составляющих».1 

Субъективное благополучие включает в себя когнитивный (удовлетво-
ренность жизнью) и эмоциональный (положительные и отрицательные эмо-
ции) компоненты. В исследовании мы опираемся на определение психологи-
ческого благополучия, предложенное К. Рифф, которая характеризует его как 
«…интегральный показатель степени направленности человека на реализа-
цию основных компонентов позитивного функционирования (личностного 
роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели в жизни, позитив-
ных отношений с окружающими), а также степени реализованности этой 
направленности, субъективно выражающейся в ощущении удовлетворенно-
сти собой и собственной жизнью».2 

Проблема аутопсихологической компетентности исследовалась в пси-
хологии отечественными (А.А. Деркач, А.П. Ситников, И.В. Алешина, 
Н.В. Кузьмина и др.) и зарубежными (А. Маслоу, К. Роджерс, У. Джеймс и 
др.) авторами в контексте изучения личности, детерминант успешности про-
фессиональной деятельности, психологии саморазвития и самоактуализации, 
самоконтроля. С позиции развивающейся концепции компетентностного 

                                                 
1 Гриценко В.В. Исследование субъективного благополучия русских и хакасов в 

условиях общественно-экономических перемен // Проблемы социальной психологии лич-
ности. Саратов, 2004. С. 132-147. 

2 Riff C.D., Keyes C., Lee M. The structure of psychological well-being revisited // Jour-
nal of Personality and Social Psychology. 1995. Vol. 69. № 4. – Р. 719-727. 
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подхода в образовании1 2 3 аутопсихологическая компетентность определяет-
ся как готовность и способность личности к целенаправленной психической 
работе по изменению своих черт и поведенческих характеристик; умение 
личности развивать и использовать собственные психические ресурсы, со-
здавать благоприятную для деятельности ситуацию путем изменения своего 
внутреннего состояния за счет приобретения, закрепления, контроля знаний, 
умений и навыков, преодоления непредвиденных обстоятельств, создания 
волевой установки на достижение значимых результатов; способность ори-
ентироваться в интропсихическом (внутриличностном) пространстве. 

Эмпирическая часть исследования проводилась в Тюменском государ-
ственном университете Институте психологии и педагогики и Тюменском 
индустриальном университете, г. Тюмень. В данном обследовании приняли 
участие 100 человек, студентов 2 и 3 курса, направлений подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование» (50 человек:2 юношей, 48 девушек), 
«Строительство» (50 человек: 35 юношей, 15 девушек) возраст испытуемых 
не превышает 22 года. 

В ходе проведенного эмпирического исследования было установлено, 
что:  

 наиболее развиты у девушек, чем у юношей такие компоненты ауто-
психологической компетентности (АК) как когнитивно-рефлексивный, у 
юношей же лучше развит организаторский компонент. По уровню субъек-
тивного благополучия молодые люди отстают, так как низких показателей у 
них больше, чем у девушек. Полученные показатели мы можем связать с 
особенностями гендерной психологии испытуемых. 

 основное отличие студентов с техническим профилем от студентов с 
гуманитарным состоит в том, что у них выше развит такой компонент АК как 
коммуникативный. Студенты с гуманитарным профилем превосходят их в 
показателях организаторского компонента и когнитивно-рефлексивного, что 
можно связать с «направленность на работу с другими людьми». 

 у студентов с собственными семьями уровень организаторского и 
прогностического компонента АК развит больше, что можно связать с по-
строение жизненных планов на несколько человек, необходимостью органи-
зовывать быт. Однако высокий уровень субъективного благополучия у таких 
студентов встречается реже, возможно это связано с возросшей ответствен-
ностью, которая не свойственна данному возрасту. 

                                                 
1 Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. – М.: 

Изд-во Новгород, 1995. – 272 с. 
2 Зимняя И.А. Ключевые компетентности  как результативно-целевая основа ком-

петентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2004. 

3 Семеновских Т.В., Маслякова В.А. Влияние эмоционального интеллекта на выбор 
тактики самопрезентации студентами направления подготовки «Психология» // Научно-
методический электронный журнал Концепт. 2014. Т. 20. С. 3486-3490. 
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 при раздельном проживании с родителями студенты обладают более 
высоким прогностическим компонентом АК, что можно связать с возросшей 
ответственностью за свою жизнь, свой быт. Однако у таких студентов запа-
дают когнитивно-рефлексивный компонент АК, а так же наблюдается низкий 
уровень субъективного благополучия. 

 у работающих студентов лучше развит организаторский компонент 
АК, что можно связать с высокой степенью развитости таких навыков в резуль-
тате совмещения разных видов деятельности в условиях дефицита времени, од-
нако у таких студентов западает когнитивно-рефлексивный компонент. 

Метод ранговой корреляции Ч. Спирмена позволил выявить суще-
ственные между конструктивным компонентом АК и шкалой субъективного 
благополучия «Самопринятие» что можно объяснить входящими в состав 
конструктивного компонента инициацией внутренних личностных измене-
ний с целью активизации сильных и позитивных сторон личности; между 
шкалой субъективного благополучия «Управление средой» и организатор-
ским компонентом АК, что можно объяснить наличием у таких молодых лю-
дей умения брать на себя инициативу; между компонентами АК «Конструк-
тивный», «Прогностический» и шкалой субъективного благополучия «Лич-
ностный рост», это может означать, что для молодых людей личностный рост 
напрямую связан с коррекцией собственного поведения в результате наблю-
дения и осознания не результативности своих действий и наличия слабых 
сторон, а также их преодоления. 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: уровень разви-
тия отдельных компонентов аутопсихологической компетентности и субъек-
тивного благополучия зависит от социального статуса студента, направления 
его обучения, гендерных особенностей. 
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кандидат психологических наук, доцент 

 
Взаимосвязь одиночества и уровня субъективного благополучия  

у курсантов и действующих сотрудников МВД России 
 
В ХХI веке проблема одиночества относиться к часто обсуждаемым 

вопросам психологического консультирования. Переживание одиночества - 
это серьезная социально-психологическая проблема современности. Отчуж-
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денность людей в современном мире происходит часто, и, как правило, в 
большинстве случаях приводит к негативным последствиям. Тема одиноче-
ства волновала многих философов некоторых эпох, то есть в определенные 
эпохи «брала за живое», становилась интересной для философов. Лишь в XX 
веке проблема одиночества настолько близко подступила к человеку, что 
Н.А. Бердяев назвал основной проблемой человеческой личности и филосо-
фии человеческого существования1. 

В любом обществе есть те, кто в нем себя чувствует одиноко и рас-
сматривает одиночество, как психологическую проблему. В противополож-
ность состоянию изоляции, которое является объективным внешне обуслов-
ленным, одиночество – субъективное внутреннее переживание. Переживания 
человека можно рассматривать в контексте сложной и обширной сети взаи-
мосвязей. Возникновение одиночества – один из признаков говорящих о 
нарушениях в этой сети. Оно – как потребность быть включенным в какую-
то группу или быть в контакте с кем-либо. Одиночество предполагает разрыв 
связей или полное их отсутствие. Каждый человек, страдающий от одиноче-
ства, стремится компенсировать это переживание и использует для этого раз-
личные способы. Выбор их весьма индивидуален и зависит от множества 
факторов, таких как личностные особенности, интересы, возраст, виды дея-
тельности, в которых человек успешен и ряд других. Реже испытывающий 
одиночество человек не испытывает связанного с ним дискомфорта и даже 
наслаждается им, получая возможность работы над собой, самопознания и 
самосовершенствования. 

Определение субъективного благополучия, содержащееся в работах 
различных авторов можно сгруппировать в три категории: 

1.Благополучие определяется по внешним критериям, таким как добро-
детельная «правильная» жизнь. В соответствии с ними, человек ощущает 
благополучие, если он обладает некоторыми социально желательными каче-
ствами; критерием благополучия является система ценностей, примятая в 
данной культуре2. 

2.Определение субъективного благополучия сводится к понятию удо-
влетворенностью жизнью и связывается со стандартами респондента в отно-
шении того, что является хорошей жизнью. Благополучие является глобаль-
ной оценкой качества жизни человека в соответствии с его собственными 
критериями3. Это определение подразумевает, что благополучие - это гармо-
ничное удовлетворение желаний и стремлений человека. 

3. Третье значение понятия субъективного благополучия тесно связано 
с обыденным пониманием счастья, как превосходства положительных эмо-
ций над отрицательными эмоциями. Это определение подчеркивает прият-

                                                 
1 http://philosophystorm.org/node/234/print[21:00 08.09.15] 
2 http://psyjournals.ru/exp/2011/n1/36684_full.shtml [10.03.16] 
3 http://bookap.info/genpsy/kaprara_psihologiya_lichnosti/gl40.shtm [11.03.16] 
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ные эмоциональные переживания, которые либо объективно преобладают в 
жизни человека, либо человек субъективно склонен к ним. 

Субъективное благополучие = удовлетворенность жизнью1. 
где удовлетворенность жизнью - отражает оценку человеком его соб-

ственной жизни. 
Одиночество – тяжелое психическое состояние, обычно сопровождаю-

щееся плохим настроением и тягостными эмоциональными переживаниями. 
Глубоко одинокие люди, как правило, очень несчастны, у них мало социаль-
ных контактов, их личные связи с другими людьми или ограничены, или во-
все разорваны2. 

Понятие одиночества связано с переживанием ситуаций, субъективно 
воспринимаемых как нежелательный, личностно неприемлемый для человека 
дефицит общения и положительных интимных отношений с окружающими 
людьми.  

Итак, одиночество порождается утерей смысла бытия человека в со-
временном обществе. Но зависит это не только от самого человека. Скорее 
это не его вина, а его беда. «Слишком много объективных факторов выпало 
на наш стремительный век, и противостоять им каждая отдельная личность 
сама по себе просто не в силах. Именно поэтому мы и говорим, что наше 
время – время отчуждения и одиночества». 

Проблема одиночества всегда волновала человечество, занимая умы 
ученых, писателей, философов. В последнее время этой проблеме посвяща-
ются все новые и новые работы, исследующие сущность одиночества, при-
чины его возникновения, характерные проявления и влияние на разные кате-
гории людей в разные периоды жизни. Однако в настоящее время не суще-
ствует единого мнения о том, что же такое одиночество: беда или счастье, 
норма или патология. 

Один из представителей психоанализа Зилбург различал одиночество и 
уединенность. Уединенность считал он суть «нормальное» и «преходящее умо-
настроение», возникающее в результате отсутствия конкретного «кого-то».3 

В нашей работе была поставлена цель изучения переживания чувства 
одиночества и субъективного благополучия у действующих сотрудников 
МВД России (зрелый возраст) и у курсантов Краснодарского Университета 
МВД России (юношеский возраст).  

Исследование проходило в два этапа. Первый этап – это проведение 
самого исследования, исследование проходило в открытой форме, в виде те-
стирования. Курсантам и сотрудникам были розданы бланки, которые они 
должны били заполнить. Исследование проходило анонимно, так как нас ин-

                                                 
1 http://cyberleninka.ru/article/n/blagopoluchie-subektivnoe-blagopoluchie-

udovletvorennost-zhiznyu-problema-vzaimosvyazi [14.03.16] 
2 http://psyera.ru/3267/opredeleniya-odinochestva [12:15 09.09.15] 
3Корчагина С. Г. Генезис, виды и проявления одиночества. - М., 2005 [16:00 

13.09.15] 
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тересует общий уровень одиночества группы, а не отдельно взятого респон-
дента. Второй этап – это подсчет и обработка полученных данных. 

Для проведения данного исследования, нами был использован опрос-
ник чувства одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона и опросник «Шкала 
субъективного благополучия» Мендельсона. 

Исследовав группы лиц в составе 20 курсантов и 15 действующих со-
трудников и проанализировав результаты, мы можем говорить о том, что 
уровень переживания чувства одиночества значительно ниже у курсантов. У 
действующих сотрудников органов внутренних дел уровень одиночества от-
носительно велик. Средний балл уровня одиночества у курсантов составил 
15,8 балла, что нам говорит о достаточно низком уровне чувства одиноче-
ства. У действующих сотрудников МВД России средний балл составляет 46, 
что свидетельствует о среднем уровне, чувства одиночества. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что возрастные особенности 
оказывают свое влияние на уровень переживания чувства одиночества. 

Анализ результатов показал, что субъективное благополучие курсантов, 
значительно выше, чем у действующих сотрудников МВД РФ. У курсантов 
средний уровень субъективного благополучия составляет 36,6 балла (3 стена), 
что позволяет нам говорить о достаточно высоком уровне субъективного бла-
гополучия. Среди курсантов можно выделить 3 респондента с достаточно низ-
ким уровнем субъективного благополучия, что сказывается на общем уровне. 

У действующих сотрудников МВД РФ, наблюдается высокий балл 
(72,5 балла, в переводе на стены будет – 8 стена), что говорит о низком 
уровне субъективного благополучия. У действующих сотрудников МВД РФ, 
так же можно выделить 2 респондентов с низким баллом, что позволяет нам 
говорить о достаточно высоком уровне субъективного благополучия у дан-
ных респондентов. Следовательно, мы можем сказать, что возраст оказывает 
большое влияние на уровень субъективного благополучия. Респонденты в 
зрелом возрасте определяют себя менее благополучными, чем респонденты в 
юношеском возрасте. 

Так же стоит обратить внимание на то, что у респондентов, у которых 
низкое субъективное благополучие наблюдается высокое переживание чув-
ства одиночества. 

Исследовав научную литературу, по проблематике переживания чув-
ства одиночества мы можем сказать, что одиночество – тяжелое психическое 
состояние, обычно сопровождающееся плохим настроением и тягостными 
эмоциональными переживаниями. Одиночество бывает: хроническое, ситуа-
тивное, вынужденное, срытое, а также одиночество по желанию. 

В результате изучения научной литературы по проблематике уровня 
субъективного благополучия, мы можем сказать, что субъективное благопо-
лучие – отражает оценку человеком его собственной жизни. На субъективное 
благополучие личности влияет ряд факторов: доход (уровень материального 
благосостояния); занятость; образование; религия; брак и семья; поведение и 
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образ жизни; пол; биологические факторы; личность; субъективная удовле-
творенность отдельными аспектами жизни. 

Большее внимание мы обратили на такой фактор как, возрастные осо-
бенности. Проанализировав результаты исследования субъективного благо-
получия и переживания чувства одиночества у курсантов Краснодарского 
Университета МВД, мы можем сказать, что чувство одиночество у данных 
респондентов практически отсутствует, а даже если и выявляется, то на субъ-
ективное благополучие влияет положительно. Исследование и анализ резуль-
татов действующих сотрудников показали иные результаты. Взаимосвязь пе-
реживания чувства одиночества и уровня субъективного благополучия так же 
была установлена, но у данных респондентов переживание чувства одиноче-
ства отрицательно отражалось на уровне субъективного благополучия. Чем 
выше чувство одиночества, тем ниже уровень субъективного благополучия. 

 
 

Полуяхтова Антонина Эдуардовна,  
курсант 3 курса 

Уральского юридического института МВД России 
Научный руководитель:  

Распопин Евгений Владимирович,  
доцент кафедры психологии служебной деятельности и педагогики  

Уральского юридического института МВД России,  
кандидат психологических наук 

 
Социально-психологический климат и успешность  

учебно-профессиональной деятельности в коллективах обучающихся 
образовательных организаций МВД России 

 
Эффективное выполнение различных функций членов коллектива за-

висит не только от организационно-производственных условий, но и от меж-
личностных отношений, которые оказывают значительное влияние на само-
чувствие и результаты деятельности человека. Говоря о психологическом 
климате, необходимо учитывать, что речь идет об относительно устойчивой 
системе отношений, сложившейся в течение определенного времени и име-
ющей возможность изменения и развития. 

В связи с этим, целью исследования выступило изучение взаимосвязей 
между социально-психологическим климатом и успешностью учебно-
профессиональной деятельности обучающихся организаций МВД России. 

При изучении взаимосвязей между учебно-профессиональной успеш-
ностью и социально-психологическим климатом была задействована выбор-
ка, состоящая из 52 испытуемых. Из них 22 мужчины и 30 женщин. Возраст 
испытуемых от 19 до 22 лет. Качественный состав выборки исследования 
представлен курсантами УрЮИ МВД России.  
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Для изучения социально-психологического климата и успешности 
учебно-профессиональной деятельности были использованы следующие ме-
тодики. 

1. Методика изучения успешности учебно-профессиональной деятель-
ности. Методика многомерная, включает в себя следующие шкалы: 

1) показатели успешности учебной деятельности:  
а) результаты освоения учебных дисциплин; 
б) результаты физической подготовки; 
в) результаты огневой подготовки; 
г) общий показатель успешности учебной деятельности; 
2) показатели успешности внеучебной деятельности:  
а) участие в научно-исследовательской работе курсантов (НИРК); 
б) участие в спортивной деятельности института; 
в) участие в творческой деятельности института; 
г) общий показатель успешности внеучебной деятельности; 
3) общий, суммарный показатель успешности учебно-

профессиональной деятельности1. 
2. Методика «Социометрия». Тест предназначен для диагностики эмо-

циональных связей, т.е. взаимных симпатий и антипатий между членами 
группы с целью решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 
б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 
в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами2. 
3. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе по 

А.Ф. Фидлеру. Методика используется для оценки психологической атмосферы 
в коллективе. В ее основе лежит метод семантического дифференциала3. 

На первом этапе эмпирической части исследования были изучены вза-
имосвязи между показателями успешности учебно-профессиональной дея-
тельности и удовлетворенностью испытуемых атмосферой в коллективе. 

По результатам этого этапа было установлено, что между показателями 
успешности учебно-профессиональной деятельности и удовлетворенностью 
атмосферой в коллективе были обнаружены только слабые и очень слабые 

                                                 
1 Распопин Е.В., Яруллина А.И. Методика изучения успешности учебно-

профессиональной деятельности обучающихся образовательных организаций МВД Рос-
сии // Инновационные методы и образовательные технологии подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел: сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (Ростов-на-Дону, 21 декабря 2017 г.). – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический 
институт МВД России, 2017. – С. 58-63. 

2 Кутейников А.Н. Математические методы в психологии. Учебное пособие. – 
СПб.: Речь, 2008. – 172 с. 

3 Методические рекомендации по изучению социально-психологического климата 
в коллективах. – М.: Цент экстренной психологической помощи МЧС России, 2011. – 144 с. 
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корреляции. То есть успешность учебно-профессиональной деятельности 
слабо связана с социально-психологическим климатом в группе.  

Так как результаты корреляционного анализа не выявили взаимосвязей 
между изучаемыми переменными на общей выборке испытуемых, было ре-
шено дополнительно сравнить успешность учебно-профессиональной дея-
тельности в группах с различным индексом групповой сплоченности. В связи 
с этим, на втором этапе был проведен сравнительный анализ показателей 
успешности учебно-профессиональной деятельности между группами испы-
туемых с различными социометрическими показателями. В качестве этих по-
казателей использовались: 

1) индексы групповой сплоченности по параметрам учебной и досуговой 
деятельности. Предполагалось, что в группах с более высоким уровнем группо-
вой сплоченности успешность учебно-профессиональной деятельности выше; 

2) соотношение числа положительных и отрицательных взаимных вы-
боров по параметрам учебной и досуговой деятельности. Предполагалось, 
что чем больше позитивных выборов по отношению к негативным, тем выше 
показатели успешности учебно-профессиональной деятельности. 

По результатам вычисления этих показателей среди общей массы ис-
пытуемых были выделены две наиболее различающиеся учебные группы. 
Первая из этих групп показала более высокие результаты групповой спло-
ченности по критерию учебной деятельности, по критерию досуговой дея-
тельности и более высокий уровень соотношения положительных и негатив-
ных взаимных выборов, чем вторая группа. После этого с помощью t-
критерия Стьюдента были изучены различия показателей успешности учеб-
но-профессиональной деятельности между этими группами.  

По итогам этого этапа были получены следующие результаты. В груп-
пе с более высокой сплоченностью общий показатель успешности учебно-
профессиональной деятельности оказался выше на уровне тенденции (р ≤ 
0,1). По другим параметрам значимых различий обнаружено не было.  

Таким образом, по результатам исследования могут быть сделаны сле-
дующие выводы: 

1) между показателями успешности учебно-профессиональной дея-
тельности и удовлетворенностью атмосферой в коллективе были обнаружены 
только слабые и очень слабые корреляции. То есть успешность учебно-
профессиональной деятельности слабо связана с социально-психологическим 
климатом в группе. А это означает, что вне зависимости от атмосферы в кол-
лективе курсанты могут добиться (или не добиться) успеха в учебе, проявить 
себя в различных сферах учебно-профессиональной деятельности; 

2) тем не менее, в группах курсантов с более высоким уровнем группо-
вой сплоченности существует тенденция к повышению успешности учебно-
профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, означает, что хотя 
успешность учебной деятельности и не связана напрямую с социально-
психологическим климатом в учебной группе, но, тем не менее, климат мо-
жет рассматриваться в качестве дополнительного «подспорья», способству-
ющего повышению эффективности учебной деятельности курсантов.  
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Педагогика в деятельности сотрудников уголовного розыска 
 
Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ1 основные задачи в ОРД: выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление, 
установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших; 
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 
пропавших; добывание информации о событиях или действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической безопасности Российской Федерации. 

Из перечня задач можно понять, что деятельность сотрудников уголов-
ного розыска заключается в борьбе с деятельностью преступников, преступ-
ных образований, и одним из помощников сотрудника является психологиче-
ская наука. 

Поэтому сотрудник, осуществляющий ОРД, должен обладать комплек-
сом психологических навыков. 

Для начала, ОРД носит характер скрытого конфликтного взаимодей-
ствия с преступной средой. Поэтому деятельность сотрудников осуществля-
ется конспиративно, характерными чертами является комплекс мер по отно-
шению к проверяемым и разрабатываемым, заключающийся в изучении и 
воздействии на них. 

Также сотрудники, на которых возложена реализация ОРД должны 
иметь хороший аналитический центр, ведь они занимаются постоянным ана-
лизом и прогнозированием результатов своей деятельности и деятельности 
криминальных элементов, используют разнообразные мотивировки и игры 
ролей с целью обеспечения скрытности проводимых мероприятий, эффек-
тивности получения и использования оперативной информации, сотрудники 
должны быть постоянно готовы к действиям в экстремальных условиях, так 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» // СЗ РФ, 1995 2011, № 33, ст. 3349. 
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же как и обладать очень четким эмоционально - волевым контролем. Дея-
тельность сотрудников оперативных подразделений происходит зачастую в 
напряженных, сложных условиях, связанных с применением оружия, физи-
ческой силы, специальных средств. Выполняя свои профессиональные обя-
занности, сотрудникам полиции приходится выдерживать и преодолевать 
чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, что характеризует усло-
вия их деятельности как экстремальные1. 

В наше время постоянно растет значение необходимости выбора нового 
видения управленческих отношений, основой которых должна стать организа-
ционная психология управления, ориентированная на раскрытие человеческих 
ресурсов в ОРД, то есть использование данных психологических исследований 
при подборе сотрудников; формирование новых способов профессиональной 
подготовки и усиление психологического уровня кадров ОРД. 

Перечисленный перечень особенностей, которыми должен обладать со-
трудник ОРД свидетельствует о том, что эта деятельность включает суще-
ственные педагогические компоненты. 

В данном аспекте формируется и обосновывается педагогика сотруд-
ника оперативных аппаратов органов внутренних дел. Она изучает законо-
мерности и особенности обучения и воспитания людей, выступающих в ка-
честве субъектов ОРД и лиц, совершающих противоправную деятельностью. 
К предмету педагогики ОРД, следует относить не только закономерности 
обучения и воспитания преступников, но и педагогику оперативно-
розыскных коллективов, юридическую педагогику которая рассматривает 
особенности преступных групп и преступных сообществ, а также психоло-
гию их конфликтного взаимодействия между собой в нормальных условиях. 

Оперативно-розыскная деятельность состоит из реконструктивных 
(восстановительных), удостоверительных (приведение всей полученной ин-
формации по делу в специальную, законом предусмотренную форму), поис-
ковых, коммуникативных и воспитательных элементов, результативность ко-
торых зависит только от того, как сотрудник может использовать свои уме-
ния, навыки и качества в конкретной обстановке. 

Исходя из мнений ученых, оперуполномоченному сотруднику ОВД 
должны быть присущи такие качества, как: 

Интеллектуальные – способность вычленять из большого количества ин-
формации лишь ту, которая поможет в расследовании дела, будет наиболее 
важной, предвидеть не один путь для решения поставленной задачи, а несколь-
ко, выбрать наиболее эффективный, учитывать все варианты поворота событий, 
быстро и эффективно принимать решения при нестандартной обстановке. 

Коммуникативные – способность найти общий язык с различным кон-
тингентом людей и предрасположить их к себе, вызвать чувство доверия, 

                                                 
1 Темняков Д.А. Обучение тактике и методам обеспечения личной безопасности: 

учебное пособие / Д.А. Темняков. – М.: Московский психолого-социальный институт, 
2004. –с.75. 
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способность навязать тон общения и объективно оценивать действия граж-
дан, отстаивать совою точку зрения, выбрать форму общения в зависимости 
от психологического состояния собеседника. 

Эмоциональные – не поддаваться на провокации со стороны третьих 
лиц, а также со стороны собеседника, быть эмоционально уравновешенным, 
ни в коем случае не выражать неприязнь, или же наоборот, - симпатию к ли-
цам криминальной среды, относиться ко всем одинаково. 

Моторные – так как сотрудники уголовного розыска действуют в усло-
вия дефицита времени, нужно иметь способность к быстродействию, а также 
незамедлительно реагировать на какие-либо форс-мажорные обстоятельства. 

Волевые – при преодолении возникающих трудностей быть стойким, 
упорным; объективно оценивать свои силы и возможности и брать инициа-
тиву в свои руки, при этом брать всю ответственность на себя. 

Еще одним качеством, которым должен обладать сотрудник уголовного 
розыска является склонности к разумному риску. Склонности к разумному 
риску – это способность принимать нестандартные решения,  не боясь поте-
рять существующие материалы. В большом количестве случаев воздержание 
от риска способствует утрате полученного результата. Анализируя материа-
лы служебных проверок по фактам ранений и получения травм ранее работ-
никами милиции, а сейчас сотрудниками полиции, мы видим, что зачастую 
сотрудники органов внутренних дел делают все верно в соответствии со слу-
жебными обязанностями. Однако проигрывают правонарушителю в выборе 
позиции, умении быстро анализировать ситуации и принимать правильные 
решения, что является неотъемлемой частью тактической подготовки. Опе-
ративные работники органов внутренних дел отмечают, что никогда не пой-
дут на задержание или оперативные мероприятия с непроверенным или слабо 
подготовленным напарником1. 

В заключение следует подчеркнуть важность педагогического осмыс-
ления проблемы развития профессионально-личностных качеств сотрудни-
ков органов внутренних дел. Педагогическая наука имеет в своем распоря-
жении большой арсенал методов, перспективных для совершенствования 
процесса обучения личного состава территориальных органов МВД России. 
Привнесение педагогического разнообразия в ставшие формальными занятия 
по морально-психологической подготовке, применение современных инно-
вационных педагогических технологий позволит существенно повысить мо-
рально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности 
сотрудников МВД России. 

                                                 
1 Темняков Д.А. Обучение слушателей и курсантов образовательных учреждений 

МВД России тактике и методам обеспечения личной профессиональной безопасности. 
Дис. канд. педагог. наук – Москва, 2002. – С.54. 
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Взаимосвязь уровня ответственности и самооценки  

в юношеском возрасте 
 
Центром внимания большинства ученых вот уже много веков является 

внутренний мир человека и его структура. Формирование жизненной пози-
ции личности определят теоретический и практический интерес изучения 
свойств самосознания, адекватности самооценки и ответственности. 

Ответственность относится к определенному субъекту и отражает объ-
ем задач. Субъектом ответственности может быть: отдельная личность, груп-
па как определенная общность людей или государство как некая макрострук-
тура. В качестве инстанций, перед которыми субъект держит ответ за свои 
действия, могут выступать: общественно значимое лицо (например, прези-
дент, король, руководитель компании и т.д.), социальная группа (политиче-
ская партия, организация, общество и т.д.) или исторически сложившиеся 
этические, нравственные, религиозные и другие требования1. 

Выделяют следующие типы ответственности: политическую, юридиче-
скую, моральную, профессиональную, социальную и другие. Существует и 
более частная классификация: уголовная, административная, материальная. 

Ответственность выступает как существенная черта личности и отра-
жает объем личных задач человека, то есть пределы его долга. Под долгом 
понимают обязанность личности перед кем-то или перед своей совестью2. 

В процессе развития ответственности появляется внутренний механизм 
контроля. Субъект, прежде всего, отвечает за свои действия перед самим со-
бой, только после этого перед внешней инстанцией. Виды ответственности 
различаются тем, что они являются формой контроля либо с позиции лично-
сти, либо с позиции общества. Наличие инстанции является важным факто-
ром, который регулирует как индивидуальную, так и общественную жизнь. 
Количество инстанций, перед которыми человек несет ответственность, до-
статочно велико. Психологической предпосылкой ответственности является 
возможность выбора, а именно сознательного предпочтения определенной 
линии поведения. Для личности особую значимость представляет проблема 
                                                 

1 Головко Н.А. Свобода и моральная ответственность. М.: Знание, 2000 
2 Минкина Н.А. Воспитание ответственностью: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 

1990. 
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выбора своего «Я» Здесь как раз и возникает проблема «быть или не быть» 
или «быть или казаться». Для человека «быть» значит быть человеком, от-
стаивать свои жизненные позиции и нести за них ответственность. Выбор 
«казаться» означает отказ от ответственности1. 

Самооценка, опираясь на соотношение общественной оценки и соб-
ственного «Я», является важным элементом развития самосознания. В связи 
с этим личностно-ориентированная парадигма образования актуализирует 
задачу построения новых образовательных технологий, способных иниции-
ровать процесс самооценки, саморазвития и самоутверждения личности, 
нацеленных на содействие расцвету возможностей человека во всех его про-
явлениях, на изменение мотивационного отношения личности к делу, самой 
себе, другим людям. 

Сознательное предпочтение определенного поведения, то есть возмож-
ность выбора линии поведения является психологической предпосылкой от-
ветственности. Ответственность следует рассматривать как стойкое личност-
ное свойство. Социально ответственным людям присуще такие позитивные 
качества, как пунктуальность, точность, послушность, а так же такие нрав-
ственные черты личности как честность, справедливость и принципиаль-
ность.  

Теоретический анализ данной темы позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1. Ответственность у разных лиц может иметь различную степень вы-
раженности – от почти полного отсутствия до предельного развития. В опре-
деленной ситуации человек может проявлять разные виды ответственности. 

2. Личность постоянно сопоставляет собственные возможности, психи-
ческие ресурсы с целями и средствами деятельности, благодаря включению 
самооценки в структуру мотивации деятельности. 

3. Полное отсутствие ответственности приводит к податливости, не-
способности занять активную жизненную позицию.  

Проблема взаимосвязи уровня ответственности и самооценки стано-
вится все более актуальной в наше время. 

Нас интересовала взаимосвязь между уровнем ответственности и само-
оценкой в юношеском возрасте. Мы предположили, что чем выше уровень 
самооценки в юношеском возрасте, тем выше уровень ответственности. 

Исследование было проведено на базе Краснодарского университета 
МВД России с использованием методики «экспресс-диагностики уровня само-
оценки» и методики исследования уровня субъективного контроля Роттера. 

Низкий уровень самооценки был выявлен у 12% испытуемых, высокий 
уровень у 6%, у остальных 82% был выявлен адекватный уровень. 

Следовательно, в данной группе преобладает адекватный уровень са-
мооценки. Это можно объяснить следующим образом: самооценка в юноше-
ском возрасте является стабильным образованием, так как опирается на вы-
                                                 

1 Маслоу.А Мотивация и личность. 3-е изд./ пер. с англ. - СПб. : Питер, 2007. 
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бор собственных идеалов. Но юношество – это переходный период между 
подростковым возрастом и ранней взрослостью, а значит, у некоторых пред-
ставителей этой возрастной группы могут еще не в полной мере быть сфор-
мированы структуры самосознания, поэтому сохраняется тенденция к неко-
торому завышению значимости своих умений и способностей. 

Для диагностики ответственности у курсантов в учебной деятельности 
наиболее информативными являются результаты по шкале интернальности в 
производственных отношениях. Результаты других шкал позволяют  опреде-
лить многомерный профиль. Широкая вариация поведения свойственна каж-
дому из нас, и выбор линии поведения зависит как от конкретных ситуаций, 
так и от отношения к ней. 

Результаты показывают, что 23 % респондентов имеют интернальный 
тип контроля, остальным присущ экстернальный тип в отношении производ-
ственных отношений. 

Испытуемые с интернальным типом контроля считают свои действия 
важным фактором организации собственной производственной деятельности, 
складывающихся отношений в коллективе, своего продвижения и т.д. Пол-
ностью, либо большую часть ответственности берут на себя.  

Низкие показатели по этой школе указывают на то, что человек скло-
нен приписывать более важное значение внешним обстоятельствам – руко-
водству, товарищам по работе, везению-невезению, перекладывают ответ-
ственность на других. 

При сопоставлении данных самооценки и уровня ответственности вза-
имосвязи установлено не было. 

Можем предположить, что это обусловлено тем, что наше исследова-
ние проводилось на младшем юношеском возрасте, в котором данные каче-
ства только начинают развиваться. 

 
 

Пчельникова Евгения Александровна, 
слушатель 5 курса 

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Бондаренко Анна Сергеевна, 
 доцент кафедры психологии и педагогики  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат психологических наук  

 
Влияние самооценки курсантов на уровень агрессивности 

 
Самооценка – это то, как человек оценивает самого себя, свои возмож-

ности и место среди людей, то есть в обществе. Являясь ядром личности, са-
мооценка регулирует ее поведение. То, как человек выстраивает свои отно-
шения с окружающими, то, как относится к собственным успехам и неуда-
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чам, то, какие требования он выдвигает себе - полностью зависит от уровня 
самооценки. Тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности 
человека и дальнейшее развитие его личности. 

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний, то есть со степенью 
трудности целей, которые человек ставит перед собой. Притязания и реаль-
ные возможности человека могут не совпадать, что влечет за собой проявле-
ние неадекватности в поведении, а именно эмоциональные срывы, повыше-
ние тревожности и возникновение агрессии. 

Агрессивность - устойчивая черта личности, которая проявляется в де-
структивном поведении, противоречащим социальным нормам и правилам. 

Агрессивность как свойство личности во многом обуславливает пове-
дение субъекта. У каждого человека существует свой оптимальный или же-
лательный уровень агрессивности - это так называемая полезная агрессия, 
назначение которой является обеспечение безопасности субъекта на лич-
ностном уровне. 

Когда же этот уровень превышает оптимальный, можно говорить о по-
явлении повышенной агрессивности, что свидетельствует о недостаточной 
эмоциональной приспособленности человека к тем или иным социальным 
ситуациям. У людей с данным уровнем агрессии формируется установочное 
отношение к себе как к сильному, умелому. В свою очередь это порождает 
общую установку на уверенность в себе. Типичным проявлением занижен-
ной самооценки является повышенная агрессивность, выражающаяся в 
склонности не испытывать беспокойство в самых разных жизненных ситуа-
циях. Очевидно, имеющие такую самооценку, находятся в постоянном пси-
хическом перенапряжении, которое выражается в состоянии напряженного 
ожидания неприятностей, нарастающей, несдерживаемой раздражительно-
сти, эмоциональной неустойчивости. 

Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как противопо-
ложное поведению адаптивному. 

Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с други-
ми людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его участников. 

Изучением данной проблемы занимались такие ученые как Л.В. Бороз-
дина, Т.Г. Румянцева, 3. Фрейд, Д. Доллард, К. Лоренц, Л. Берковец, Д. Зил-
лманн, А. Басс, У. Джеймс и другие отечественные и зарубежные психологи. 
Для начала выясним, что же такое самооценка и агрессивность. 

Теоретический анализ проблемы агрессивности и самооценки можно 
обозначить следующим образом: 

1. Агрессивность у разных лиц может иметь различную степень выра-
женности – от почти полного отсутствия до предельного развития. В опреде-
ленной ситуации человек может проявлять разные виды агрессивности. 

2. Личность постоянно сопоставляет собственные возможности, психи-
ческие ресурсы с целями и средствами деятельности, благодаря включению 
самооценки в структуру мотивации деятельности. 
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3. У людей с завышенной или заниженной самооценкой возникают 
трудности в общении. 

4. Полное отсутствие агрессивности приводит к податливости, неспо-
собности занять активную жизненную позицию. Таким образом, можно го-
ворить о том, что агрессивность (в разной степени) необходима человеку. 

В своем исследовании мы предположили, что существует прямая взаи-
мосвязь между уровнем самооценки и агрессивности курсантов. А именно, 
при высоком уровне агрессивности у курсантов будет явно заниженная само-
оценка. 

Группу респондентов составили курсанты Краснодарского университе-
та МВД России общим количеством 17 человек, из них 16 женского пола и 1 
мужского пола. 

Результаты, полученные при анализе методики «Экспресс-диагностика 
уровня самооценки» дали нам следующие результаты: низкий уровень само-
оценки был выявлен у 18% от всего числа испытуемых, остальные имели 
средние значения, высокого уровня выявлено не было. 

Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут), проведенный в той же 
группе испытуемых показал: высокий уровень агрессивности был выявлен у 
18%, остальные имели средние значения. 

Составив сравнительную таблицу и сравнив полученные результаты, 
мы можно сделать вывод, что испытуемые, имеющие низкую самооценку по-
лучили по общей шкале агрессивности показатели выше, чем у тех, чья само-
оценка была адекватной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство испыту-
емых имеют нормальный уровень самооценки, то есть видя свои достоинства 
и недостатки, не стараются преувеличить ни одну из этих сторон. Благодаря 
адекватной самооценки человек сопоставляет собственные силы с разными 
уровнями трудностей, которые встречаются на пути. Адекватная самооценка 
является необходимым условием формирования личности. 

Далее мы провели опрос курсантов в устной форме по вопросам прояв-
ления агрессивности у них и их сокурсников и на основе полученных ответов 
сформулировали следующие выводы: 

1. У курсантов проявляются различные виды агрессии. Проявление  
агрессии зависит от таких значимых факторов, как темперамент, характер и 
пол человека, конкретные обстоятельства ситуации: время, место, обстанов-
ка, взаимоотношения с окружающими людьми. 

2. Агрессивность курсантов начинается с их подозрительности, прояв-
ления недоверия и осторожности по отношению к другим. 

3.  Вербальная агрессия является наиболее распространенным видом 
агрессии среди курсантов. 

Для понимания агрессии важно учитывать не только самооценку, но и 
соотношение самооценки и оценки, которая дается лицами со стороны, 
например, учителем или сверстником. Если самооценка не может найти под-
держку во внешней социальной среде или если оценка, облученная от ближне-
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го окружения человека ниже уровня самооценки, то эта ситуация рассматри-
вается как фрустрирующая. Разочарование здесь блокирует одну из базовых 
потребностей личности: потребность в признании, уважении и самоуважении. 
И как любая фрустрация, эта ситуация может спровоцировать агрессию.  

Практическая значимость нашего исследования заключается в возмож-
ности применения результатов в профессиональной деятельности психоло-
гов. А именно, предложив тест на выявление уровня самооценки, при отборе 
кандидатов на определенную вакансию, можно будет спрогнозировать про-
явление его агрессивности. 

 
 

Ремнева Мария Игоревна, 
курсант 3 курса 

Краснодарского университета МВД России   
Научный руководитель:  

Бондаренко Анна Сергеевна, 
 доцент кафедры психологии и педагогики  

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат психологических наук  

 
Взаимосвязь выраженности форм коммуникативной агрессивности  

и уровня самооценки личности курсантов  
Краснодарского университета МВД России 

 
В наше время агрессия является предметом научно-практических ис-

следований. Статистика свидетельствует о том, с какой частотой люди ранят 
и убивают друг друга, причиняют мучения своим близким. 

Агрессивность как свойство личности во многом обуславливает пове-
дения субъекта. Она является устойчивой чертой личности, проявляющейся в 
деструктивном поведении, противоречащим нормам и правилам сосущество-
вания людей в обществе. У каждого человека существует свой оптимальный 
или желательный уровень агрессивности – это так называемая полезная 
агрессия, назначение которой является обеспечение безопасности субъекта 
на личностном уровне1. 

Период юности связан с эмоциональными, интеллектуальными, мо-
рально-нравственными и волевыми изменениями, обусловленными появле-
нием множества важных новообразований в сфере индивидуального созна-
ния2. Потребность человека в эмоциональном насыщении удовлетворяется 
главным образом в процессе достижения самых разных целей, которые инди-
вид перед собой ставит. 

                                                 
1 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб: Питер, 2000. 
2 Возрастная психология: Детство, отрочество, юнность: Хрестоматия: Учеб. посо-

бие для студ. пед. вузов. М.: Издательский центр «Академия»,2000. 
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Относясь к ядру личности, самооценка является важным регулятором 
ее поведения. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружа-
ющими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и 
неудачам. Тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности че-
ловека и дальнейшее развитие его личности. 

Самооценка во многом определяет формировании целого ряда профес-
сионально важных качеств. Так склонность к риску часто порождается не-
адекватной самооценкой. Но работа, включающая принятие ответственных 
решений, тоже во многом регулируется «отношением к риску»1.  

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека, т.е. степени 
трудности целей, которые они ставят перед собой. Расхождение между при-
тязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что его пове-
дение становится неадекватным (возникают эмоциональные срывы, повы-
шенная тревожность и др.).2 

Процесс профессионального самоопределения включает развитие са-
мосознания, формирование системы ценностных ориентации, моделирование 
своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессио-
нала. Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения 
общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и 
деятельности. В настоящее время социальная ориентация во многом опреде-
ляет профессиональное самосознание человека, его профессиональное само-
определение и профессиональный выбор. 

Специфические моменты самосознания, формирование Я-концепции, 
включающей образ «Я-профессионала», зависят от степени согласованности 
идеального и реального «образа-Я» и идеального и реального образа профес-
сии. Соотношение «Я-реального» и «Я-идеального» определяет требование че-
ловеку к себе. Потребности в удовлетворении собственного «Я» (самоуваже-
нии, собственной значимости и компетентности) должна реализоваться в само-
утверждении и самовыражении человека в его стремлении проявить себя.3 

Выбор будущей профессии способствует появлению новых мотивов 
учения, связанных с расширением знаний, с формированием нужных умений 
и навыков, позволяющих заниматься интересной работой, самостоятельным 
творческим трудом. Учение дополняется самообразованием, приобретая бо-
лее глубокий личностный смысл. Знания, умения и навыки становятся в этом 
возрасте критерием ценности для молодого человека окружающих его лю-
дей, а также основанием для проявления интереса и подражания им. Это ста-
новится возможным благодаря проявлениям волевого усилия4. 
                                                 

1 Емельянова О.Ю. Психология самооценки / О.Ю. Емельянова. – М.: Аорта, 2008. 
2 Реан А.А. Изучение агрессивности личности. СПб,1999. 
3 Сарджвеладзе, Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н.И. 

Сарджвеладзе. – СПб: Питер, 2008. 
4 Бережнова Д.Б. Влияние образовательной среды на культурную идентификацию 

личности // Воспитательная среда вуза как фактор профессионального становление специ-
алиста, Воронеж. – 2001. 
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В рамках исследования особенностей форм коммуникативной агрессив-
ности у курсантов вуза МВД нас интересовала взаимосвязь выраженности форм 
коммуникативной агрессивности и уровня самооценки личности в юношеском 
возрасте, которая, по нашему мнению, проявляется в том, что чем выше само-
оценка, тем больше проявлена коммуникативная агрессивность. 

Исследование проводилось на базе Краснодарского университета МВД 
России. Группу респондентов составили курсанты в возрасте 18-21 лет, об-
щим количеством 40 человек. 

Для проведения исследования были использованы такие методики, как 
«Диагностика коммуникативной агрессивности» В.В. Бойко и методика ис-
следования самооценки личности С.А. Будасси. 

С помощью вышеперечисленных методик был определен уровень са-
мооценки у данной выборки респондентов, а также выявлен их уровень 
агрессивности. 

Из 40 обследованных респондентов 14 человек (35%) обладают высо-
кой неадекватной самооценкой. Неадекватно завышенная самооценка приво-
дит к тому, что человек склонен переоценивать себя в ситуациях, которые не 
дают для этого повода. Такая самооценка характеризует личность, чье пред-
ставление о себе далеко от реального. 

Высокую адекватную самооценку показали 10 человек (25%) и 11 
(27,5%) – среднюю адекватную. В случае адекватной самооценки индивид 
признает и оценивает свои достоинства и недостатки. Уверенность в себе 
позволяет индивиду регулировать уровень притязаний и разумно оценить 
собственные возможности. 

Также в исследуемой выборке были выявлены курсанты с низкой адек-
ватной самооценкой – 3 человека (7,5%) и низкой неадекватной в количестве 
двух человек (5%). Люди с заниженной самооценкой часто преувеличивают 
значение неудач. Такие люди характеризуются крайностью, противоположной 
самоуверенности, - чрезмерной неуверенностью в себе. В конце концов, инди-
вид может утратить необходимые межличностные контакты, замкнуться. 

Поскольку в методике «Диагностика коммуникативной агрессивности» 
В.В. Бойко максимальное значение по каждой шкале составляет 5 баллов, 
можно сказать, что высокие показатели по шкалам не выявлены. На среднем 
уровне проявлены спонтанность агрессии, неумение переключать агрессию 
на деятельность и провоцирование агрессии у окружающих. Наиболее низкие 
показатели у данной выборки по шкале аутоагрессия. 

Поскольку данные методик получены в показателях разного уровня, 
провести корреляционный анализ не представляется возможным. Поэтому 
мы сопоставили данные диагностики самооценки и коммуникативной агрес-
сивности и провели качественный анализ. В ходе этого было выявлено у ре-
спондентов с неадекватной высокой самооценкой наиболее высокие показа-
тели по таким шкалам коммуникативной агрессивности как спонтанность 
агрессии, неспособность тормозить агрессию, неумение переключать агрес-
сию на деятельность, провоцирование агрессии у окружающих, ритуализация 
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агрессии, удовольствие от агрессии. У респондентов с высокой адекватной и 
средней самооценкой не выявлено ярко выраженных форм коммуникативной 
агрессивности. Респондентам с низкой адекватной самооценкой присущи: 
анонимная агрессия, склонность к отражению агрессии, склонность зара-
жаться агрессией толпы и расплата за агрессию. Для респондентов с низкой 
неадекватной самооценкой характерны склонность к отражению агрессии и 
аутоагрессия. 

Спонтанность агрессии свидетельствует о проявлении реакций, кото-
рые возникают либо без видимой причины, либо по незначительным и несу-
щественным поводам. При неспособности тормозить агрессию проявляются 
некоторые затруднения при необходимости брать себя в руки, контролиро-
вать свое раздражение или злость в сложных и конфликтных ситуациях. Не-
умение переключать агрессию на деятельность говорит о неумении каким-
либо образом успокоить себя, снять раздражение и другие напряженные со-
стояния. Склонность к анонимной агрессии показывает невыдержанность по 
отношению к незнакомым людям в различных общественных местах (в 
транспорте, магазине, толпе и т.д.); данная особенность может сочетаться со 
сдержанностью в обычной обстановке.  

Склонность провоцирования агрессии у окружающих связана с тенден-
цией в большинстве случаев избегать проявления резкости, категоричности 
суждений, упрямства, которые могут задевать других людей. Тенденция к 
отражению агрессии проявляется в ответной агрессивности в ситуациях, ко-
гда кто-либо из окружающих провоцирует грубость. В аутоагрессии тенден-
ция к преобладанию отрицательных оценок своего характера и поведения, 
сильная тенденция злиться на самого себя по самым различным поводам, об-
винения себя в чем-либо.  

Ритуализация агрессии свидетельствует о склонности применять агрес-
сию как способ воздействия на окружающих.  

В склонности заражаться агрессией толпы выступает вовлеченность в 
какие-нибудь противоборствующие группировки, сильный интерес к отстаи-
ванию групповых интересов.  

Удовольствие от агрессии говорит о присутствии чувства какого-либо 
облегчения после вспышек агрессивности. В расплате за агрессию выражена 
склонность к не переживаниям последствий своей несдержанности, резкости, 
гнева и грубости. 

По мере роста профессионализма на первый план выходит умение 
профессионала на основе прошлого опыта оценить свои возможности в тех 
или иных условиях деятельности; роль же эмоционального компонента сни-
жается и актуализируется лишь в экстремальных условиях. 

Важным является и тот факт, что с первых лет обучения курсантов 
ориентируют на соблюдение норм и правил этики органов внутренних дел. В 
таких строго регламентированных структурах, как правоохранительные ор-
ганы, нравственность и общая культура человека приобретают особую зна-
чимость. 
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Проблема влияния массовой культуры  
на досуговые предпочтения студентов 

 
В настоящее время проблема влияния массовой культуры на все сферы 

жизни общества активно обсуждается в научных кругах. Ученые подчерки-
вают, что данный вид культуры, определяет направления развития подраста-
ющего поколения: ориентация на популярность, гедонизм, праздное время-
препровождение и т.д.     

Массовая культура самый яркий феномен постиндустриального обще-
ства. Впервые термин «постиндустриальное общество» появляется в анализе 
социальных теорий ученых XX века (М. Кастельс, Д. Белл, Э. Тоффлер). 
Дэниель Белл в своей книге «Грядущее постиндустриальное общество» вы-
деляет основные черты и производит объяснение рассматриваемого нами по-
нятия «постиндустриальное общество». По Д. Беллу, «…постиндустриальное 
общество определяется как общество, в экономике которого приоритет пе-
решел от преимущественного производства товаров к производству услуг, 
проведению исследований, организации системы образования и повышению 
качества жизни; в котором класс технических специалистов стал основной 
профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение новов-
ведений во все большей степени стало зависеть от достижений теоретическо-
го знаний».1  

Т.Ю. Афанасьева рассматривает современное общество через призму 
теорий, которые направлены на изучение самого человека и его моральных 
ценностей. Она утверждает, что сегодняшний человек – человек саморазви-
вающийся, существо образованное. Таким он становится по той причине, что 
вынужден «бежать в ногу со временем»2 и менять свою жизнь так же быстро, 
как и процессы происходящие в постиндустриальном обществе. Важным для 
анализа является положение о том, что меняется и культурно-досуговая 
жизнь людей, запросы которых в основном ориентированы на «массы», 
«массовую культуру». 

Согласно Н.Г. Хорошкевич, «массовая культура – это возникшая в ре-
зультате развития массового производства форма культуры, обладающая низ-

                                                 
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. С. ХС1. 
2 Афанасьева Т.Ю. Постиндустриальное общество: понятия, тенденции, символы, 

Белгород, Россия 
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ким содержательным и художественным уровнем, легкодоступная для воспри-
ятия и распространяемая среди широких слоев населения при помощи СМИ».1 

По нашему мнению, массовая культура – термин, обозначающий один 
из основных феноменов постиндустриального общества, характеризующийся 
влиянием масс на сознание и складывание образа жизни человека.  

На сегодняшний день было выделено несколько черт вышеупомянуто-
го понятия: 

1) потребительское отношение к информативно-культурным ценно-
стям; 

2) клиширование и повторение «рекламного» образа жизни; 
3) усредненность вкусов; 
4) «подражание» массе; 
5) увеличение влияния СМИ на сознание и образ жизни человека. 
Глобальное распространение массовой культуры повлекло за собой це-

лый спектр негативных последствий: от депривации духовно-нравственных 
потребностей человека до развития «потребительского синдрома». Особенно 
ярко это проявляется в досуговых предпочтениях молодежи. Молодежь, и 
особенно студенты, согласно социологическим исследованиям, являются 
важнейшей группой потребления современных «благ», особенно в контексте 
свободного времяпрепровождения. 

Важно отметить, что неоспоримым фактом является то, что досуг сего-
дняшних студентов значительно отличается от досуга прошлого поколения. 
Такие изменения связаны с появлением различных культурных течений, воз-
можностью студентов заниматься туризмом и путешествовать, свободно об-
щаться и многое другое. Досуг – это неотъемлемая часть свободного времени 
студента, которое он посвящает собственному разностороннему развитию, 
имея право выбирать вид деятельности. На наш взгляд, именно в культурно-
досуговой деятельности студенту предоставляется возможность узнать и 
проявить себя, получить новые знания и компетентности, а не только удовле-
творить потребность в общении и развлечении. Таким образом, культурно-
досуговая деятельность может выполнять одновременно несколько функций: 
воспитательную, компенсирующую, образовательную, развивающую. 

Студенческая молодежь, являясь самым главным «потребителем» мас-
совой культуры, позволяет полностью реформировать представления о про-
ведении досуговой деятельности. Проводя переосмысление ценностно-
жизненных ориентиров, вкусов и предпочтений студентов, общество, под 
воздействием массовой культуры, формирует новые формы и виды культур-
но – досуговой деятельности.   

                                                 
1 Хорошкевич, Н.Г. Неоднозначность массовой культуры / Н. Г. Хорошкевич // 

СОЦИС. Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журн. РАН. - 2011. - N 
11. - С. 111-117. 
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Анализ научных трудов (Охолина И.Е., Ионова О.В., Сидоркина В.И., 
Фаблинова О.Н) позволил выделить несколько видов досуговой деятельно-
сти, получившие распространение благодаря массой культуре: 

1) шопинг; 
2) времяпровождение в Интернет-пространстве (компьютерные онлайн-

игры, блогерство, в частности, travel-блогерство, как самый востребованный 
вид); 

3) экстремальные формы досуга (руфинг, планинг, скайуокинг и т.д.). 
Совсем не так давно, социологи стали рассматривать шопинг, как один 

из видов досуга в России, то как в Америке досугом это стало называться еще 
с конца 80-х годов XX века. Все это объяснятся тем, что Российское государ-
ство встало на путь постиндустриализма значительно позже. При этом под-
черкивается психологическая составляющая вопроса, то есть появляется та-
кое понятие, как шопинг-терапия. Например, будучи в плохом настроении, 
человек отправляется за покупкам, в следствии чего его эмоциональное со-
стояние улучшается по причине отвлечения своего внимания на другие вещи 
и события.1 Шопинг это не только покупки одежды, аксессуаров и т.д., но и 
весь комплекс развлечений предлагаемых торговыми центрами. Данный вид 
досуга, один из самых распространенных среди девушек, по мнению психо-
логов, зачастую приводит к «ониомании» - шопогализму.   

Следующим инновационным видом досуга, характерным для потреби-
тельского общества и массовой культуры, является блогерство, в том числе 
travel-блогерство. Важно отметить, что появилось оно сравнительно недавно, 
но распространяется достаточно быстро. Основной задачей такого направле-
ния в досуге, является популяризация путешествий. Люди, активно путеше-
ствующие, рассказывают об этом в Интернет-пространстве своей целевой 
аудитории, дают некоторые советы и многое другое. Отличительной чертой 
такого вида досуга является то, что его приверженцы стремятся сделать 
travel-блогерство источником дохода и популярности.2 

Экстремальные виды досуга, как одна из форм времяпровождения, 
наиболее распространена в период подросткового возраста. Однако, нельзя 
сказать, что студенты этот вид досуга не поддерживают. Различный руфинг 
(посещение крыш высотных зданий), скайуокинг распространяется среди 
студенческой молодежи, целью которой является получение адреналина, по-
мещение себя в стрессовую ситуацию и последующий выход из нее. Данный 
вид досуга не только иногда незаконен, но и несет опасность для жизни.3  

                                                 
1 Охолина И.Е. Шопинг как вид досуга и проявление культуры массового консю-

меризма в постиндустриальную эпоху 
2 Показаньева Инна Владимировна Теоретическое осмысление основ трэвел-

блогинга. Функциональные отличия трэвел-блогера и трэвел-журналиста // Universum: 
филология и искусствоведение. 2015. №3-4 

3 Юдина А. И. Досуговые предпочтения современных подростков: предупреждение 
социальных рисков // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств. 2017. №38. 
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Таким образом, отметим, что появившиеся под влиянием массовой 
культуры новые виды досуговой деятельности не всегда несут за собой пози-
тивные эффекты, а некоторые опасны для жизни. Традиционные виды досуга 
(чтение, посещение театров, клубное общение) уже не привлекают молодых 
людей, а пришедшие им на замену и активно набирающие популярность «по-
требительские» виды отдыха только усугубляют «потребительский синдром» 
у студенческой молодежи.  

В заключении, хотелось бы отметить, что анализ научных источников 
показывает отсутствие теоретически обоснованного и эмпирически прове-
ренного влияния массовой культуры на досуговые предпочтения студентов, 
что позволяет нам констатировать актуальность данной проблемы и необхо-
димость дальнейших исследований в данной области.  
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Психологическая слагаемая обеспечения личной профессиональной  
безопасности сотрудников следственных подразделений 

 
Одной из важнейших слагаемых обучения тактике и методам обеспе-

чения личной профессиональной безопасности сотрудников следственных 
подразделений органов внутренних дел является их психологическая подго-
товленность. 

Психологическая подготовленность – это способность к анализу инди-
видуально-психологических особенностей преступника, объективному оце-
ниванию ситуации, умение оказать психологическое воздействие на правона-
рушителя с целью принуждения его к отказу от нападения, сохраняя при 
этом эмоциональную устойчивость при осуществлении своих профессио-
нальных обязанностей в обычных условиях и в ситуации риска1 

                                                 
1 Темняков Д.А. Педагогика в повседневной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, профилактика возможной опасности и безопасности сотрудников: Моно-
графия. - Руза: Московский областной филиал Московского университета МВД России. 
2013. С. 28. 
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В.Л. Васильев в профессиональной деятельности следователя выделяет 
6 сторон: социальную, поисковую (познавательную), реконструктивную, 
коммуникативную, организаторскую и удостоверительную деятельность. 

Социальная деятельность подразумевает его работу как одного из ор-
ганизаторов борьбы с преступностью. Она же предполагает правовую пропа-
ганду, участие следователя в перевоспитании преступника. 

Поисковая (познавательная) деятельность заключается в сборе, доказа-
тельств по уголовному делу. 

Реконструктивная деятельность является аналитической работой по 
выдвижению следственных версий. 

Удостоверительная деятельность предполагает приведение всей со-
бранной по уголовному делу информации в специальную предусмотренную 
уголовно-процессуальным законом форму (протокол, постановление, обви-
нительное заключение и др.). 

Коммуникативная деятельность заключается в получении необходимой 
информации о событии преступления посредством общения. Наиболее ши-
роко она представлена при производстве допросов участников уголовного 
процесса. 

Организаторская деятельность – это волевые действия следователя, 
направленные на проверку следственных версий1. 

Вышеперечисленные компоненты носят условный характер, поскольку 
являются не изолированными, а взаимосвязанными друг с другом. 

Так, обнаружив на месте происшествия труп с признаками насиль-
ственной смерти, следователь приступает к разработке, построению и про-
верке возможных версий о мотивах убийства (самоубийства), о лицах, при-
частных к совершению преступления, возможных свидетелях и пр. Следова-
тель организует работу по розыску и задержанию лица, подозреваемого в со-
вершении данного преступления. После задержания подозреваемого, следо-
ватель допрашивает его в соответствии с установленными УПК РФ правила-
ми. При ϶ᴛᴏм, результат допроса зависит от того, насколько правильно сле-
дователь установит с подозреваемым психологический контакт. Затем следо-
ватель выполняет весь комплекс следственных действий, направленных на 
установление виновности подозреваемого. 

В рамках данной статьи нас в первую очередь интересует вопрос о том, 
каковы общие особенности психологической слагаемой обеспечения личной 
профессиональной безопасности следователей. Они в первую очередь связа-
ны с удостоверительным характером его познавательной деятельности.  

Повышенная психическая напряженность следственной деятельности 
предъявляет ряд требований к качествам психики следователя.  

                                                 
1 Васильев В.Л. Юридическая психология. - М., 1991.[Электронный ресурс]: 

http://lib.rin.ru/book/juridicheskaja-psihologija-uchebnik-dlja-vuzov_vladislav-leonidovich-
vasilev/text (дата обращения - 13.03.2018). 
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Сензитивность означает повышенную нервно-психическую чувстви-
тельность к различным факторам внешнего воздействия.  

Эмоциональная устойчивость предполагает пониженный уровень тре-
вожности, т.е. умеренную эмоциональная возбудимость в экстремальных си-
туациях.  

Резистентность – сопротивляемость различным психотравмирующим 
условиям.  

Толерантность – устойчивость к нервно-психическим перенапряжениям.  
При этом важнейшими качествами личности следователя, имеющими 

главное значение в его практической деятельности, являются интеллектуаль-
ные, волевые и коммуникативные.  

Следователь должен обладать наблюдательностью, чувством долга, четко 
выработанными нравственной и социальной позициями. Его деятельность 
должна постоянно подчиняться уголовно-процессуальному закону, а не стро-
иться на подозрительности и предвзятости. Кроме того, следователь должен об-
ладать такой чертой характера, как хладнокровие, поскольку его профессио-
нальная деятельность протекает в эмоционально стрессовых ситуациях.  

В ходе предварительного следствия собираются доказательства, необ-
ходимые для установления целостной картины преступления. Заметим, что в 
ходе производства следственных действий по делу следователь должен все-
гда учитывать, что различные люди могут по-разному воспринимать событие 
преступления, в связи с чем особую роль приобретают эвристические (позна-
вательные) способности следователя. Для этого он должен обладать творче-
ским воображением и развитостью мышления. Познавательная деятельность 
следователя характеризуется проверяемостью сделанных им выводов для по-
лучения достоверного знания о преступлении. 

Творческое мышление следователя происходит на основе построенных 
по уголовному делу гипотез и следственных версий, указывающей путь по-
знания при конкретной исходной информации. Оно базируется на методах 
дедукции, представляющей анализ частного случая в свете общеизвестных 
положений и индукции – творческом обобщении частного случая путем 
сравнения и эксперимента. 

В связи с вышеизложенным, первостепенное значение в психологиче-
ской слагаемой обеспечения личной профессиональной безопасности со-
трудников следственных подразделений принадлежит профессиональной ин-
туиции следователя, представляющей собой способность постижения истины 
в результате ее усмотрения, мысленного охвата сложившейся непростой си-
туации без полной и развернутой системы рассуждений. При этом в решении 
вопроса психолого-педагогической подготовленности к обеспечению личной 
профессиональной безопасности следователя свою роль должны сыграть 
подразделения по работе с личным составом, практические психологи. Нема-
лая роль, однако, принадлежит и самим сотрудникам следственных подраз-
делений их грамотным действиям, умению преодолевать стресс. В критиче-
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ских ситуациях элементарные приемы психологической самозащиты важны 
не меньше, чем самозащиты без оружия1. 

В ходе предварительного следствия необходимо проверить полученные 
по делу доказательства и оценить их в совокупности, т.е. провести критиче-
ский анализ сведений о фактических обстоятельствах дела. При этом следует 
отметить, что достоверными и недостоверными могут быть не только факты, 
но и сведения о них. 

Следовательно, достоверность знаний о факте (событии преступления) 
должна подтверждаться проверкой его источников информации и установле-
нием согласуемости доказательств, т.е. заключения следователя должны в 
полной мере соответствовать всей имеющейся деле совокупности доказа-
тельств. 

Сформулированные следователем выводы должны быть фактически 
обоснованными. Это означает, что они должны основываться на правильной 
юридической квалификации преступного деяния, соответствовать требова-
ниями, относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказа-
тельств. В этой связи уголовно-процессуальный закон обязывает следователя 
изучить все обстоятельства уголовного дела всесторонне, полно и объектив-
но, с учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. Только таким 
способом следователь приходит к достоверным знаниям о расследуемом со-
бытии преступления. Достоверность представляет собой полную доказан-
ность конкретного факта.  

В заключение отметим, что высокий престиж профессии следователя 
играет положительную роль, стимулируя выпускников юридических вузов 
выбирать профессию, в кᴏᴛᴏᴩой нуждается общество. При этом, если вы-
пускник руководствуется исключительно соображениями престижа, «роман-
тическим ореолом» профессии, перспективами продвижения по служебной 
лестнице, уровнем материальной обеспеченности, то его мотивацию трудно 
назвать позитивной. 

Отвечая на вопрос о том, почему так высок уровень престижа работы 
следователя, несмотря на трудности, интеллектуальные, эмоциональные, фи-
зические перегрузки, А.Р. Ратинов указывает, что немного профессий пред-
ставляют собой такой многосторонний, высокий и захватывающий интерес. 
Перед следователем проходят и разворачиваются все стороны человеческой 
природы, он сталкивается с наиболее выпуклыми и резкими явлениями соци-
альной жизни. Общественная польза, благородство профессии, острота борь-

                                                 
1ТемняковД.А. Структурные компоненты обучения личной профессиональной без-

опасности: Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы преподавания психолого-педагогических дисциплин 
в современных условиях». - Руза: Московский областной филиал Московского универси-
тета МВД России, 2013. С. 224. 
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бы, исследовательский поиск, торжество справедливости, творчество, наука, 
искусство – вот наиболее привлекательные черты следственной работы1. 

 
 

Скляднев Илья Владимирович,  
курсант 2 курса 
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 Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков  

имени Героя Советского Союза А.К. Серова, 
кандидат психологических наук 

 
Мотивация достижения как фактор повышения  
профессиональной надежности военного летчика 

 
Проблема профессиональной надежностивоенного летчика, как 

субъекта труда, в настоящее время требует продолжения психологического 
осмысления, так как она причинно связана с личностью летчика, его 
профессиональным, морально-нравственным и волевым обликом. 
Деятельность военного летчика относится к операторской деятельности, где 
надежность деятельности человека-оператора – это его же свойство, 
характеризующее его способность безотказно выполнять деятельность в 
течение определенного интервала времени при заданных условиях2. При этом, 
психологический анализ профессиональной деятельности может быть расширен 
от «операторно-деятельностного» до «личностно-деятельностного»3.  В связи с 
этим, рассмотрение мотивационной активности будущего военного летчика в 
ходе его профессионализации является актуальным в современных условиях 
бесконечных войн и агрессии. 

Сложность полетного задания и ответственность за его выполнение за 
счет большой нервно-психической нагрузки повышают у военного летчика 
уверенность в собственных силах и способностях, способствуют 
самоутверждению в коллективе, приносят радость от удовлетворения 
потребности летать. Все вышесказанное возможно при наличии у военного 
                                                 

1 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: Юрлитинформ, 2001. 
С. 52. 

2Большой психологический словарь Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, 3-е изд., 2002 г., 
632 с., с. 287 

3Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности. – М.: ПЕРСЭ, 2006. – 
382 с., с. 60 
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летчика развитых на высоком уровне профессионально важных качеств 
(ПВК). В условиях летного труда выделяют 5 групп ПВК военного летчика: 
интеллектуальные, личностные, психофизиологические, физиологические и 
физические. А.В. Бодров выявил, что профессиональная надежность летчика 
зависит не только от ПВК, а еще от более широких индивидуальных 
психологических особенностей личности. К личностным ПВК относят: 
долговременную направленность на летную деятельность, адекватную 
самооценку, способность приспосабливаться к разным условиям, а также 
стрессоустойчивость личности1. Кроме того, к личностной группе ПВК 
относят определенные черты характера: целеустремленность, настойчивость, 
сильную волю, решительность, смелость, а так же мотивацию к летной 
деятельности. Но личность человека гораздо шире, чем только качества 
личности, определяющие ее пригодность к той или иной профессиональной 
деятельности. Поэтому в этой работе мотивации мы уделим больше 
внимания и попробуем рассмотреть ее как фактор повышения 
профессиональной надежности военного летчика. Е.А. Щербакова указала на 
то, что при снижении мотивации к деятельности, снижается 
профессиональная надежность военного летчика, даже при наличии у него 
всех остальных ПВК личностной группы2. 

Е.П. Ильин при анализе термина «мотивация» отметил, что 
«мотивация, как психическое явление трактуется по-разному: как 
совокупность мотивов, как побуждение, вызывающее активность организма 
и определяющее его направленность, как процесс действия мотива и как 
механизм, определяющий возникновение, направление и способы 
осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная система 
процессов, отвечающих за побуждение и деятельность, как совокупность 
факторов, поддерживающих и направляющих, как процесс психической 
регуляции конкретной деятельности3. Согласно вышесказанному, автор 
определения мотивации отнес к двум направлениям: как динамичное 
образование (процесс, механизм) и как совокупность факторов, когда 
мотивация обусловлена потребностями и целями личности, уровнем 
притязаний и идеалами, условиями деятельности, мировоззрением, 
убеждениями и направленностью личности. Е.П. Ильин считает, что с учетом 
этих факторов происходит формирование намерения и принятие решения. 

Под мотивацией будем понимать побуждение к действию, процесс, 
управляющий поведением человека, задающий его направленность, 
организацию активности и устойчивости, другими словами это способность 
человека деятельно удовлетворить собственные потребности. 
                                                 

1Ворона А.А.; Савченко В.И. и др. Разработка рекомендаций по психологическому 
отбору различных категорий кандидатов в летные училища ВВС с учетом новых про-
грамм подготовки курсантов ВВАУЛ/Отчет о НИР, тема № 18718 

2Щербакова Е.А. Образ родителей в структуре адаптивности личности курсанта-
летчика. – Краснодар: КВВАУЛ, 2015. – 190 с. 

3Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2004. – 509 с., с. 65 
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Функции военно-летной мотивации заключаются в поддержании у  
отдельного военнослужащего или воинского коллектива побудительных 
мотивов к более эффективному труду, в нашем случае это мотивация, 
проявляющаяся как профессиональная цель, являющаяся фактором 
профессиональной надежности военного специалиста. 

Мотивация изучается как внешняя (экстринсивная) и внутренняя 
(интринсивная), как устойчивая и неустойчивая, как положительная и 
отрицательная, как обусловленная потребностями личности и как 
сформированная на основе социальных требований и т.д. Мотивация имеет 
возрастные, этнические, социальные, политико-экономические и 
профессиональные особенности1. По направленности активности 
деятельности мотивацию разделяют на мотивацию достижения успеха и 
мотивацию избегания неудач2. 

Так, с позиции военной летной деятельности экстринсивной (не свя-
занной с содержанием определенной деятельности, обусловленной внешни-
ми по отношению к субъекту обстоятельствами) будет считаться мотивация к 
ношению формы военного летчика, а интринсивной (связанной с самим со-
держанием деятельности) – мотивация к правильному выполнению деятель-
ности, то есть к профессиональной надежности. Потребность во внутренней 
свободе и полету Души, социальному признанию и служению формируют 
устойчивую мотивацию к деятельности, а социальные потребности (матери-
альная обеспеченность, карьерный рост и т.д.) будут требовать постоянного 
мотивационного подкрепления. Положительной мотивацией для военного 
летчика будет считаться долговременная направленность на военную летную 
деятельность, а отрицательной военной мотивацией – стремление молодого 
летчика уйти в гражданскую авиацию. Отрицательной мотивацией относи-
тельно деятельности в целом, можно рассматривать профессиональную не-
надежность военного летчика, выражающуюся в недисциплинированности, 
отсутствии стремления к профессиональному развитию, предрасположенно-
сти к необоснованному риску и т.д. 

Формированию отрицательной мотивации к деятельности военного 
летчика может способствовать мотивация избегания неудач, признаками ко-
торой являются: стремление заниматься срочными делами, а не важными; 
боязнь начать новое дело, что ведет к потере возможностей; негативный 
стиль мышления, приводящий к заниженной самооценке, отсутствию веры в 
себя, отсутствию радости жизни. 

Формированию положительной мотивации к деятельности военного 
летчика может способствовать мотивация достижения успеха - внутренне от-
носительно устойчивое стремление человека к успехам в различных видах 
деятельности и жизни. 

                                                 
1Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2004. – 509 с; с. – 65-114 
2Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / пер. с англ. – Спбю: Питер, 2009. – 352 с. 
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Таким образом, мотивация достижения успеха - направленность 
специалиста на деятельность во имя устойчивых целей, а мотивация 
избегания неудач – направленность  специалиста не на победу, а на 
отсутствие поражения. 

Например, один курсант изучает аэродинамику с целью дальнейшего 
профессионального роста (возможность попасть в пилотажную группу 
«Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России»). Другой изучает тот же 
предмет с целью «закрыть» аттестацию.  

Курсанту-летчику, естественно, нужно стремиться к формированию у 
себя мотивации достижения успеха, способствующей развитию будущей 
профессиональной надежности. С этим трудно не согласиться: если хочешь 
что-то сделать или чего-то добиться, то намного эффективнее стремится к 
этому, а не к чему-то еще. 

Для исследования у курсантов мотивации достижения успеха и моти-
вации избегания неудач нами было проведено небольшое исследование. 

 В исследовании приняли участие курсанты 2-го курса (n=41). Все 
респонденты мужчины, возраст 18-22 года. 

Используемые методики: 
1. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 
2. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 

Т. Элерса. 
3. Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта1. 
По результатам тестирования курсанты были разделены на 2 группы 

согласно их ответам на вопросы методики Шуберта, где курсанты оценивали 
степень своей готовности совершить то или иное действие. Нами были выде-
лены 10 из 25 вопросов методики по принципу нецелесообразности риска. В 
их число вошли: 

1. Могли бы вы ехать на подножке товарного вагона при скорости 
больше 100 км/ч? (4 вопрос методики); 

2. Вошли бы вы вместе с укротителем в клетку со львами, при его 
заверении, что это безопасно? (8 вопрос методики); 

3. Могли бы вы под руководством извне залезть на высокую 
фабричную трубу? (9 вопрос методики); 

4. Рискнули бы вы схватить за уздечку бегущую лошадь? (11 вопрос 
методики); 

5. Могли бы вы после 10-ти стаканов пива ехать на велосипеде? (12 
вопрос методики); 

6. Могли бы вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, движущегося 
со скоростью 150 км/ч? (18 вопрос методики); 

                                                 
1Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 

пособие. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с., с.626-635 
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7. Моли бы вы за большое денежное вознаграждение перейти с 
завязанными глазами оживленный уличный перекресток? (20 вопрос 
методики); 

8. Взялись бы вы за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 
платила? (21 вопрос методики); 

9. Могли бы вы после 10-ти рюмок водки вычислять проценты? (22 
вопрос методики); 

10. Могли бы вы по указанию Вашего начальника взяться за 
высоковольтный провод, если бы он заверил Вас, что провод обесточен? (23 
вопрос методики)1. 

В первую группу отнесены курсанты (n=27), которые подвергают свою 
жизнь риску после анализа на целесообразность. 

Во вторую группу отнесены остальные курсанты, которые ответили на 
5 и более вопросов положительно (n=14). Для этой группы характерен 
нецелесообразный риск: риск ради самого риска, который чаще всего 
приводит человека к гибели. 

Результат методики «Мотивация достижения успеха» мы 
анализировали вместе с результатами двух других методик: «Мотивация к 
избеганию неудач» и «Готовности к риску». 

Приведем полученные результаты. 
Исследование мотивации достижения успеха  показало, что курсанты 

обеих групп имеют умеренно высокий уровень этой мотивации. Достоверных 
различий в результатах не выявлено.  

Согласно диагностике профессионального подбора кадров, чем выше 
мотивация человека к успеху – достижению цели, тем ниже готовность к 
риску2. К тому же, людям, мотивированным на успех и имеющим большие 
надежды на свое будущее, свойственно избегание необдуманного риска. 
Вместе с тем, существуют исследования, где установлено отношение к риску, 
как к ценности3. Именно такой результат мы получили в исследовании. 
Курсанты 1-ой группы не дали ни одного положительного ответа на вопрос с 
заведомо неоправданным риском. А курсанты второй группы, имеющие 5 и 
более положительных ответов на вопросы с неоправданным риском, 
находятся на пороге допустимых показателей мотивации достижения – 
между высоким и завышенным уровнем. Что и объясняет их стремление к 
достижению цели любыми средствами, даже ценой неоправданного риска 
для собственной жизни. Результаты беседы с этими курсантами подтвердили 
ценность риска как такового. 
                                                 

1Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 
пособие. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с., с.632-635 

2Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 
пособие. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с., с.626-635 

3Каменев И.И., Корнилова Т.В., Разваляева А.Ю. Связи риска при принятии реше-
ний с мотивацией и саморегуляцией (на выборке медицинских работников). Вопросы пси-
хологии. Научный журнал. № 1/2018. – 128 с. 
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Исследование мотивации избегания неудач показало, что 1-ая группа 
имеет высокий уровень мотивации и они предпочитают малый, риск, где 
неудача не угрожает престижу. У второй группы мотивация избегания 
неудач значительно ниже, чем у 1-ой группы, и достижение безопасного 
результата при таком поведении только увеличивают рискованное поведение 
и ослабляет установку на защиту. 

Исследование степени готовности к риску показало, что 1-ая группа 
имеет средние значения степени готовности к риску. У 2-ой группы высокая 
готовность к риску, что сопровождается низкой мотивацией к избеганию 
неудач (защитой), что достоверно прямо связано с ошибочными действиями. 

Как известно, стремление к необоснованному риску может быть 
продиктовано наличием некоторых личностных особенностей: чрезмерным 
самомнением, нереалистичностью, эмоциональной неустойчивостью, 
несдержанностью, чрезмерной активностью, низким самоконтролем. Ранее 
проведенные исследования показали связь вышеперечисленных и других 
личностных особенностей с вероятностью ошибочных действий военного 
летчика в полете1. А ошибочные действия, соответственно, снижают 
профессиональную надежность специалиста. 

Обобщая полученные результаты исследования можно сказать, что 
курсанты 1-й группы мотивированы на достижение успеха при обдуманном 
риске, когда вероятность неудачи настолько мала, что это не угрожает 
профессиональному престижу и достижению поставленной цели. Эта группа 
курсантов может быть отнесена к потенциальным профессионально-
надежным будущим специалистам. 

Курсанты 2-й группы также мотивированы на достижения успеха, при 
этом могут рисковать, не задумываясь о целесообразности риска. Понятно, 
что у курсантов 2-й группы без коррекции личностных особенностей, 
приводящих к удовлетворению потребности в риске (даже необоснованном), 
профессиональная надежность будет снижена, что недопустимо при такой 
дорогой подготовке будущего военного летчика. 

Итак, что полученные нами результаты подтверждают ранее известные 
исследования о связи мотивации достижения с предрасположенностью к 
риску, показывая специфику мотивации достижения успеха и избегания не-
удач у будущих военных летчиков. Также показано отношение группы кур-
сантов к риску как к ценности. Наличие предрасположенности к необосно-
ванному риску, даже при наличии высокой мотивации достижения, понижает 
профессиональную надежность будущего военного летчика, следовательно, 
курсантам необходимо обратить внимание на наличие у них этого личност-
ного свойства. Подводя итог, можно сказать, что при наличии мотивации до-
стижения успеха и разумного отношения к риску достижимо все!  

 

                                                 
1Ворона А.А., Гандер Д.В., Пономаренко В.А. Теория и практика психологического 

обеспечения летного труда. – Москва, военное издательство, 2003. – 280 с., с. 242 
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Психотехники профессионального общения следователя с лицами, 

включенными в правоотношения 
 
Необходимость рассмотрения психотехник профессионального обще-

ния следователя обусловлена спецификой самой профессии. В целях повы-
шения эффективности и успешности профессиональной деятельности следо-
ватель обязан понимать психологию общения, обладать умением делать вы-
воды на основании имеющихся фактов. Каждодневно следователю прихо-
дится взаимодействовать с различными категориями граждан, для этого ему 
необходимо уметь понимать индивидуально-психологические закономерно-
сти общения с различными категориями граждан и действовать в соответ-
ствии со сложившейся ситуацией. 

В психологической литературе представлены различные толкования 
термина «общение». Так В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряков, считают, что «об-
щение - это взаимодействие двух и более людей, состоящее в обмене между 
ними информацией познавательного или аффективно-оценочного характера».1  

С.Ю. Головин пишет, что «общение – это реализуемое знаковыми 
средствами взаимодействие двух и более субъектов, вызванное потребностя-
ми совместной деятельности и направленное на значимое изменение в состо-
янии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера».2 

В словаре под редакцией И.М. Кондакова также обозначено, что «обще-
ние – это взаимодействие двух и более субъектов, состоящее в обмене между 
ними сообщениями, имеющими предметный и эмоциональных аспекты».3 

Обобщив все имеющиеся определения понятия «общения», можно 
утверждать, что общение представляет собой процесс взаимодействия по 
крайней мере двух людей с целью обмена между ними информацией различ-
ного характера.  

Проанализировав имеющуюся литературу, мы также столкнулись с 
тем, что на сегодняшний день нет единого толкования понятия «профессио-
нальное общение». Так, например, в энциклопедическом словаре под редак-
цией А.А. Бодалова профессиональное общение трактуется как содержатель-

                                                 
1 Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. М., 2004. 
2 Словарь практического психолога  / под ред. С.Ю. Головина. М., 1998. 
3 Психологический словарь / под ред. Кондакова И.М. – СПб., 2000. 
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ный (смысловой) процесс взаимодействия субъектов как носителей профес-
сионального опыта с целью: обмена информацией в производственной ситу-
ации; достижения согласия (понимания); функционирования профессиональ-
ной общности (актуализация профессиональной идентичности). Также 
А.А. Бодалов пишет, что «профессиональное общение в широком смысле – 
многоплановый процесс развития контактов между субъектами (людьми, 
группами), порождаемый мотивами совместной деятельности».1 

Т.В. Жеребило считает, что «профессиональное общение, являясь раз-
новидностью делового общения, представляет собой общение между специа-
листами какой-либо области науки, техники, искусства, предполагающее ис-
пользование терминов и профессионализмов».2 

Следовательно, профессиональное общение – это общение, опосредо-
ванное спецификой профессиональной деятельности. В качестве особенно-
стей профессионального общения следователя можно назвать:  

- профессиональный «сленг», понятный только представителям данной 
профессиональной группы;  

- специфичность поводов возникновения общения (например, совер-
шенное преступление);  

- конфликтный характер общения (в деятельности следователя могут 
одновременно проявляться как вертикальный, так и горизонтальный, внутри-
личностный, межличностный, национальный и другие виды конфликтов не 
только с руководителями и сослуживцами, но и гражданами, с которыми 
приходиться работать);  

- многоцелевой характер общения (раскрытие преступления, получение 
информации от других лиц, общение с коллегами и руководителями);  

- формальный характер общения (общение сотрудников органов внут-
ренних дел опосредовано уставами, наставлениями, приказами);  

- влияние на процесс общения психических состояний каждого из 
участников общения.  

Следователь постоянно взаимодействует с различными категориями 
граждан: и с человеком, который нуждается в его помощи, и с коллегой по 
работе, и с подозреваемым, потерпевшим и т.д. Благодаря умению грамотно 
вести диалог зависит успешность его деятельности.3 

Диалог будет продуктивным только при установлении «обратной свя-
зи» между его участниками. Для достижения этой цели необходимо соблю-
дать основную схему передачи информации:  

- «Кто» - это коммуникатор, а именно человек, предающий информа-
цию; 

-  «Что» - то есть содержание (сама информация);  

                                                 
1 Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Бодалова. М., 

2011. 
2 Словарь практического психолога  / под ред. С.Ю. Головина. М., 1998. 
3 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: М., 2007. 
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- «Кому» - собеседник, воспринимающий информацию; 
- «Эффект» - показатель обратной связи (т.е. как поняли коммуникато-

ра), показывает результативность общения и может привести к деструктив-
ному взаимодействию. 

Для правильной работы данной схемы грамотно использовать психо-
техники профессионального общения, а именно: систему знаков; понимание 
ситуации, контекста и т.д.  

При осуществлении своей деятельности следователю необходимо вы-
страивать правильно общение с начальством, коллегами, подозреваемыми, об-
виняемыми, свидетелями и потерпевшими. Соответственно, при общении с 
человеком необходимо учитывать, к какой из упомянутых групп принадлежит 
этот человек для того, чтобы правильно выстраивать коммуникативный про-
цесс и грамотно использовать психотехники профессионального общения.1 

Так, например, при общении с подозреваемым или обвиняемым в пси-
хологическом плане необходимо разъяснять сущность обвинения и процес-
суальных прав подозреваемого, обвиняемого простым и доступным языком. 
Важно получить ответы на все задаваемые подозреваемому, обвиняемому 
вопросы. Следователь должен для этого основываться на собственном 
наблюдении и интуиции. То есть у него должна быть хорошо развита спо-
собность видеть взаимосвязь проявления особенностей личности и ее внут-
реннего состояния, знание психологических основ личности. В первую оче-
редь  следователю необходимо определить и учитывать  психологическое со-
стояние допрашиваемого лица. Для этого нужно прибегать к эмпатии, т.е. 
способности эмоционально отвечать на переживания других людей, также 
использовать возможности идентификации - умению поставить себя на место 
другого.2 

В общении с потерпевшим или свидетелем, следователю стоит помнить 
о том, что пережитый эмоциональный стресс оказывает долговременное воз-
действие на их психическое состояние. Поэтому в общении с ними наиболее 
приемлемой будет нерефлексивное слушанье, состоящее в умении «внима-
тельно молчать», не вмешиваясь в речь собеседника. При этом следователь 
должен открыто проявлять понимание, одобрение, поддержку, сопровожда-
ющиеся соответствующими жестами и движениями головы.  

 Общение с различными категориями граждан может приводить к воз-
никновению конфликтной ситуации.  Для выбора своего поведения в кон-
фликтной ситуации следователю необходимо выявлять и понимать причины 
агрессии собеседника в конкретном случае, следует учитывать при этом, что 
агрессивность, как правило, присуща для лиц, имеющих  повышенный уро-
вень тревожности, испытывающих также бессознательную неуверенность в 
своем биологическом или социальном статусе. Часто агрессивность имеет 
субъективный смысл защиты от враждебной среды, которая может быть обу-

                                                 
1 Леонтьев А.А. Психология общения. М., 2010. 
2 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: М., 2007. 
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словлена наличием у говорящего негативных эмоций, таких, как горе, отчая-
ние и злоба.1 

Для нейтрализации агрессивного состояния достаточно позволить 
гражданину высказаться до конца, чего бы он при этом ни говорил; проявить 
к нему искреннее уважение и внимание; на реплики и вопросы отвечать спо-
койно и уверенно, каким бы тоном они не поизносились; также попробовать 
перевести разговор с эмоциональной точки к совместному обсуждению воз-
никшей проблемы. 

В конфликтной ситуации следователю необходимо воздержаться от 
многословия и использовать в споре логику, доводы и факты, излагая мысли 
ясно и коротко, это позволит сохранить самообладание, а, следовательно, со-
средоточиться непосредственно на разрешении конфликта. Достигнуть этого 
возможно при помощи невербальных средств общения (мимики, жестов и 
др.): к примеру, прямая осанка и приподнятая голова вызывают уверенность 
в себе и в своих силах. Говорить следует тактично,  спокойно, властно, уве-
ренно, тоном, не допускающим возражений. 

Следовательно, в процессе профессионального общения следователя с 
различными категориями граждан (коллегами, начальником, потерпевшими, 
свидетелями, обвиняемыми, подозреваемыми) необходимо помнить, что ис-
пользование как вербальных, так и невербальных средств общения поможет 
достичь желаемого результата и избежать бесполезной напряженности. 
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Проблема исследования макиавеллизма  

и жизненной успешности личности 
(на примере курсантов образовательных организаций МВД России) 

 
Проблема успеха и успешности на всем протяжении развития общества 

занимала умы обывателей, мыслителей и научного сообщества. Люди, зача-
стую, проводят всю жизнь, задаваясь вопросом «как добиться успеха в жиз-
ни?», но затрудняются выяснить это. Однако и определение успеха каждого 
человека различно, поскольку некоторые могут определять успех как нали-
чие любящего или верного супруга или заботливого и ответственного роди-
                                                 

1 Рева В.Е. Деловое общение, учебное пособие. СПб., 2003. 
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теля, в то время как большинство людей приравнивают успех к богатству, 
славе, власти. Именно успех, как воплощение цели в результат позволяет че-
ловеку «обозначится» в обществе, доказать свое существование.  

Динамичное современное общество, находясь на информационном эта-
пе своего развития, ставит человека в подчас противоречивые условия, когда 
необходимо быстро адаптироваться к ситуации, конкурировать, быть успеш-
ным и при этом сохранять свою целостность, подлинность целей и ценно-
стей, не терять смысла жизни. В этом случае, сам по себе успех, успешность 
становится ценностным ориентиром для современного человека. Однако на 
вопрос о содержательном наполнении этого ориентира остается открытым. 
Что является наиболее важным для современного человека: «быстрый 
успех», умение подстроиться под ситуацию, когда цель оправдывает сред-
ства, либо самореализация и ощущение подлинности смысловой наполнен-
ности жизни; достижение успеха в какой-то отдельной сфере жизни или гар-
моничная организация жизненного пространства? Безусловно, в данном при-
мере отражены крайние позиции, а человек как субъект жизни пытается 
найти возможности их сочетания применяя более или менее осмысленные 
тактики и стратегии в этом и заключается структурно-функциональная орга-
низация успешности. 

Таким образом, жизненная успешность как феномен отражает основ-
ные ценностные тенденции и устремления личности и общества и, наряду с 
этим, является неким субъективным регулятивом, связанным с самооценоч-
ными психологическими образованиями и во многом определяющим траек-
торию становления личности, в том числе в духовно-нравственном аспекте1. 

Запрос общества обусловливает разработку проблемного поля исследова-
ния различных аспектов успешности в психологии. Уже достаточно устоявшей-
ся считается идея о том, что различного рода ориентация личности на достиже-
ние успеха является обязательным условием развития не только личности, но и 
общества (К.А. Абульханова-Славская, С.С. Костина, А. Лэнгле, В.Н. Мясищев, 
В.А. Петровский, и многие другие)2. Актуальной проблемой остается также ис-
следование «внутренних условий» (С.Л. Рубинштейн), «психических регулято-
ров» (Е.А. Климов), обеспечивающих высокий уровень осуществления дея-
тельности человеком3. Например, при исследовании успеха и неудачи в кон-
кретной деятельности отмечается его взаимосвязь с достижением – недостиже-

                                                 
1 Деева Н. А. Представления о жизненной успешности в современных социокуль-

турных условиях (на примере курсантов образовательной организации МВД), Краснодар, - 
8с. 

2 Истюфеева Ж.Н. Субъективные ресурсы достижения успешности личности (на 
примере профессионально-педагогической деятельности) // Автореферат диссертации… 
канд. психол. наук. – Новосибирск, 2008. – 22 с. 

3 Истюфеева Ж.Н. Субъективные ресурсы достижения успешности личности (на 
примере профессионально-педагогической деятельности) // Автореферат диссертации… 
канд. психол. наук. – Новосибирск, 2008. – 22 с. 
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нием результата (Ф. Хоппе, В.Н. Люсин). Сам по себе успех является одним из 
важных условий стимулирования деятельности1. 

Жизненную успешность можно понимать, как показатель сформиро-
ванности психологической компетентности и психологического здоровья 
личности, в том числе и профессиональной сфере деятельности. Однако со-
отношение профессиональной и жизненной успешности не всегда является 
гармоничным. Проблемным для психологической теории и практики остает-
ся вопрос о том, каким образом реализоваться в профессии и достичь опре-
деленных видимых результатов сохранив жизненную успешность в целом. 

Обобщенный портрет современного успешного человека характеризу-
ется по большей части материальной-прагматической и эгоцентрической 
направленностью: активная жизненная позиция распространяется на органи-
зацию личной жизни материальные и социально-статусные достижения, по-
строение карьеры, при этом духовное развитие и общественно-значимая дея-
тельность не вписываются в представления о жизненном успехе2 3 4.  Данный 
факт находит соотношение с исследованиями морально-нравственной ситуа-
ции в обществе, которая характеризуется как «духовный кризис», «деграда-
ция морали», «падение нравов», «двойная мораль». Особо важной данная 
проблема представляется в плане становления личности в области професси-
ональной деятельности с направленностью человек-человек, в частности в 
оперативно-служебной деятельности. Исходя из нормативно обозначенных 
четких требований к личности и деятельности сотрудника следует, что жиз-
ненный успех должен определятся в первую очередь духовно-нравственными 
ценностями, требованиями морали и гуманистической направленностью5’6’7. 

Затрагивая успешность личности склонной к манипулятивному пове-
дению нельзя не обратить внимание на то, что зачастую они более успешны в 

                                                 
1 Федосеева А.М., Мальц Л.А. Психологические критерии жизненной успешности 

студентов педагогического вуза. // Анализ гуманитарных проблем современного россий-
ского общества: Материалы научной конференции 24-30 октября 2005 года. – Омск: Изд-
во ОмГУПС, 2005. – С.94-97. 

2 Гребенникова О.В. Ценности и представления об успешности в контексте куль-
турного развития личности подростка // Психология обучения, № 10, 2016, С. 14-26. 

3 Нефедова Н.И. Социальные представления об успехе // Вестник ВолГУ Серия 7, 
Вып.3. 2003-2004, С. 141-146. 

4 Седова Н.Н. Жизненные цели и стратегии россиян: контекст пассионарности // 
Социологический журнал. 2016. Том 22. № 2. С. 73–91. 

5 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 15.10.2017). 

6 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.10.2017). 

7 Постановление Правительства РФ от 06.12.2012 № 1259 «Об утверждении Правил 
профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел». URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 15.10.2017). 
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своих делах и достижении поставленной цели. Но «внешняя» успешность не 
гарантирует удовлетворенность манипулятора достигнутой целью.  

На основании многочисленных экспериментов Р. Кристи и Ф. Гейс 
сделали вывод, что сильные макиавеллисты преуспевают в психологических 
экспериментах, включающих конкуренцию, если соблюдены следующие три 
условия: эксперименты предполагают взаимодействие лицом к лицу; допус-
кается импровизация; создается ситуация с эмоциональной окраской (высо-
кий уровень «непредсказуемых эмоций»)1. Эти условия отвлекают слабых 
макиавеллистов в большей мере по сравнению с сильными макиавеллистами. 
Эксперименты и наблюдения за реальными действиями макиавеллистов в ис-
следованиях (Ф. Гейс и Р. Кристи, Мартинез, Вилминг, Холлон) показывают, 
что они успешны в краткосрочных контактах. Однако лонгитюдные наблю-
дения в реальной жизни за сильными макиавеллистами позволяют выдвинуть 
предположение о том, что они неэффективны в долгосрочных взаимодей-
ствиях, а преуспевают только в начале сотрудничества.  

Макиавеллизма в психологии относится к личностному признаку, ко-
торый вырежется у человека в сосредоточенности на своих собственных ин-
тересах настолько, что человек будет манипулировать, обманывать, исполь-
зовать других для достижения своих собственных интересов. Так же макиа-
веллист в большей степени нацелен на собственное благополучие и успеш-
ность в любом начатом деле.  

В связи с этим возникает вопрос: насколько макиавеллизм, как черта 
манипулятивной личности вписывается в координаты жизненной успешно-
сти? А именно с какими качествами и ценностными ориентирами связана 
данная черта и является ли эта связь конструктивной для различных сфер 
жизнедеятельности. 

Данная проблема определила построение эмпирического исследования, 
которое было проведено при помощи авторской методики «Жизненная 
успешность», направленной на выявление качеств и ценностных ориентиров 
успешной личности, и русскоязычная версия шкалы Мак-IV В.В. Знакова, 
направленной на выявление уровня макиавеллизма2. В качестве примера 
приведем результаты, полученные на выборке юношеского возраста (курсан-
ты 19-21 год). 

В результате корреляционного анализа (использовались критерии Пир-
сона и Спирмена) были обнаружены интересные взаимосвязи.  

Так, прямая значимая взаимосвязь была обнаружена между уровнем 
макиавеллизма и таким качеством успешной личности как инициативность 
(r=0,551, при p⩽0,05). Инициативность как сложное волевое качество заклю-
чается в способности человека к самостоятельным волевым проявлениям. 
Выражается в самостоятельной постановке целей и организации действий, 

                                                 
1 Christie R., Geis F. Stadies in Machiavellianism. New York: Academic Press, 1970 (a). 
2 Знаков В.В. Макиавеллизм: психологическое свойство личности и методика его 

исследования // Психологический журнал, 2000, том 21, № 5, с. 16-22 
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направленных на достижение этих целей. Для проявления инициативы необ-
ходимо: понять сложившуюся обстановку, в которой приходится действо-
вать; подумать, что надо сделать для того, чтобы наилучшим образом до-
биться поставленной цели, т.е. разработать успешный план действий; ре-
шиться на самостоятельное действие, т.е. на то, чтобы выполнить его и взять 
на себя ответственность за принимаемые действия. 

Соответственно, чем больше у человека выражен макиавеллизм, чем 
более он стремиться к достижению целей любыми средствами, тем больше 
он берет инициативы на себя. Вроде бы очевидный факт, но если посмотреть 
на эту взаимосвязь с другой стороны, то возникает вопрос: а не приводит ли 
излишнее развитие инициативности, как волевого качества личности, к тому, 
что человек перестает различать подлинные цели, поступаться нравственны-
ми принципами ради достижения успеха? 

Значимые взаимосвязи были также обнаружены между уровнем макиа-
веллизма и некоторыми ценностными ориентациями. Например, макиавел-
лизм имеет устойчивую взаимосвязь с такими ценностями как карьера (0,633, 
при p⩽0,05), социальный статус, престиж (0,593, при p⩽0,05). В данном слу-
чае понятно, что устремления макиавеллиста направлены на реализацию ста-
тусно-престижных, эгоистичных ценностей. 

При этом обратная значимая взаимосвязь была обнаружена между ма-
киавеллизмом и такой ценность как «получение удовлетворения от процесса 
деятельности» (-0,664, при p⩽0,05). Таким образом, макиавеллист в меньшей 
степени направлен на процесс, то есть его не интересует сам процесс деятель-
ности, не интересуют способы. Для него главное получит результат, который 
зачастую оказывается краткосрочным и основанным на отрицательной моти-
вации. По мнению Э. Шострома макиавеллист зачастую не удовлетворен про-
цессом воздействия и результатом, даже если этот результат был желаемым. 

Отметим также отсутствие значимых взаимосвязей макиавеллизма с 
такими чертами успешной личности как: умение ставить цели, потребность в 
саморазвитии, оптимистичность, принципиальность, способность прогнози-
ровать ход событий, умение увидеть происходящее со стороны, увлеченность 
деятельностью, жизнестойкость, умение работать в команде, социальный ин-
терес. Не обнаружено связей и с большинством ценностей успешной лично-
сти: семья, саморазвитие, духовный рост, интересная работа, любовь, хоро-
шие взаимоотношения, дружба, смысл жизни. Это свидетельствует о том, что 
макиавеллизм как черта манипулятивной личности не встраивается в струк-
туру личностных черт успешной личности, что подтверждает данные экспе-
риментов, проведенных исследователями ранее. 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что макиавеллизм как черта 
манипуляторной личности занимает весьма противоречивое положение в 
структуре жизненной успешности. Успех и успешность макиавеллиста носит 
зачастую эфемерный характер, при этом теряют значимость многие ценности 
и искажается структура личностных черт. Это в целом является деструктив-
ным моментом для развития и становления личности, в том числе и в про-
фессиональной сфере. 
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Образное мышление, как инструмент построения образа полета 
 
ХХI век характеризуется развитием информационных технологий.  Ак-

тивное их внедрение в область авиастроения привело к интеллектуализации 
летного труда. Современная авиационная техника,  стала сверхманевренной, 
сверхзвуковой, насыщенной радиоэлектронным оборудованием. Расширяется 
диапазон охватываемой информации, повышается количество производимых 
действий, уменьшается время на принятие решения, что требует высокого 
уровня развития профессионально важных качеств летчика.  

Профессионально важные качества (ПВК) представляют совокупность 
психологических качеств личности, а также целый ряд физических, антропо-
метрических, физиологических характеристик человека,  которые определя-
ют успешность обучения и освоения профессии, а так же  эффективность де-
ятельности по конкретной специальности. 1 

В авиационной психологии на основании концепции профессионально-
го психологического отбора и психологического сопровождения подготовки 
военного летчика разработанной в 80-х гг. прошлого столетия А.А. Вороной, 
Д.В. Гандером, В.А. Пономаренко и др. в структуре ПВК военного летчика 
выделяются: личностные, интеллектуальные, психофизиологические, физио-
логические и физические качества.  

Одним из структурных составляющих интеллектуальной группы ПВК 
является образное мышление. Образное мышление – представляет собой 
мышление в виде образов путем их создания, формирования, поддержки, пе-
редачи, оперирования, видоизменения с помощью мыслительных процессов.2 
Разновидностями образного мышления являются: пространственное, нагляд-
но-образное, ассоциативное,  визуальное. 

                                                 
1 Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригод-

ности. Учебное пособие /Под общ. ред. В.А. Бодрова. -  М.: ПЕР СЭ. 2003. – С. 40 
2 Образное мышление [Электронный ресурс]. – [URL]:  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070639 
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Образное мышление выступает как важный компонент любой челове-
ческой деятельности, исключением не является и летная деятельность.  

Данное исследование посвящено изучению образного мышления лет-
чика, как одного из важных инструментов  построения образа полета.  

Отметим, что одной из специфических особенностей летного труда яв-
ляется умение предвидеть полетную ситуацию, прогнозировать свои дей-
ствия в быстро меняющемся пространстве до того как они будут совершаться  
в реальной действительности. В основе предвидения у куранта (летчика) ле-
жит сформированное профессионально-летное образное мышление.  

Образное мышление в свою очередь является базой для формирования  
у курсанта (летчика) образа полета. Проведенный теоретический анализ темы 
показал, что изучению образа полета в авиационной психологии посвящены 
исследования: Н.Д. Заваловой, Б.Ф. Ломова, В.А. Пономаренко и др. в рамках 
концепции образа полета. Согласно данной концепции образ полета – 
представляется как целостное представление о пространственном положении 
самолета и режиме полета.1  Формирование образа полета у курсанта 
осуществляется на основании имеющегося у него опыта визуальных полетов, 
полученных в ходе обучения теоретических знаний и обобщения 
инструментальной информации. В результате у курсанта создается 
преставление об этапах будущего полета и выполняемых при этом действиях. 
В психологической науке  такой мысленный образ предстоящей деятельности 
соотносится с концептуальной моделью, которая позволяет выполнять 
курсанту (летчику) правильные действия и предвидеть будущие события.  

Образ полета состоит из трех компонентов: образа пространственного 
положения, образа  приборов («образ вилки») и летного чувства. Рассмотрим 
перечисленные компоненты подробнее. 

1) Образ пространственного положения – мысленный наглядный образ 
положений летательного аппарата относительно окружающего пространства, 
на траекториях фигур пилотажа.  

2) Образ приборов («образ вилки») - представление курсанта (летчика) 
о режиме полета, сформированное на основе сопоставления заданных 
приборов истинным. Преобладание образа приборов  характеризует полет в 
сложных метеоусловиях  по приборам или долгий перелет. 

3) Летное чувство – это чувственные образы пространственных 
перемещений, которые формируются у курсанта (летчика) на основе 
поступления неинструментальных сигналов, (шумы, вибрации, ускорения и 
т.д.).2  

                                                 
1 Гандер Д.В. Профессиональная психопедагогика / Д.В. Гандер. – М.: Воениздат, 

2007. - 358 с. 
2 Основы авиационной психологии и психологической подготовки курсантов 

ВВАУЛ/ Учебное пособие/ Под общ. ред. В.А. Пономаренко.- М.: Военное изд-во, 2003.- 
С.183 
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При проработке летчиком действий в образе полета (в зависимости  от 
заданных условий полета и поставленной цели) перечисленные компоненты 
могут выступать в иерархической очередности в соответствии со степенью их 
значимости.   

Сформированные образы хранятся в памяти и в дальнейшем при 
выполнении деятельности курсант (летчик) опираясь на готовые образы-
эталоны–концептуальная модель, на основании  обобщения поступающей  
информации от показаний приборов, ориентиров местности, данных 
радиообмена  и т.д. формирует реальный образ полета (информационную 
модель). Таким образом, регуляция деятельности летчика происходит 
посредством сличения информационной модели с концептуальной и 
выполнением нужных действий для их совпадения с учетом реальной 
обстановки и предвосхищаемого будущего.  

В зависимости от того, насколько точно и полно отражена в 
психических образах внешняя действительность, настолько будут успешны 
практические действия курсанта (летчика). Известный летчик-методист  Г.Г. 
Голубев утверждал: «Выполняя какую-либо фигуру, летчик должен в любой 
момент знать, в каком положении находится самолет, какова скорость и 
траектория полета, насколько все это соответствует цели его действий».1 

Исследования показывают, что формирование необходимого образа 
полета у курсантов (летчиков) может сопровождаться рядом трудностей. 
Приведем некоторые из них: 

1) на основании устных рассказов, письменной речи, или 
всевозможным условным знакам зачастую сложно построить зрительное 
представление неподвижных объемных объектов, к тому же курсант (летчик) 
должен уметь оперировать представлениями о перемещении самолета 
относительно горизонта и вокруг осей Х , Y и  Z (крен, тангаж, угол 
рысканья), т.е. в трехмерном пространстве;  

2)  существующие индивидуальные различия в яркости и четкости 
представлений также оказывают влияние на качество образа полета. 

Из авиационной психологии известно о возможности  компенсации 
низко развитых ПВК за счет прироста других  ПВК, однако также 
установлено, что например, способность к мысленному вращению 
трехмерных объектов некомпенсируется ни одним из ПВК. В связи с этим, 
при наличии у курсанта (летчика) мотивации данное качество можно развить 
путем целенаправленных тренировок. 

Проведенное исследование (выборка составила - 110 чел., курсанты 2 
курс обучения) с использованием методики «Образное мышление», показало, 
что курсанты отличаются по уровню развития образного мышления (Рис. 1).  

 

                                                 
1 Теория и практика психологического обеспечения летного труда. / Под общей 

ред. академика РАО профессора В.А. Пономаренко.- М.: Военное издательство, 2003.- 
С.183 



  679 
 
 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов в процентном соотношении  

по показателям развития образного мышления 
 
Результаты исследования показывают, что у 43% респондентов уста-

новлены высокие показатели развития образного мышления; у 35% - средние 
значения; у 22% респондентов уровень развития образного мышления не-
сколько снижен. 

Недостаточный уровень развития образного мышления у курсантов 
может способствовать неполноценному формированию образов-эталонов, 
что в дальнейшем может привести к ошибочным действиям при простран-
ственной ориентировке (возникновению иллюзий). К тому же анализ летных 
происшествий показывает, что среди причин обусловленных ошибками лет-
чика, нарушение и потеря пространственной ориентировки составляет от 5 до 
12% .1 

Развивать образное мышление рекомендуется с помощью следующих 
методик: 

1. Мысленное конструирование образов по методу И. Айвазовского. 
Данный метод тренировки предполагает выбор любого предмета или иллю-
страции. Далее необходимо закрыть глаза  постараться воссоздать его (ее) в 
уме, как можно более точно в деталях и цвете. Открыть снова глаза и срав-
нить полученное мысленное представление с подлинным. Так, необходимо 
повторить несколько раз, пока не будет достигнуто полное совпадение. Во 
время тренировок необходимо стремиться к тому, чтобы время для восприя-
тия постепенно сокращалось. 

2. Мысленное экспериментирование трехмерными объектами. Под 
мысленным экспериментированием подразумевается выполнение умствен-
ных действий с мысленными образами реальных объектов. Для решения за-

                                                 
1 Пономаренко В.А. Смысл авиации 5-го поколения [Электронный ресурс]. – 

[URL]: https://www.libfox.ru/673900-vladimir-ponomarenko-smysl-aviatsii-5-go-
pokoleniya.html 
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дания предлагаются кубы с различным обозначением граней. Курсант дол-
жен мысленно поставить куб в положение указанное в инструкции (вводная 
часть с обозначением трех видимых граней), если это самостоятельная тре-
нировка или инструктором и указать ориентацию его граней в новой пози-
ции. Решать такие задания рекомендуется в уме, рисовать или чертить, не 
разрешается, можно выполнять вслух (Рис. 2).1  

3. Идеомоторная тренировка. Предполагает проигрывание  курсантом 
конкретного полетного задания в состоянии аутогенного расслабления. В 
процессе тренировки в задание на определенном этапе мысленного полета 
можно включать различные особые случаи. Также в процессе идиомоторной 
тренировки представляемые действия могут сопровождаться (либо не сопро-
вождаться) определенными движениями с воображаемыми или реальными 
органами управления и оборудованием кабины самолета.  

 

 
 

Рисунок 2. Мысленное экспериментирование с трехмерными объектами 
 
Подводя итог можно сказать, что образное мышление, являясь ПВК, 

также является инструментом при формировании образа полета. Недостаточ-
ное развитие образного мышления может приводить к ошибочным действиям 
в полете, однако при наличии мотивации у курсанта образное мышление 
можно развивать как ПВК.  

 
 

 
 

                                                 
1 Гандер Д.В. Профессиональная психопедагогика / Д.В. Гандер. – М.: Воениздат, 

2007. - 358 с. 
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Интернет-аддикция как одно из направлений деятельности  
социального педагога в органах внутренних дел 

 
В настоящее время актуальным вопросом встает феномен «зависимо-

сти от Интернета» или Интернет-аддикции. 
В своей общей форме интернет-зависимость (Internet addiction)  опре-

деляется как «нехимическая зависимость от использования Интернета»1. По 
своей природе интернет-зависимость проявляется в том, что люди отдают 
предпочтение жизни в Интернет-среде настолько, что начинают отказываться 
от своей «реальной» жизни, находясь до 18 часов в день в виртуальной ре-
альности. Другое определение интернет-зависимости сформулировал М. 
Гриффитс - «навязчивое желание войти в Интернет, находясь offline, и не-
способность выйти из Интернет, будучи online»2. 

«Интернет-зависимость» - это широкий термин, обозначающий боль-
шое количество проблем поведения и управления собственными влечениями. 
Пять основных типов, которые были определены во время исследования, ха-
рактеризуются следующим образом: 

1. Пристрастием к виртуальным знакомствам наличия переизбытка 
друзей в Интернете; 

2. Навязчивой потребностью в Сети - игра в онлайн-азартные игры, ре-
гулярные покупки или участие в аукционах; 

3. Информационной перегрузкой (навязчивый web - серфинг) - беско-
нечные путешествия в Интернете, постоянный поиск сведений о базах дан-
ных и поисковых сайтах; 

4. Компьютерная зависимость – это навязчивая потребность в игре в 
компьютерные игры (стрелялки, различные типы стратегий, квесты).3 

Интернет-среда оказывает огромное влияние на подростка. С точки 
зрения психологии наиболее опасными для детей и подростков могут быть 
ролевые игры. Ребенок, играющий в эту игру, становится частью процесса на 
                                                 

1 Griffiths, M.D. (1996). Behavioural addictions: An issue for everybody? Journal of 
Workplace Learning, 8(3), 19-25. 

2 Griffiths, M.D. (1996). Behavioural addictions: An issue for everybody? Journal of 
Workplace Learning, 8(3), 19-25. 

3 Kimberly Young, Molly Pistner, James O’Mara, and Jennifer Buchanan. Cyber-
Disorders: The Mental Health Concern for the New Millennium 107th APA convention, August 
20, 1999. University of Pittsburgh. 
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мониторе. Игрок выступает в качестве конкретного или воображаемого ком-
пьютерного персонажа. По мнению ряда иностранных и российских психо-
логов, именно ролевые игры способны формировать стабильную психологи-
ческую зависимость среди подростков больше, чем все другие компьютерные 
игровые программы. 

Еще более усиливают подростковую компьютерную зависимость гло-
бальные сети, где подросток играет уже не с компьютером, а с миллионами 
живых людей, которых он не идентифицирует за печатными текстами. Здесь 
«играющий» придумывает своего персонажа, т.е. самого себя, выдавая себя 
придуманного тысячам собеседников за себя реального. Здесь нет жестких 
правил и законов, есть лишь неписаные нормы поведения, несоблюдение ко-
торых не влечет ответственность. 

Поиск собственного круга общения идет параллельно тенденции отде-
ления от родителей. Подростки хотят быть независимыми, заниматься чем-то 
своим. Интернет в этом плане особенно заманчив: он удовлетворяет потреб-
ности в лидерстве и стимулирует предприимчивость. Известно, что подрост-
ковый период - время стрессов. Подросток испытывает стресс везде: в школе, 
в семье, с друзьями.1 Что делать с этим чувством неудовлетворенности, осо-
бенно когда оно связано с сексуальностью и агрессией? Подростку необхо-
димо дать выход своим эмоциям. Анонимный мир киберпространства подхо-
дит для этого как нельзя лучше. 

Признаки такой зависимости у детей и подростков выражаются в сле-
дующем: 

1. Ощущение эйфории в период нахождения в сети, а в момент переры-
вов  компьютерного общения тинейджер испытывает апатию к окружению 

2. Человек перестает выходить на улицу 
3. Подросток не встречается с друзьями, теряет контакты со всеми зна-

комыми людьми в реальной жизни; признаки интернет зависимости 
4. Постоянное ведение разговоров об интернет технологиях, посещени-

ях сайтов 
5. Потеря  времени, нарушение режима 
6. Снижение двигательной активности 
7. Возникновение проблем в учебном заведении из-за невнимательно-

сти и неуспеваемости. 
Все вышеперечисленные признаки интернет зависимости часто под-

ростками, реагирующими на замечания бурно, опровергаются. 
Российские дети проводят в Интернете значительно больше времени, 

чем представители молодого поколения во многих странах Европы и США. 
Такие данные «Лаборатория Касперского» получила в результате исследова-
ния «Растим детей в эпоху Интернета». Данные исследования «Растим детей 
в эпоху Интернета» проведено специально для «Лаборатории Касперского» 
организацией IconKids&Youth в 2016 году. В опросе приняли участие 3780 
                                                 

1 http://www.b17.ru/article/internet_zavisimost_podrostkov/  
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семей с детьми от 8 до 16 лет (один взрослый и один ребенок из семьи) в 
России, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии. В 
России было опрошено 540 семей. 

Так, почти постоянно в Сети находятся более половины всех опрошен-
ных несовершеннолетних пользователей в России (56%). Показатели по 
США и Европе ниже – 51% и 40% соответственно. Чем старше дети, тем 
больше времени они проводят в Интернете. Например, 68% российских под-
ростков (14-16 лет) почти постоянно находятся в режиме онлайн. 

Несомненно, интернет зависимость представляет собой один из видов 
дивиантного поведения. Поэтому нередко она влечет за собой случаи проти-
воправного поведения подростков. В России за преступления в сфере компь-
ютерной информации подросток уже с 16 лет может понести уголовную от-
ветственность. Также находящийся в кибер пространстве  несовершеннолет-
ний правонарушитель  подвергается и административной ответственности, 
например, по статье 13.27 КоАП РФ «нарушение требований к организации 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и ее размещению в сети «Интернет» с 16 лет . 

Когда подросток переходит рамки законов или существует возмож-
ность их нарушения, в ход вступает Инспектор по делам несовершеннолет-
них в органах внутренних дел, педагог-психолог девиантного поведения. 

В приказе МВД РФ «Об утверждении Инструкции по организации ра-
боты подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
РФ» от 15.10.2013 № 845 прописаны полномочия и порядок организации ра-
боты инспекции по делам несовершеннолетних. 

Главная задача этого подразделения органов внутренних дел ведение 
профилактической работы с несовершеннолетними, которые уже совершили 
преступление или принадлежат к особой группе лиц, состоящей на учете. 

Кроме того, инспектор обязан защищать права и законные интересы 
несовершеннолетних. 

Одной из задач инспектора по делам несовершеннолетних является со-
циально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасной ситуации. Социально опасной ситуацией можно также 
полагать антисоциальное, опасное для психического здоровья несовершен-
нолетнего воздействие посторонних лиц в сети Интернет. 

В  2017 году социальный взрыв произвела Интернет-игра «Синий кит», 
распространенная в социальной сети «Вконтакте». Суть игры заключалась в 
выполнении различной степени опасности заданиях, что и привлекало несо-
вершеннолетних. Исход подобных «приключений» - самоубийство. Одних 
втягивало в игру любопытство, другие давно интересовались «романтичной» 
темой самоубийства, но всех особенно интересовали три вещи: символизм 
названия: синий кит – млекопитающее-одиночка, по непонятным причинам 
выбрасывающееся на сушу; щекочущая нервы опасность уровневых заданий, 
которые не всем удавалось преодолеть; анонимность «кураторов», придаю-
щая действу таинственность и остроту эмоций. По признанию ребят, к концу 
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квеста, включавшего в себя 50 заданий, они практически теряли связь с ре-
альностью. Чему способствовало изматывающее условие «куратора» – не 
спать в течение всей игры.  

Работа инспектора по делам несовершеннолетних напрямую связана с 
такими событиями. В его компетенцию входит выявление лиц, подвержен-
ных подобному влиянию со стороны преступников в сети Интернет, инфор-
мирование о такой системе вербовки или иных преступных посягательств, а 
также постоянная профилактическая работа по недопущению опасного для 
жизни влияния в киберпространстве. 

Несмотря на то, что проблема интернет-зависимости у подростков в 
России становится одной из актуальных последние несколько лет. Социаль-
ные педагоги в органах внутренних дел уже активно проводят профилактику 
интернет  зависимости, а так же используют меры по искоренению в среде 
несовершеннолетних подобной зависимости. Так, в Иркутской области ин-
спектор по делам несовершеннолетних  капитан полиции Олеся Сапега по-
могла 10 летнему ребенку избавится от Интернет зависимости. Будучи со-
трудником, она смогла объяснить последствия такого опасного увлечения 
ребенку простым и понятным образом, подробно описала жизнь несовер-
шеннолетних правонарушителей, лично контролировал его школьную успе-
ваемость и регулярно пересматривал школьный дневник. После проделанных 
мероприятий ребенок снова адаптировался к учебной среде, учится на отлич-
но и посещает музыкальную школу. 

Проанализировав ситуацию интернет зависимости в России можно 
сделать несколько выводов:  

Во-первых, при формировании корректирующей системы Интернет 
среды на несовершеннолетних следует привлечь внимание к тому, что Ин-
тернет прочно утвердился в жизни подростков, их родителей и педагогиче-
ской общественности. Поэтому Интернет среда должен быть активно задей-
ствован в образовательных и воспитательных мероприятиях, носящих  
наглядный и широко информационный характер. Несовершеннолетнюю 
аудиторию следует учить воспринимать ценности общечеловеческой культу-
ры, формировать  поведение, социально-ценностные, эстетические человече-
ские отношения, т.е. всей совокупностью факторов, способствующих разви-
тию киберобразования несовершеннолетних. В связи с этим перед социаль-
ным педагогом, психологом и инспектором по делам несовершеннолетних 
сегодня стоит задача обязательного освоения Интернет-пространства.1  

Во-вторых, в Инетрнет пространстве личности  социальное воспитание, 
формирование личных навыков работы с Интернет-ресурасами становится 
мощным фактором в формировании активной жизненной позиции: содей-
ствует усвоению новых  знаний, развитию социальных навыков и патриотиз-
ма. Важно также научить понимать несовершеннолетнюю аудиторию, что 

                                                 
1 Шаматова Ю.Ю. Интернет зависимость среди молодежи // Журнал «Таврический 

научный обозреватель», 2016 
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существуют как просоциальные знания, навыки, цели, ценности, чувства, 
эмоции, так и антисоциальные. 

В-третьих, профилактическая работа снижает уровень интернет зависи-
мости у несовершеннолетних будет эффективной, если инспектор ПДН будет 
работать не только с подростками, а будет привлекать и с родителей и учителей.  
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Становление «Я-концепции» личности в процессе социализации 

 
Я-концепция – это обобщенное представление о самом себе, система 

установок относительно собственной личности или, как определяют психо-
логи, Я-концепция – это «теория самого себя».1 Важно заметить, что Я-
концепция является не статичным, а динамичным психологическим образо-
ванием, формирование, развитие и изменение которого обусловлены внут-
ренними (субъективными, личностно-психологическими) и внешними (объ-
ективными, социальными) факторами. Рассмотрим особенности влияния со-
циальных факторов на становление Я-концепции подростков, опираясь на 
ключевые понятия теории социализации личности. 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроиз-
водства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и дея-
тельности, и неразрывно связанный с данными процессами. При этом в каж-
дом конкретном случае на характер социализации оказывают вляние как сти-
хийные воздействия многообразные жизненные обстоятельства, поступки и 
действия окружающих (нередко, являющиеся несовпадающими, а то и про-
тивоположными по смыслу и целям),  так и  условия воспитания, то есть це-
ленаправленного формирования личности. Именно воспитание является ве-
дущим и определяющим началом социализации, обеспечивает ее «рацио-
нальный» характер.2 

Социальная среда оказывает сильнейшее влияние на формирование Я-
концепции, и фундаментальным влиянием на нее в процессе социализации 
оказывает семья. Это влияние сильно проявляется  не только в период ранней 
                                                 

1 Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведении. – 
М.: Аспект Пресс, 2001. 

2 Мардахаев Л.В. М25 Социальная педагогика: Учебник. — М.: Гардарики, 2005. — 
269 с 
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социализации, когда семья составляет основную часть социальной среды ре-
бенка, но и в дальнейшем. Однако чем старше становится человек, тем все 
большее значение в развитии его Я-концепции имеет опыт внесемейного со-
циального взаимодействия: в школе – со сверстниками  (а также старшими / 
младшими обучающимися, с педагогами), вне школы – с членами нефор-
мальных групп. Тем не менее, семья остается референтной группой и,  как 
главный институт социализации личности, продолжает играть в данном про-
цессе важнейшую роль в подростковом и юношеском возрасте.1 

Социализация – сложный процесс, длящийся всю жизнь человека, в ко-
тором личность претерпевает постоянные и значительные изменения, специ-
фичные для разных этапов социализации. При этом все изменения связаны с 
качеством решения личностью жизненных задач, которые могут быть объ-
единены в три группы (А. В. Мудрик) со специфичным содержанием для 
каждого этапа социализации можно классифицировать: естественно-
культурные, социально-культурные и социально-психологические. 

Естественно-культурные задачи связаны с достижением на каждом 
возрастном этапе определенного уровня физического и сексуального разви-
тия, которое характеризуется некоторыми нормативными различиями в тех 
или иных регионально-культурных условиях. Социально-культурные задачи 
– это познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые зада-
чи, которые специфичны для каждого возрастного этапа в конкретном исто-
рическом социуме. Они определяются обществом в целом, региональным и 
ближайшим окружением человека. Социально-психологические задачи свя-
заны со становлением самосознания личности, ее самоопределением, самоак-
туализацией и самоутверждением, которые на каждом возрастном этапе 
имеют специфическое содержание и способы их достижения.2 Содержание и 
способы решения указанных задач в определенные возрастные периоды в 
значительной степени зависят от психофизиологических особенностей, соци-
альной ситуации развития и возрастных психологических новообразований. 

Подростковый период – довольно сложный возрастной промежуток, 
имеющий множество новообразований. Новообразования подросткового воз-
раста – это нечто новое в поведении личности, присущее данному возраст-
ному периоду. Отечественные и зарубежные психологи (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Ж. Пиаже и др.) занимались изучением данно-
го вопроса, и выявили 10 основных типов новообразований:  

 новые интересы,  
 развитие мышления,  
 развитие воображения,  
 развитие рефлексии и самосознания,  
 ощущение взрослости,  

                                                 
1 http://www.psyhologyguide.ru/psyhols-962-1.html 
2 Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. 

В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с. 
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 общение со сверстниками,  
 отношения с противоположным полом,  
 мотивация,  
 нравственное развитие,  
 самоопределение. 
Все вышеперечисленные новообразования тесно связанны с развитием 

личности, что, в первую очередь, влияют на становление «Я-концепции». 
Принято выделять две формы Я-концепции:  реальную и идеальную. 

Реальная Я-концепция – представление личности о себе, о том, «какой я 
есть». Идеальная Я-концепция – это представление личности о себе в соот-
ветствии с желаниями («каким бы я хотел быть»). Расхождение между реаль-
ной и идеальной Я-концепцией может приводить к различным (как негатив-
ным, так и позитивным) последствиям.1 

Центральным образованием личности является самооценка. Отношение 
человека к самому себе является наиболее поздним образованием в системе 
отношений человека к миру. Но, несмотря на это, в структуре отношений 
личности самооценке принадлежит особо важное место. Это связано с тем, 
что самооценка в большой степени определяет социальную адаптацию лич-
ности. Так, люди с заниженной самооценкой более скованно чувствуют себя 
в обществе, а завышенная самооценка – залог раскрепощенного, свободного 
образа действий, то есть самооценка является регулятором поведения и дея-
тельности. При этом самооценка – не есть нечто данное, изначально прису-
щее личности; ее формирование происходит в процессе деятельности и меж-
личностного взаимодействия; она напрямую связана с процессом социальной 
адаптации и дезадаптации личности. В значительной степени на формирова-
ние самооценки человека влияет социум. 

Нужно отметить, что именно подростковый период является наиболее 
важным для становления и развития личности, определенных качеств чело-
века, его установок и принципов. Все это отражается в дальнейшем на фор-
мирование высокой или низкой самооценки, которая является основной со-
ставляющей «Я-концепции». 

«Я-концепция» в подростковом возрасте характеризуется совокупно-
стью систем внутренних представлений о себе, которые состоят из трех эле-
ментов: когнитивного (образ о себе), аффективного (отношение к себе, само-
оценка), поведенческих реакций (самоотношение). Именно в подростковом 
периоде резко возрастает интерес к своему внутреннему миру, помимо этого, 
ребенка очень волнует свой внешний вид и мнение сверстников. Подростки 
изучают себя, при том они думают, что то же самое делают и окружающие 
люди: вечно следят за ними, изучают внешний вид, поведение и оценивают. 

                                                 
1 Реан А. А., Психология личности – СПб.: Питер, 2016. – 288с. – ил. (Серия «Ма-

стера психологии»).Глава 4, стр 35 
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Тем самым подростку кажется, что он всегда находится в центре внимания, в 
центре обсуждения.1  

В данном возрастном периоде, чаще всего преобладает низкий уровень 
самооценки – из-за постоянных комплексов, из-за недооценивания себя и 
своих возможностей, и из-за постоянных внутренних конфликтов с собой. 
Базовыми потребностями подросткового возраста являются: коммуникация, 
соответствие общественному стандарту, самореализация себя в окружении 
сверстников. А также, немаловажную роль в данном возрасте играет мнение 
референтной группы. От удовлетворения этих потребностей зависит уровень 
самооценки подростка.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заключить, что ста-
новление «Я-концепции» является важным процессом на протяжении всей 
социализации и жизни человека. «Я-концепция» формируется в разные воз-
растные периоды по-своему, но ее явное проявление наблюдается именно в 
подростковом возрасте, так как он считается самым переломным моментом в 
жизни каждого человека. 
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Особенности влияния трудных жизненных ситуаций  
на механизм формирования подросткового фанатизма 

 
Тема фанатизма в последнее время все больше интересует исследова-

телей разных областей. Это может быть связано с междисциплинарным ха-
рактером проблемы, так как фанатизм непосредственно взаимосвязан с пси-
хологией отдельного человека, психологией социальных групп, с функцио-
нированием общественных институтов, правовыми и нравственными норма-
ми. Исследователи подходят к рассмотрению фанатизма, исходя из областей 
своих научных интересов. В статье мы рассмотрим фанатизм как один из 
способов совладания с трудными жизненными ситуациями (ТЖС). 

В понимании ТЖС мы будем придерживаться подхода Н.Г. Осуховой, 
которая определила, что «трудная жизненная ситуация – это ситуация, в ко-
торой в результате внешних воздействий или внутренних изменений проис-
ходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в со-

                                                 
1 http://medic.studio/psihologiya-lichnosti/formirovanie-kontseptsii-podrostkovom-

45968.html 



  689 
 
 

стоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством 
моделей и способов деятельности (поведения), выработанных в предыдущие 
периоды жизни»1. 

Подросток – несовершеннолетний, находящийся на этапе развития 
личности, характеризующемся коренной психофизиологической перестрой-
кой организма, формированием новых адаптационных механизмов2.  

Большинство исследователей сходятся на мнении о том, что подростки, 
в силу определенных психофизиологических особенностей возрастного пе-
риода, являются наиболее подверженными негативным влияниям социума в 
период активной социализации. Выделятся следующие признаки наступле-
ния ТЖС: неадекватность и нарушение алгоритмов социального поведения; 
неопределенность перспектив развития событий; возникновение новой си-
стемы требований к субъекту; стрессовые состояния3. Возникновение труд-
ной жизненной ситуации сопряжено с необходимостью адаптации к сложив-
шимся обстоятельствам и их преодолению, здесь речь идет о выборе страте-
гии совладающего поведения (копинг-поведение). По мнению Т.Л. Крюковой 
«копинг-поведение – это осознанная стратегия действий, направленная на 
устранение угрозы, помехи, лучше адаптирующая человека к требованиям 
ситуации и помогающая преобразовать ее в соответствие со своими намере-
ниями, либо выдержать, вытерпеть те обстоятельства, изменить которые че-
ловек не может»4.  

Для понимания возможности рассмотрения фанатизма в контексте 
трудных жизненных ситуаций, нами был произведен анализ концептуальных 
подходов к объяснению его природы.  

В энциклопедическом словаре фанатизм определен как доведенная до 
крайней степени приверженность к каким-либо воззрениям или верованиям, 
нетерпимость к любым другим взглядам5. В.Д. Менделевич считает, что фа-
натизма – это «увлечение какой-либо деятельностью, которое достигает 
крайней степени выраженности с формированием культа или созданием идо-
лов»6. Г.В. Старшенбаум добавляет, что фанатизм – это явление, для которо-

                                                 
1 См.: Осухова, Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 

ситуациях. М.: Академия, 2007. – 288 с. 
2 См.: Бердяев, Н. А. О фанатизме, ортодоксии и истине / Н. А. Бердяев // Человек. – 

1997. – № 3. – С. 67–75. 
3 См.: Кузина И.Г. Теория социальной работы : учебное пособие. Владивосток: 

Изд-во ДВГТУ, 2006. – 230 с. 
4 См.: Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения : современное 

состояние, проблемы и перспективы / Т. Л. Крюкова // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2008. – № 4. – С. 147–153.  

5 См.: Большой энциклопедический словарь / А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. – 1456 с. 

6 См.: Менделевич В. Д. Руководство по аддиктологии : учебное пособие / 
В.Д. Менделевич. – СПб. : Речь, 2006. – 756 с.  
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го свойственно «растворение» в группе единомышленников1. Ц.П. Короленко 
и Н.В. Дмитриева определяют фанатизм как состояние, характеризующееся 
убежденностью в необходимости фиксации на каком-то суженном содержа-
нии или суженных системах ценностей2. 

В науку понятие «фанатизм» ввел Жак Бенинь Боссюэ, считавший фа-
натиками протестантов, убежденных в зависимости их веры исключительно 
от Бога, а не от церкви3. Н.А. Бердяев объяснял фанатизм наличием аффекта 
страха, порождающего у человека сужение сознания4. Г. Олпорт и Э. Эрик-
сон считали детский возраст основой формирования фанатизма. Г. Олпорт 
главную роль отводил чувству тревоги, формирующемуся при отсутствии 
доверительных детско-родительских отношений5, а Э. Эриксон считал опре-
деляющим чувство одиночества при отрыве ребенка от семьи, что позволяло 
легко им манипулировать6. Э. Фромм предполагал, что фанатизм характери-
зует неудовлетворенность человека в жизни и является характерной чертой 
группового нарциссизма7. В. Франкл считал фанатизм симптомом коллек-
тивного невроза при наличии экзистенциальной фрустрации, когда человек 
не имеет смысла в обыденном существовании и находит его в служении иде-
ям кумира8. Российский психолог А.Г. Асмолов в описании природы фана-
тизма возвращается к наличию предрассудков, ставших программой поведе-
ния личности9. Г.В. Залевский считает фанатизм вынужденной реакцией пси-
хики человека на угрозу, проявляющейся при дефектах социализации или 
экстремальных жизненных ситуациях10.  

                                                 
1 См.: Старшенбаум Г. В. Аддиктология : психология и психотерапия зависимостей 

: учебное пособие / Г. В. Старшенбаум. – М. : Когито-Центр, 2006. – 288 с. 
2 См.: Короленко Ц. П. Социодинамическая психиатрия : учебное пособие по 

психотерапии / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – Екатеринбург : Академический 
проект, 2000. – 460 с.  

3 См.: Инина Н.В. Фанатизм как деструктивная форма веры / Н. В. Инина // 
Консультативная психология и психотерапия. – 2014. – № 5. – С. 89–102.    

4 См.: Бердяев Н. А. О фанатизме, ортодоксии и истине / Н. А. Бердяев // Человек. – 
1997. – № 3. – С. 67–75. 

5 См.: Олпорт Г. Становление личности : избранные труды / Г. Олпорт; под общ. 
ред. Д. А. Леонтьева. – Пер. с англ. Л. В. Трубицина и Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2002. – 
462 с.   

6 См.: Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Пер. с англ.  – СПб. : Ленато, АСТ, 1996. – 592 с. 

7 См.: Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности  / Э. Фромм. –  Пер. с 
нем. Э. Телятниковой. – М. : АСТ, 2015. – 618 с. 

8 См.: Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник / В. Франкл; под общ. ред.        
Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. – Пер. с англ. и нем. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с. 

9 См.: Асмоло, А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека : учебное пособие / А. Г. Асмолов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 
Академия, 2007. – 528 с.    

10 См.: Залевский Г. В. Фанатизм как проблема духовного здоровья личности и 
общества / Г. В. Залевский // Сибирскэхий психологический журнал. – 2007. – № 26. –          
С. 66–69. 
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Таким образом, мы можем проследить непосредственную взаимосвязь 
между природой фанатизма и определенными нарушениями нормативной 
жизнедеятельности личности, которые проявляются в наличии стрессоген-
ных факторов, изменении или нарушении алгоритмов привычного социаль-
ного поведения, неопределенности дальнейших перспектив деятельности, 
желании избавиться от травмирующей ситуации через группу единомыш-
ленников, что можно сопоставить с признаками наступления ТЖС. Исходя из 
этого, мы можем предположить, что наличие трудной жизненной ситуации 
может служить фактором подросткового фанатизма.   

Среди основных видов фанатизма выделяют следующие: религиозный, 
политический, правовой, расовый, музыкальный, фанатизм здоровья, фана-
тизм долга, фанатизм в искусстве и спортивный фанатизм. Тем не менее, 
каждый из видов предполагает наличие группы единомышленников, способ-
ных отстаивать свои взгляды и убеждения. Согласно Международной клас-
сификации болезней МКБ-10, фанатизм отнесен к специфическим расстрой-
ствам личности (F60), что определяет его как отклоняющееся от общеприня-
тых социальных, медицинских и психолого-педагогических норм (девиант-
ное поведение). В соответствии с этим, мы можем рассмотреть общие факто-
ры девиантного поведения, соотнеся их с факторами формирования и разви-
тия фанатизма, и определить возможность соотнесения ТЖС с какой-либо из 
групп факторов девиантного поведения. Рассмотрение факторов будет исхо-
дить из исследований Е.В. Змановской, установившей, что девиантность обу-
словлена взаимодействием внешних условий и внутренних свойств индиви-
да, сопровождающимся рассогласованием в системе отношений «личность – 
социально-правовые нормы – общество» 1. 

Общественный уровень данного рассогласования характеризуется цен-
ностно-идеологической дезинтеграцией, социально-экономическим неравен-
ством общества, межнациональными и групповыми конфликтами (некоторые 
исследователи считают возникновение группировок фанатов результатом 
противостояния обществу)2. 

Нормативно-правовой уровень отражает противоречивость социальных 
норм, несовершенство нормативно-правовой базы (действия правоохрани-
тельных органов вызывают еще более негативное отношение фанатских 
групп к закону)3. 

Воздействию факторов межличностно-группового уровня в большей 
степени подвержены подростки, имеющие потребность в идентификации с 
                                                 

1 См.: Змановская Е. В. Психология девиантного поведения : структурно-
динамический подход : автореф. дис. … док. псих. наук : 19.00.06 / Змановская Елена Ва-
лерьевна. – СПб., 2006. – 49 с. 

2 См.: Илле А. М. Социально-политические факторы эволюции фанатских движе-
ний в России и Европе // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012. № 12 (1). – 
С. 184–191 

3 Бримсон Д. Убийцы футбола. Почему хулиганство и расизм уничтожают игру : 
монография. СПб.: Амфора, 2007. 120 с. 
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референтной группой (реализация потребности через асоциальную группу 
увеличивает риск девиантного поведения). 

На деятельностном уровне девиации формируются вследствие фруст-
рированных потребностей в самореализации и сублимации (у членов группи-
ровок фанатов имеется недостаточная самореализация в учебной или про-
фессиональной деятельности) 1. 

Семейный уровень влияет на формирование девиаций, если роль семьи 
в социализации личности нарушена или недостаточна (в среде фанатов отме-
чается неудовлетворенность семейными отношениями, возникают проблемы 
с социальным взаимодействием)2.  

На индивидуально-личностном уровне возникновение девиантного по-
ведения связано с дезадаптивными свойствами личности (среди фанатичных 
личностей наблюдаются: нарушения нормативно-правового сознания, оппо-
зиционная направленность к социальным нормам, нарушения эмоциональной 
сферы и неэффективная саморегуляции)3. 

Конституционально-биологический и физиологический уровни характе-
ризуются возникновением девиаций вследствие сниженных адаптивных спо-
собностей (у фанатов выражены экстравертированность, раздражительность, 
избегание индивидуальной ответственности, восприимчивость к внушению)4. 

Ситуативный уровень влияет на формирование девиантного поведения 
вследствие возникновений дезадаптивных состояний личности  (личность 
фаната подвержена групповому влиянию, провокациям, чрезмерной иденти-
фикацией с референтной группой)5.  

Поведенческий уровень формирования девиантного поведения связан с 
самоподкрепляющейся спецификой девиации и ее субъекта (бессознательное 
усвоение образцов поведения проявляется в условиях массового скопления 
людей)6. 

Исходя из особенностей подросткового возраста, мы можем сделать 
вывод, что факторы, в большей степени, влияющие на формирование и раз-
витие фанатизма, будут лежать в плоскости межличностно-группового, ин-
дивидуально-личностного, конституционально-биологического и ситуатив-
ного уровней (по Е.В. Змановской). Вместе с тем, подростки, в силу кризиса 
своего возраста восприимчивы к факторам всех уровней формирования и 
развития девиантного поведения7. В.В. Ким считает подростков потенциаль-

                                                 
1 См.: Медников С. В. Личностные и ситуативные предпосылки агрессивного 

поведения спортивных болельщиков // Вестник СПбГУ. 2011. № 4. С. 152–163. 
2 Там же. С. 152–163 
3 Дмитриев М. Г. Психолого-педагогическая диагностика делинквентного 

поведения у трудных подростков: учебное пособие. СПб.: ПОНИ, 2010. 316 с. 
4 См.: Медников С. В. С. 152–163. 
5 См. : Змановская Е. В.  
6 См.: Змановская Е. В. 
7 См.: Медников С. В. С. 152–163. 
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но близкими к фанатизму в силу сочетания физиологических, психологиче-
ских и мировоззренческих причин1. 

Таким образом, мы можем сказать, что социально-психологические ха-
рактеристики подростков свидетельствуют о том, что в среде молодых людей 
фанатизм находит благоприятную для развития среду. Сочетание разных со-
циальных факторов – экономических, политических, образовательных и дру-
гих – с возрастным в условиях социального и (или) личностного кризиса яв-
ляется потенциальной средой для формирования фанатизма2. Социализация 
личности в среде фанатов сопровождается наличием определенных рисков 
формирования девиантного поведения. Для подростков риски связаны с кри-
зисным периодом возраста, в котором могут возникать искаженные отноше-
ния подростка с действительностью, делающие его наиболее уязвимым для 
негативного воздействия со стороны других лиц3. Необходимость в удовле-
творении потребности в идентификации, реализованная через асоциальную 
референтную группу увеличивает риски проявления девиантности у под-
ростка, делает его подверженным асоциальным влияниям других членов 
группы. Популяризация идеологической медиапродукции, возможность от-
крытого доступа фанатской литературы и видеоматериалов негативно воз-
действует на подростковое восприятие действительности и искажает пред-
ставления личности о действительности. Также для кризиса подросткового 
возраста характерны: непостоянство настроения, деятельности, увлечений, 
внушаемость; потребность в групповой принадлежности; недостаточная раз-
витость навыков саморегуляции и самоконтроля поведения; дефекты эмоци-
ональной сферы; сложности во взаимодействии с социумом; недопонимание 
окружающих; внутрисемейные конфликты; несоответствие уровня притяза-
ний и возможностей их достижения, поэтому даже незначительные наруше-
ния функционирования системы действительности подростка несут риски 
внутреннего конфликта с последующим уходом от травмирующих ситуаций 
в значимую группу и развитию девиантности.  

Выводы:  
1. В истоках фанатизма, по мнению теоретиков, лежат нарушения нор-

мативной жизнедеятельности личности, которые проявляются в наличии 
стрессовых реакций, нарушении алгоритмов привычного социального пове-
дения, неопределенности перспектив деятельности, желании избавиться от 
травмирующей ситуации через группу единомышленников, что соотносимо с 
признаками наступления трудной жизненной ситуации. 

2. Подростки, в силу определенных психофизиологических особенно-
стей возрастного периода, являются наиболее подверженными негативным 
влияниям социума в период активной социализации. 

                                                 
1 Ким, В.В. Фанатизм как социальный феномен : автореф. дис. … кан. фил. наук. 

М., 2003. 195 с. 
2 Там же. 
3 См.: Дмитриев М. Г.  
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3. Подростковый возраст требует удовлетворения потребности в иден-
тификации с референтной группой, что помогает подростку чувствовать себя 
принятым другими. Вместе с этим идентификация с группой сопровождается 
деиндивидуализацией личности.  

4. При попадании в трудную жизненную ситуацию и не имея конструк-
тивных моделей ее преодоления, подросток склонен уходить от психотрав-
мирующей ситуации через поддержку референтной группы. Фанатичная 
группа в такой ситуации соответствует потребностям подростка: имеет свою 
систему ценностей, высокую степень идентификации субъектов, групповую 
поддержку, обособлена от внешнего мира и совместно отстаивает принятые 
нормы.  

5. Сочетание социальных факторов с возрастным в условиях социаль-
ного и (или) личностного кризиса подростка является потенциальной средой 
для формирования фанатизма. 

6. Для осуществления эффективных профилактических и коррекцион-
ных мероприятий целесообразным считается учет социальных и психологи-
ческих условий, в которых находится подросток, возможность наличия у 
подростка трудной жизненной ситуации. 

7. При наличии трудной жизненной ситуации эффективным направле-
нием профилактики фанатизма мы считаем психолого-педагогическую под-
держку и сопровождение подростка. 

 
 

Чемм Ирина Витальевна, 
слушатель 5 куса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Таганова Анна Александровна, 
начальник кафедры психологии и педагогики  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат психологических наук, доцент 

 
Социально-психологические особенности лиц, совершивших убийство 

 
Общий рост напряженности в отношении российского общества, кон-

фликты социального и национального характеров, увеличение числа пре-
ступлений, привлекают усиленное внимание правоохранительных органов,  
научных кругов, а также всю общественность. Преступления в государстве 
всегда носили характер острой проблемы по всей стране, и в последнее время 
приобрели особую актуальность.1 

                                                 
1 Романов, В.В. Юридическая психология Учебник [Текст]/В.В. Романов.-.М.: 

Юристъ, 2005. – С. 288. 
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В связи возникшей проблемой особая актуальность возникает у исследо-
ваний социально-психологических особенностей личности лиц, совершивших 
насильственные преступления, попадающие под категорию «особой тяжести». 
Важность этой проблемы вызвана, в первую очередь тем, что эти преступления 
занимают эпохальное место во всей структуре преступления, и сделанные в от-
ношении них прогнозы носят крайне неблагоприятный характер.1 

На наш взгляд лица, которые совершили насильственные преступле-
ния, попадающие под категорию «особой тяжести», а именно, совершивших 
убийство, имеют особые социально-психологические особенности. Отсюда 
цель нашего исследования – исследовать социально-психологические осо-
бенности лиц, совершивших убийство. 

Объект исследования – личностные индикаторы преступников, совер-
шивших преступление по статье 105 части 1, 2 УК РФ. 

Исследование проводилось на базе ФКУ ИК-3 УФСИН по КБР. Данное 
исправительное учреждение расположено в п. Каменка, Кабардино-
Балкарской республике. В общей сложности в исследовании принимало уча-
стие 20 человек, разных возрастов. Все исследуемые респонденты были 
осуждены по статье 105 УК РФ.2 

В ходе проведения нашего исследования мы установили, что лица, со-
вершившие убийства по статье 105 части 1 УК РФ (убийства из ревности; из 
мести, которая возникла в результате личных взаимоотношений между 
людьми; в ссоре или борьбе; в результате незаконного использования оружия 
представителем власти или сторожем  при невыполнении жертвой законных 
требований; из сострадания по требованию жертвы; человек, который по 
ошибке принял другого, как угрожающего его здоровью и жизни  в отсут-
ствие признаков необходимой защиты; когда повод совершаемого убийства 
не установлен и т.д.) имеют следующие личностные особенности: средний 
возраст составляет 61 год; не состоят в браке, либо разведены; образование 
среднее, либо среднее специальное. 

У респондентов первой группы наблюдается преобладание по шкалам 
сознательность (75%) и открытость к опыту (74%). Можно предположить то, 
что у лиц данной группы имеется стремление к поиску и освоению нового 
опыта, идей, знаний, впечатлений. Они способны проявлять определенную 
независимость в своих суждениях, хотя нередко ориентируются на точку 
зрения авторитетов. Обладают упорством, организованностью и последова-
тельностью в достижении поставленных целей. Также имеют высокие пока-
затели по шкалам моделирование (71%) и общий уровень саморегуляции 
(73%). То есть, респонденты данной группы достаточно самостоятельно, гиб-
ко и адекватно реагируют на изменение условий, вполне осознанно происхо-

                                                 
1 Козаченко, И.Я. Уголовное право .Особенная часть : Учебник для вузов [Текст]/ 

И.Я. Козаченко - М.: Издательство НОРМА, 2001. - С. 54. 
2 Бородин, С.В. Преступления против жизни [Текст]/С.В. Бородин - СПб.: Юриди-

ческий центр Пресс, 2010. - 496 с. 
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дит процесс выдвижение и достижение цели. При высокой мотивации до-
стижения такие люди, как правило, способны формировать такой стиль са-
морегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, ха-
рактерологических особенностей, препятствующих достижению цели. Без 
особого труда овладевают новыми видами активности. Хорошо выделяют 
значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в пер-
спективном будущем, что проявляется в адекватности программ действий 
планам деятельности.  

Наименьшие результаты имеются по шкале экстраверсия (59%). Уме-
ренно общительны и жизнерадостны. Также наименьшие показатели у дан-
ной группы имеет по шкалам программирование (58%), гибкость (57%) и са-
мостоятельность (52%). Разрабатываемые программы, респондентами данной 
группы, могут быть детализированы и развернуты, хотя разрабатываются они 
не всегда самостоятельно. При несоответствии полученных результатов с це-
лью, способны производить коррекцию программы действий до получения 
конечной цели. В динамичной, быстро меняющейся обстановке не всегда 
чувствуют себя уверенно, не всегда быстро привыкают к переменам в жизни, 
смене обстановки и образа жизни. Респонденты способны быть самостоя-
тельными, в то же время, иногда бывают и зависимы от мнений, оценок 
окружающих. Склонны некритично следовать чужим советам. В неблагопри-
ятных условиях деятельности, при отсутствии посторонней помощи, у них 
могут возникать проблемы и сбои. 

Также, мы установили, что лица, совершившие убийства по статье 105 
части 2 УК РФ (убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах: 
убийство двух или более лиц; лица или его близких в связи с осуществлени-
ем данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 
долга; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоя-
нии, а равно сопряженное с похищением человека или захватом заложников; 
убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-
менности; по объективной стороне – убийство, совершенное с особой жесто-
костью и т.д.) имеют свои личностные особенности: средний возраст состав-
ляет 37 лет; также не состоят в браке, либо разведены; образование среднее, 
либо среднее специальное.1 

Респонденты данной группы имеют повышенный уровень сознательно-
сти (85%). То есть, помимо упорства и целеустремленности, для них харак-
терны чувство долга, пунктуальность, последовательность и надежность. Для 
второй группы наибольшим показателем, как и в первой группе, являются 
результаты по шкале общего уровня саморегуляции (75%) и по шкале моде-
лирования (68%). 

Наименьшие показатели мы получили по шкалам нейротизм (60%), 
уживчивость (60%), самостоятельность (60%), а также, как и в первой группе, 

                                                 
1 Афонькина, Г.П., Куркина, Н.В. Квалификация убийства: Учебно-практическое 

пособие [Текст]/ Г.П. Афонькина, Н.В. Куркина.-.Домодедово: ВИПК МВД России, 2003. 
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программирование (60%) и гибкость (57%). Имеют склонность к риску. Так-
же они обладают слабо развитым воображением и эстетическими чувствами. 
Не принимают новые идеи и нетрадиционные ценности. Менее склонны об-
ращаться за помощью к другим людям. В отличии от первой группы, данные 
респонденты имеют достаточную автономность в организации активности, 
способны в большинстве ситуаций самостоятельно планировать деятельность 
и поведение, хотя в не благоприятных условиях может требоваться внешняя 
помощь. 

Наша гипотеза не нашла подтверждение в том, что результаты по шка-
ле гибкость (57%) абсолютно идентичны с результатами по этой же шкале у 
первой группы. Скорее всего это связано с тем, что в динамичной, быстро 
меняющейся обстановке, они в одинаковой степени, не всегда чувствуют се-
бя уверенно, не всегда быстро привыкают к переменам в жизни, смене обста-
новки и образа жизни. 

Опираясь на полученные результаты по данной методике, мы выясни-
ли, что доминирующим уровнем в оценке интеллекта для обеих групп явля-
ется средний (у первой группы – 86%; у второй группы – 100%). Это харак-
теризуется тем, что все респонденты имеют сформированное понятийное 
мышление. Также они имеют средние способности оперировать вербальными 
понятиями, выделять главное в неструктурированном материале и понимать 
внутренний смысл высказываний и сообщений.  

Объяснить поведение преступника, раскрыть причины, которые приве-
ли его на скамью подсудимого, можно только при глубоком изучении того, 
что характеризует преступника как личность. 

 
 

Чернявский Николай Владимирович,  
курсант 3 курса 

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
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кандидат педагогических наук 
 

Особенности поведения современной молодежи  
в виртуальном пространстве 

 
В настоящее время информатизация, носящая глобальный характер, 

способствует построению информационного общества, одной из основных 
характеристик которого является повсеместное распространение телекомму-
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никационных и информационных технологий. Широкое применение данных 
технологий обусловило возникновение виртуального пространства, которое 
становиться не только методом ведения бизнеса, получения образовательных 
услуг, новой сферой правового регулирования, но и основным способом 
коммуникации. 

По данным исследования ВЦИОМ (февраль 2018 года), 62% опрошен-
ных россиян старше 18 лет пользуются интернетом  хотя бы раз в неделю. 
Ожидаемо максимальный уровень вовлеченности – среди молодежи – в 
группе 18-24 года почти ежедневно пользуются интернетом 91% опрошен-
ных1. Уровень вовлеченности, значение и роль виртуального пространства 
для современной молодежи неуклонно растет в последние годы, что актуали-
зирует необходимость исследований по выявлению особенностей поведения 
молодых людей в виртуальных сетях. 

Объектом настоящего исследования выступает виртуальное простран-
ство, а предметом – поведение современной молодежи в виртуальном про-
странстве.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- уточнение понятия виртуального пространства и выявление его ха-

рактерных черт; 
- анализ целевой активности молодежной аудитории в виртуальном 

пространстве; 
- выявление позитивных и негативных аспектов активности молодеж-

ной аудитории в виртуальном пространстве; 
- определение особенностей поведения современной молодежи в вир-

туальном пространстве. 
Понятие виртуального пространства вошло в наш лексикон относи-

тельно недавно, так в толковом словаре Ожегова, изданном в 1975 г., оно от-
сутствовало, но в настоящее время употребляется довольно часто. При этом в 
повседневной практике русского языка «виртуальная реальность» приобрета-
ет значение несуществующей, нереальной реальности, выпадая из ряда обы-
денного восприятия2. 

Для обозначения сферы общественных отношений, возникающих в 
связи с использованием различных электронных устройств, в современной 
науке используется ряд терминов: «виртуальная реальность», «сетевое про-
странство», «среда Интернет» и др. Мы, соглашаясь с мнением Н.Н. Телеши-
ной (Телешина Наталья Николаевна, автореферат диссертации Виртуальное 
пространство как объект контрольной деятельности государства, 2011 г.), 
считаем наиболее приемлемым для употребления в термин «виртуальное 
пространство», отражающим глобальный характер, интерактивность, ано-
нимность и широкий спектр возможностей использования. 

                                                 
1  Каждому возрасту - свои сети: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691 
2 Силаева В.Л. Об использовании понятия «виртуальный» // Социологические ис-

следования. 2010. - № 8. -19-25. 
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Джон Сулер1, признанный эксперт в области киберпсихологии, выде-
ляет следующие основные характеристики виртуального пространства, опре-
деляющие  сущность поведения  «потребителя» этой новоявленной социаль-
ной реалии: 

- ограниченное сенсорное переживание (общение происходит исклю-
чительно с помощью печатных символов); 

- анонимность (что дает определенную долю раскрепощения и, соот-
ветственно, возможность несоблюдения социальных норм); 

- уравнивание статусов (определяющим личность в виртуальном про-
странстве становится уровень письменных коммуникативных способностей и 
сущность мнений участников); 

- размывание пространственных границ (возможность общения с еди-
номышленниками вопреки географии); 

- неограниченная доступность контактов (что существенно расширяет 
возможности выбора собеседников, поиска единомышленников). 

Представленные характеристики позволяют сделать вывод о суще-
ственных отличиях виртуальной пространства от реального мира, представ-
ляющего собой по мнению Дж. Сулера, один из способов изменения состоя-
ния сознания, когда все, что в нем происходит, воспринимается реальнее, чем 
действительность. Молодежь – это часть общества, большая социально-
демографическая группа в возрасте от 14 до 30 лет, наиболее прогрессивный 
слой общества, с легкостью принимающий все новое, использующий новые 
возможности и способы для поиска информации и общения с людьми. Дан-
ные обстоятельства вызывают необходимость определения основных целей 
«жизни» в нем наиболее активных пользователей - молодежи.  

Анализ социологических исследований по определению целевых уста-
новок поведения российской молодежи в виртуальном пространстве позво-
лил выделить следующие основные цели23: 

- найти информацию или специалистов для решения проблем образо-
вания или работы 67,8%; 

- приятно провести время 46,3%; 
- найти друзей, людей со схожими интересами и увлечениями 32,5; 
- реализовать себя, самоутвердиться 7,8; 
- встретить любовь или партнера для близких отношений 4,7. 

                                                 
1 http://cyberpsy.ru/articles/suler-cyberpsychology/ 
2 (Ивченков С.Г., Титовская О.А. Молодежь под влиянием компьютера: социологи-

ческий анализ, Кириллова А.А. Проблема виртуальное реальности: социально-
философский аспект) 

3 Патрикеева Э. Г., Соловьева О. А., Селезнева Т. А. Влияние виртуального про-
странства сети Интернет на жизненные ценности современной молодежи // Молодой уче-
ный. — 2015. — №10. — С. 1342-1346. — URL https://moluch.ru/archive/90/18990/ (дата 
обращения: 11.04.2018). 
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Таким образом, современная молодежь в виртуальном пространстве 
проводит не только свой досуг, знакомясь и общаясь, но и решает свои про-
блемы.  

Многоцелевое использование и высокий уровень активности в виртуаль-
ной реальности молодежи имеет ряд как позитивных, так и негативных черт. 

Позитивными чертами активности молодежи в виртуальном простран-
стве, на наш взгляд, являются:  

- скорость и невысокая стоимость получения информации; 
- простота обмена информацией любого формата; 
- возможность интерактивной реализации представлений, фантазий, 

невозможных в обычном мире (в том числе создание новых образов «Я» в 
ролевых играх, чатах и т.д.); 

-  возможность поиска нового собеседника, удовлетворяющего практи-
чески любым качествам; 

- возможность формирования личного виртуального пространства (с 
помощью рассылок и RSS-трансляций (RSS (Really Simple Syndication); 

- возможность быть частью глобального медийного пространства. 
Однако, перемещаясь из реальной действительности с ее ограниченны-

ми возможностями в виртуальное пространство, со всем его богатством и 
разнообразием, отсутствием ограничений физического, социального и реаль-
ного планов, молодой человек может увлечься, постепенно утрачивая воле-
вой контроль над собой, что может вызвать психологическую зависимость. 
Основные отрицательные аспекты увлеченности виртуальным пространством 
выглядят следующим образом: 

- формирование Интернет-зависимости (веб-серфинг, зависимость от 
социальных сетей, киберсексуальная зависимость, посещение сайтов агрес-
сивной или аутоагрессивной направленности); 

- возможность доступа к материалам дезинформационной, агрессивной 
или противозаконной направленности (вовлечение в преступные, в том числе 
террористические группировки);  

- угроза стать жертвой медиа насилия (перенос в реальность поведения 
из жестоких компьютерных игр, киберсуицид); 

- оn-line гемблинг (гиперувлеченность индивидуальными или сетевыми 
On-line играми). 

Представленные угрозы виртуального пространства возможны из-за 
ненормированного пребывания молодежи в нем, попыток ухода в виртуаль-
ное пространство от реальных проблем. 

Проведенный анализ сущности, характерных черт, положительных и 
отрицательных аспектов использования виртуальной реальности молодежью, 
позволил определить следующие особенности поведения молодых людей в 
виртуальной реальности: 

- современная молодежь наибольшее количество времени, проведенное 
в сети, использует для восполнения нехватки качественного общения с еди-
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номышленниками в реальной жизни, необходимого для достижения психоло-
гической удовлетворенности; 

- молодые люди стремятся реализовать свои творческие способности в 
пространстве, созданного новейшими технологиями зачастую активнее, чем 
в реальном мире за счет анонимности и уравнивания статусов; 

- досуг молодежи в виртуальном пространстве зачастую занимает 
больше времени, чем в реальности (интернет-серфинг, оn-line игры, просмотр 
развлекательного контента и т.д.); 

- молодые люди активно используют возможности всемирной сети для 
своего образования и получения новых знаний, необходимых как профессио-
нальной, так и бытовой жизни; 

- молодежь считает развлечение и игры не главным, но при этом тратят 
достаточно много времени на них, предпочитая потреблять образовательный 
контент в игровом формате. При этом молодым людям сложнее всего отка-
заться от использования новейших технологий в образовании и науке, и 
только потом – в сфере общения и развлечения; 

- наряду с позитивными образовательными, профессиональными  и до-
суговыми возможностями, предоставляемыми виртуальным пространством, 
существует опасность формирования интернет-зависимости, доступа к мате-
риалам дезинформационной, агрессивной или противозаконной направлен-
ности, вовлеченности в деструктивные практики (киберсуицид, оn-line гем-
блинг и т.тд.). 
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Психолого-педагогические условия развития толерантного поведения 
курсантов, обучающихся в вузах МВД Республики Казахстан 
 
Формирование гражданского общества в Казахстане становится воз-

можным при условии, что гражданами государства будут усвоены основные 
демократические ценности. Толерантность есть одна из таких ценностей, она 
является непременным условием развития цивилизации современности. 
Формирование толерантного общества – вопрос актуальный для сегодняшне-
го Казахстана как для многонациональной и многоконфессиональной страны, 
особенно в современной политической ситуации, пронизанной различными 
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междоусобицами и войнами, развитием экстремистских настроений и т.д. 
Эти настроения оправдывают усилия, предпринимаемые государственными и 
общественными институтами нашей республики для формирования у граж-
дан высокого уровня толерантности.  

Понятие толерантность можно трактовать как уважение, правильное 
понимание и принятие многообразного мира, его бесчисленного количества 
культур, форм и способов самовыражения у людей и индивидуальности че-
ловека. Формированию толерантности способствуют открытое общение, сво-
бода мыслей, убеждений и мировоззрений, толерантность является показате-
лем гармонии в многообразии. Толерантность – это та добродетель, которая 
является и моральным долгом человека, и политической и правовой потреб-
ностью. Она делает возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира1. 

Общественные изменения в государстве влекут за собой изменения 
всей системы образования. Педагогика рассматривает толерантность как 
условие развития культуры личности и показатель ее духовности. Сегодня 
толерантность является основным элементом свободы человека, которая при-
знана Конституцией нашего государства одной из высших человеческих цен-
ностей. 

Повышенное значение толерантность имеет в профессиональной среде. 
Особенно справедливо данное утверждение в отношении ряда профессий, 
среди которых важное место занимает правоохранительная деятельность. Не-
терпимое отношение к людям со стороны, в частности, органов внутренних 
дел, всегда имеет широкий общественный резонанс. 

Толерантность сотрудника правоохранительных органов может прояв-
ляться не только в уважительном, понимающем отношении к представителям 
различных категорий людей, но и в готовности встать на защиту их интере-
сов в ситуациях, когда это требуется, даже если группа, нуждающаяся в за-
щите, подвергается угрозе со стороны представителей одной с сотрудником 
социальной, этнической, религиозной или профессиональной группы. В та-
ких ситуациях профессиональная идентичность должна оказывать большее 
влияние на поведение сотрудника, чем идентичность личностная2. 

Таким образом толерантность является одним из важнейших личност-
ных качеств сотрудника правоохранительных органов, способствующих по-
вышению эффективности выполняемой им служебной деятельности. Прояв-
ляется в сфере взаимоотношений сотрудника с гражданами, с коллегами и 
социально значимыми людьми, обусловливает протекание не только профес-
сиональной деятельности, но и личностно значимой деятельности и общения. 

                                                 
1 Мукомеля, В.И. Толерантность против ксенофобии/ В.И.Мукомеля, Э.А Паина. – 

М.: Институт социологии РАН,2015, с. 123 
2 Вульфов Б.З. Воспитание толерантности: сущность и средства // Внешкольник, 

2002 г., с. 13. 
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Говоря о деятельности сотрудника органов внутренних дел, необходи-
мо отметить, что перед поступлением высшее учебное заведение МВД каж-
дый кандидат проходит профессиональный отбор, где он подвергается про-
веркам и испытаниям со стороны компетентных специалистов. Это прово-
дится с целью отобрать из числа кандидатов на службу в органах внутренних 
дел только тех претендентов, которые соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к личности сотрудника. Среди данных требований выделяются такие 
качества, которые бы обеспечивали сотруднику наиболее эффективное вы-
полнение своей профессиональной деятельности. 

Личность курсанта является интеграцией различных индивидуальных, 
социальных, психофизиологических и других качеств, которые проявляются 
в ее ценностях и деятельности. Особые требования к личностным качествам 
сотрудников органов внутренних дел предъявляют повышенная психическая 
напряженность труда и социальная ответственность перед гражданами госу-
дарства. Среди таких качеств можно выделить несколько их групп:  

- мотивационно-ценностные: высокий уровень развития правового со-
знания, социальная ответственность, принципиальность, мужество, обязатель-
ность, исполнительность, добросовестность, честность, гражданское муже-
ство, принципиальность, обязательность, нетерпимость к правонарушениям; 

- познавательные: высокий уровень интеллекта, гибкость мыслитель-
ных процессов, умение прогнозировать, творческое мышление, способность 
к анализу и обобщению информации, развитая интуиция, наблюдательность, 
хорошая память, познавательная активность, развитое произвольное внима-
ние и т.д.;  

- коммуникативные: коммуникативная компетентность, умение уста-
навливать и поддерживать психологический контакт, многообразие вариан-
тов поведения в конфликтных ситуациях и т.д.;  

- личностные качества: самостоятельность, независимость мнения, 
адекватная самооценка, ответственность, активность, самоуважение и т.д.  

Профессиональные умения, как правило, формируются на основе про-
фессиональных знаний в том случае, если существует положительная мотива-
ция и направленность на осуществление профессиональной деятельности. Про-
фессиональные навыки представляют собой автоматизированные действия, для 
которых характерна стереотипность и повторяемость в результате многочис-
ленных двигательных упражнений и тренировок. Навыки, как правило, приоб-
ретаются на практике. Они ускоряют процесс мышления, позволяют экономить 
время и физические силы, сосредоточиться на главном в работе1.  

При поступлении в вуз МВД среди прочих испытаний кандидаты про-
ходят психологический отбор, который направлен на диагностику професси-
онально важных качеств и тех качеств, которые могут препятствовать эффек-
тивному выполнению профессиональной деятельности.  

                                                 
1 Кристaлл, Г. Aффективнaя толерaнтность / Г. Кристaлл // Журнaл прaктической 

психологии и психоaнaлизa. М. — 2001. — № 3, 142. 
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Одной из наиважнейших целей, стоящих перед психологической диа-
гностикой кандидатов, поступающих на службу, является отбор наиболее 
компетентных, психологически устойчивых сотрудников с высоким уровнем 
профессиональной толерантности либо с набором тех качеств, которые бы 
обусловили наилучший процесс ее формирования. 

Психологическая устойчивость является лавным компонентом толе-
рантности. Она включает в себя спектр показателей – от нервно-психической 
устойчивости до социально-психологической. При этом существует такая 
особенность: психологически устойчивый человек – не есть толерантный, 
хотя данное качество характеризует зрелую личность. Важная особенность 
устойчивости состоит в том, что она может формироваться целенаправленно. 
Особенно популярными в этом направлении в последнее время стали груп-
повые технологии по формированию толерантности, которые часто носят 
название «Тренинг толерантности». Такие тренинги, как правило, содержат 
блоки информационно-просветительские, конфликтологические, блоки сни-
жения агрессивности, блоки профилактики возникновения ксенофобии, а 
также блоки тренировки межкультурной компетентности. Авторы данных 
технологий особое внимание уделяют воспитанию личности толерантной, 
для которой характерен позитивный взгляд на мир, осознание собственной 
уникальности, обеспокоенность судьбой окружающего мира и понимание то-
го, что каким будет этот мир, зависит от каждого»1.  

Воспитание рассматривается в качестве наиболее эффективного спосо-
ба формирования толерантности – толерантное воспитание. Оно способству-
ет формированию навыков выработки суждений, критического осмысления и 
независимого мышления. Когда человек учится быть терпимым, он старается 
признавать то, что люди разнятся по интересам, по положению в обществе, 
по своему внешнему виду. И человек имеет право жить в этом мире, при 
этом не теряя свою индивидуальность. Можно упомянуть при этом, что лич-
ность может быть как толерантной, так и не толерантной. В психолого-
педагогической литературе этот факт весьма условен, потому что понятно, 
что человек способен как на толерантные, так и на нетолерантные поступки. 
Но тенденция вести себя так или иначе становится устойчивой личностной 
чертой. 

Формирование профессиональной толерантности у курсантов, как бу-
дущих сотрудников органов внутренних дел предполагает работу в следую-
щих направлениях: 

- воспитание уважительного отношения к правам и свободам людей, 
независимо от их социального положения, национальности и вероисповедания; 

- формирование сознательного ориентира на общечеловеческие ценно-
сти и готовности действовать в соответствии с ними; 

                                                 
1 Романов в.В., Кроз М.В. Руководство по профессиональному психологическому 

отбору кандидатов на службу в органы внутренних дел. Методическое руководство. Ря-
зань, 2004 г., с. 14. 
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-  повышение общей психологической устойчивости сотрудников к 
критическим ситуациям, возникающим в профессиональной деятельности; 

- формирование позитивных установок на профессиональную деятель-
ность; 

- формирование умений осуществлять саморегуляцию психического 
состояния. 

Учреждениям образования в формировании толерантности принадле-
жит ведущая роль, ибо в процессе обучения становится возможным оказы-
вать непосредственное воздействие на процесс формирования черт  личности 
и установок, обусловливающих особенности поведения юношей. Однако до 
сих пор на практике проблема формирования толерантной личности не полу-
чила должного решения. Как правило, этот процесс проходит стихийно и, как 
следствие, неэффективно. 

Среди условий, повышающих эффективность процесса формирования 
толерантности, выделяют следующие: 

1) Целенаправленное и организованное посредничество в развитии от-
ношений между участниками взаимодействия, являющимися субъектами то-
лерантных отношений, то есть наличие своего рода посредника, или провод-
ника. В качестве такого посредника может выступать педагог или руководи-
тель, авторитетная личность или группа. Посредничество осуществляется за 
счет демонстрации толерантных знаний, умений, способов взаимодействия, 
ценностных ориентаций, рефлективности. 

2) Совместная деятельность субъектов отношений, которая дает прак-
тическую возможность применения навыков толерантности, приобретенных 
в процессе жизни, учебной или профессиональной деятельности. 

3) Наличие внутренней готовности личности к принятию толерантных 
установок, проявляющееся в открытой позиции к получению информации и 
готовности демонстрировать их в действии. 

4) Понимание и принятие многообразия, готовность к взаимному уваже-
нию, доверию и сотрудничеству с носителями иных религиозных верований. 

5) Наличие достаточного уровня развития нравственных и духовных 
качеств личности, составляющих базу для способности высоко оценивать 
иную религиозную культуру1. 

6) Развитая способность критически оценивать ситуацию взаимодей-
ствия, выбора, способность к реализации и рефлексии собственной модели 
действия2. 

                                                 
1 Фaдеев, С .Б. Структурa толерaнтности кaк личностного обрaзовaния в педaгоги-

ческом aспекте / С.Б. Фaдеев //Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. - 2012. - № 28, с. 
1089. 

2 Погодинa, A . A . Толерaнтность: термин, смысл, позиция, прогрaммa // История: 
прил к гaз. «Первое сентября». 2002. Мaрт (№ 11), с. 7. 
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7) Наличие достаточного уровня коммуникативных умений, обеспечи-
вающих подготовленность человека к сосуществованию с другими людьми, 
сообществами, обстоятельствами, умение понять и принять их многообразие1. 

8) Наличие установок на конструктивное разрешение конфликтов, воз-
никающих в процессе взаимодействия людей друг с другом, стремление к 
гармоничному взаимодействию. 

9) Развитое умение проектировать взаимодействие с окружающими 
людьми, способность предвидеть или предугадывать обстоятельства взаимо-
действия. 

10) Вовлеченность субъектов отношений в актуальную предметную де-
ятельность, в которой возможно проявление толерантных убеждений. 

Развитие толерантности происходит путем расширения сознания по 
проблемам взаимодействия с различными категориями людей. Осознание 
значения конструктивных межчеловеческих отношений помогает преодоле-
вать проявления интолерантности2.  

Таким образом, толерантность рассматривается нами как явление ком-
плексное, как явление коллективного сознания, которое сочетает в себе соци-
ально-психологические и мировоззренческие установки, способные допус-
кать человеческое разнообразие. Вместе с тем, толерантность предусматри-
вает конкретные действия личности, общественных формирований и госу-
дарств, направленные на обеспечение свободы и равенство прав различных 
категорий людей3. 

Таким образом, толерантность следует рассматривать как комплексное 
явление общественного сознания, в котором сочетаются мировоззренческие 
и социально-психологические установки, допускающие правомерность суще-
ствования различных категорий людей. Одновременно толерантность это – 
конкретные действия на уровнях индивидов, общественных структур, госу-
дарства, обеспечивающие свободу мнений и равные гражданские права всем 
людям4. 

 
 
 
 

                                                 
1 Вульфов Б.З. Воспитание толерантности: сущность и средства // Внешкольник, 

2002 г., с. 12. 
2 Еремеев, Б.A. Толерaнтность и некоторые условия ее формировaния // Реaльность 

этносa. Роль обрaзовaния в формировaнии этнической и межконфессионaльной толерaнт-
ности: Сборник стaтей по мaтериaлaм Х1 Междунaродной нaучно-прaктической конфе-
ренции (Сaнкт-Петербург, 14-17 aпреля 2009 г.) / Под нaучн. ред. И.Л. Нaбокa. - В 2-х 
чaстях. - Чaсть 1. - СПб.: Aстерион. — 2009, с. 44. 

3 Мариновская, И.Д. Психология и педагогика в правоохранительной деятельности/ 
И.Д. Мариновская - М., 2013, с. 66. 

4 Смирнов М.Ю. «Религиозная толерантность в свете традиционных и нетрадици-
онных религий» (материалы Международной научной конференции «Свобода религии и 
демократии: старые и новые вызовы», Киев, август 2010). 
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обучения летного состава научно-исследовательского отдела 
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Понятия «профессионал» и «герой» в военной деятельности 
 

Сила армий не в количестве войск,  
а в качестве их руководителей. 

А.С. Резанов 
 
Новые способы ведения локальных воин и вооруженных конфликтов 

предъявляют достаточно высокие требования к морально-психологическим и 
боевым качествам военнослужащего. В них широко стали использовать но-
вые способы ведения боевых действий, новейшее оружие и технику, при 
этом человеческий фактор был и остается решающим в определении боего-
товности любой армии. В связи с этим современные Вооруженные Силы РФ 
предъявляют высокие требования к морально-боевым качествам, боевому 
мастерству, физической подготовке, духовному развитию, мужеству и геро-
изму современного военнослужащего. 

Все это обуславливается необходимостью личностного и профессио-
нального совершенствования офицерского состава. В результате совершен-
ствуется процесс обучения, воспитания и психологического сопровождения 
курсантов в военных вузах, через внедрение в него всего нового и передово-
го, характерного для современного этапа развития ВС РФ.  

В военных учебных заведениях большой упор делается на формирова-
нии «правильного» образа офицера Вооруженных Сил на основе его мораль-
но-боевых качеств, определяющих его личность и поведение  в мирное время 
и боевой обстановке, в которые входит: моральные, психологические, про-
фессионально-боевые, физические качества.1 

На базе Краснодарского высшего военного авиационного училища 
имени А.К. Серова было проведено исследование на тему представления 
курсантами образа офицера через призму таких понятий, как «профессионал 
своего дела» и «герой». 

                                                 
1 Военная педагогика: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. И доп. – СПб.: Питер, 

2017. – С. 640 
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В исследовании принимали участие курсанты 2 курса обучения, в воз-
расте от 18 до 24 лет, общий объем выборки составил 72 человека. Курсантам 
была предложена авторская анкета, где было необходимо перечислить каче-
ства «профессионала своего дела», «героя» и «офицера». В анкету вошли 
следующие вопросы: «Перечислите качества, которые, по-вашему мнению, 
присущи герою», «Перечислите качества, которые, по-вашему мнению, при-
сущи профессионалу» и «Офицер, который вызывает у меня уважение обла-
дает такими качествами, как…».  

Были рассмотрены в различных словарях и проанализированы опреде-
ления таких понятий, как: профессионал, герой и офицер. В итоге, под поня-
тием «профессионал» подразумевался, субъект деятельности, имеющий вы-
сокие показатели в профессиональной деятельности, профессиональный и 
социальный статус, динамически развивающуюся личностную и деятель-
ностную нормативную регуляцию, постоянно нацеленный на саморазвитие и 
самосовершенствование, на новые личностные и профессиональные дости-
жения, имеющие социально-позитивное значение. В свою очередь под поня-
тием «герой» подразумевается выдающийся своей храбростью, доблестью 
человек, самоотверженно совершающий подвиг. Под понятием «офицер» по-
нимается должностное лицо силовых структур. 

Приведем полученные результаты проведенного исследования. 
В таблице 1 представлены результаты исследования (в процентном со-

отношении) наиболее встречающихся качеств, приписываемых образу про-
фессионала, героя и офицера. 

 
Таблица 1 

 
 

 
Качества 

Процентное соотношение  качеств 

профессионал герой офицер 
Профессиональная компетентность 82 % 24% 80% 
Высокое интеллектуальное развитие  81% 46% 76% 
Опыт  78% 36% 56% 
Целеустремленность  67% 34% 56% 
Ответственность   59% 57% 78% 
Смелость (решительность)  58% 92% 85% 
Дисциплинированность  46% - 89% 
Лидерские качества   31% - 89% 
Коммуникативность   28 % - 52% 
Честность  25 % 65% 72% 
Отвага - 87% 75% 
Честь  - 68% 87% 
Справедливость   - 67% 69% 
Доброжелательность  - 23% 31% 
Хладнокровие - - 45% 
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Проведенный качественный анализ исследования показал, что образ 
профессионала в понимании курсантов включает в себя следующие качества:  

способность интегрировать имеющиеся или приобретаемые знания и 
опыт, положительное отношение к работе, необходимых для максимальной 
эффективности труда; обладание всесторонними знаниями, которые обеспе-
чивают грамотность его практической деятельности; умение ставить перед 
собой цели и достигать их; умение брать ответственность за результат своей 
деятельности; имеет решительность в поступках, адекватную самооценку и 
способность преодолевать чувство страха и растерянности, не снижая каче-
ство выполняемой работы; способность соблюдать нормы и правила пропи-
санные в регламентирующих его деятельность документах. Не обязательны-
ми характеристиками профессионала являются лидерские качества, высокие 
коммуникативные способности и честность. 

Характеризуя образ героя, курсанты чаще всего отмечали такие каче-
ства, как: решительность в поступках, способность преодолевать чувство 
страха и растерянности; честь; чувство справедливости, стремление к чест-
ности, правдивость, принципиальность, субъективная убежденность в право-
те дела, желание совершать благие и справедливые дела; ответственность за 
собственные действия и полученный результат. Ему не обязательно обладать 
прочными и глубокими всесторонними знаниями; сознательной направлен-
ностью на достижение запланированного результата; обладать значительным 
жизненным опытом; быть профессионально компетентным в своем деле.  

Анализируя полученные данные, связанные с образом офицера, кото-
рый вызывает у курсантов уважение, выявили, что они наделяют офицера та-
кими качествами и особенностями поведения, как: четкое соблюдение и вы-
полнение установленных норм и правил; обладание совокупностью знаний и 
опыта, положительного отношения к работе, необходимых для выполнения 
своих обязанностей в деятельности; ему свойственно умение общаться, уста-
навливать и налаживать связи и контакты, при этом иметь способность сов-
мещать  различные системы передачи информации для ее продуктивного 
взаимообмена; образу офицера приписана такая характеристика личности, 
как  чувство справедливости, стремление к честности, правдивость, принци-
пиальность, уверенность в своих действиях, желание совершать благие и 
справедливые дела; честь; решительность в поступках, адекватная самооцен-
ка и способность преодолевать чувство страха и растерянности, не снижая 
качество выполняемой работы;  гибкий ум, опирающийся на жизненный 
опыт; продуманность в действиях; ответственность за свое поведение, ре-
зультат своей деятельности и своих подчиненных в целом; готовность к со-
трудничеству и взаимовыручке; прочные и глубокие всесторонние знания, 
которые обеспечивают грамотность его практической деятельности; целе-
устремленность, как сознательная направленность на достижение запланиро-
ванного результата; лидерские качества, позволяющие вести за собой подчи-
ненных, быть для них авторитетом; выдержка и невозмутимость, которые 
дают возможность в нестандартных ситуациях найти правильное решение.  
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При этом в ходе исследования было отмечено, что многие качества, 
присущие профессионалу и герою, нашли пересечение в образе  офицера. 
Это свидетельствует тому факту, что курсанты соединяют понятия «профес-
сионал» и «герой» в образе офицера. При чем, общих качеств, приписывае-
мых образу героя  и  образу офицера, значительно больше, чем образу про-
фессионала и образу офицера. Можно предположить, что офицер восприни-
мается курсантами больше, как герой, а его профессионализм имеет место 
быть уже как инструмент деятельности, в связи, с чем не берется в фокус 
внимания при рассмотрении  портрета офицера. Так же, хотелось бы отме-
тить, что при описании образа офицера было приведено значительно больше  
качеств, чем в двух других понятиях. Это может свидетельствовать о том, что 
курсанты сделали больший упор на раскрытии образа офицера, так как он им 
более близок и понятен, так как они больше осведомлены в военной состав-
ляющей своей деятельности.  

Подводя итог полученных результатов исследования  можно предпо-
ложить, что курсанты  отражают в своем мнении суть идеального образа 
офицера, где он проявляет себя, как герой, а профессионализм выступает, как 
неотъемлемое условие выполнения успешной деятельности.   

Все перечисленные морально-боевые качества и черты личности 
успешно формируются в личности курсанта, когда он осознает их необходи-
мость и значимость для себя. Это дает возможность объективно оценивать 
результаты своей деятельности и поступков, брать на себя за них ответствен-
ность, стремиться исправлять свои недостатки и справляться со слабостями. 
Большую роль в процессе формирования морально-боевых качеств курсанта 
играет идеальный образ офицера.  В связи с чем, курсанты военных вузов 
должны стремиться приобретать высокие морально-боевые качества коман-
дира, профессионала, героя  Российской армии.  
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кандидат социологических наук 

 
Проблемы молодежи в обществе 

 
Молодежь играет важную роль в жизни современного общества. В связи 

с этим, нельзя не сказать о том, что именно молодежь, особенно в переломные 
этапы развития нашего государства, оказывается самой незащищенной частью 
населения. Проблемы, связанные с молодежью во все времена были достаточ-
но актуальными, ведь молодежь – это наше будущее! Важно подчеркнуть, что 
несколько десятилетий назад была создана специальная наука, исследующая 
проблемы молодежи. Она получила название ювенология.  

Большое количество исследователей  занимается изучением проблем, 
связанных с молодежью. Ювенология – это новая научная парадигма, в осно-
ве которой находится интегративное направление междисциплинарного тео-
ретического исследования молодого поколения, где  за основу берется широ-
кий спектр взаимоотношений общества и молодежи.  

Необходимо обратить внимание на сущностные характеристики моло-
дого поколения. Среди них выделяют: особую субкультуру, социальный ста-
тус присущий молодым, определенные социальные особенности, молодеж-
ную субкультуру, а также нельзя забывать о том, что молодежь играет важ-
ную в общественном воспроизводстве. Однако, можно с уверенностью гово-
рить о том, что сводить процесс социального развития личности только лишь 
к  рассмотрению ее типологических характеристик было бы неверным.  

Можно констатировать, что в современной ювенологии  сформирова-
лись различные подходы к пониманию молодежи. В частности, обращается 
внимание на следующие проблемы. 

Во-первых, необходимо разграничивать понятия  «молодость» и «мо-
лодежь», хотя, иногда, может даже казаться, что границы достаточно размы-
ты,   и, по сути, речь идет об одном и том же, но это не так. Безусловно, нель-
зя отрицать, что молодежь выделяется тем, что ее отличительной чертой яв-
ляется молодость. Важно подчеркнуть, что именно на этом строятся  меж-
дисциплинарные исследования данной проблемы. Молодежь является наибо-
лее активной частью общества, и, именно поэтому, она способна оказывать 
наиболее сильное влияние на социальную структуру общества.  
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Во-вторых, различные науки уделяют неодинаковое  внимание теоре-
тическому осмыслению проблемам молодежи. Нельзя недооценивать и изу-
чение молодежной политики, молодежного движения.  

На современном этапе  молодежь поставлена в достаточно сложные 
условия:  социально-экономический уклад жизни меняется, молодым людям 
необходимо делать выбор: 

 1.Либо быстро обогатиться, не обращая внимания какими путями это 
достигнуто; либо же заняться саморазвитием и самосовершенствованием. 

2.Либо перейти на путь отрицания морально-нравственных норм, либо, 
наоборот развивать свою духовность и проявить гибкость к современным все 
время усложняющимся условиям. 

3.Либо иметь беспорядочные сексуальные связи; либо же выбрать се-
мью с ее традиционным патриархальным укладом.  

Каждый молодой человек делает свой выбор сам. Эта социально-
возрастная группа общества живет по всем законам преемственности, по за-
кону отрицание отрицания, осваивает духовные и материальные ценности 
конкретного общества с той целью, чтобы в будущем их воспроизвести.   

Когда общество настроено на социальное развитие, в том случае, оно 
социализирует, воспитывает молодежь, помогает ей адаптироваться в социу-
ме. Тем самым развивается молодежь, и, как следствие, развивается само об-
щество. Таким образом, только тогда, когда общество настроено на сохране-
ние ценностей, традиций, оно соответствующим образом и воспитывает мо-
лодежь.  

Часто, молодые люди, в силу двойственной природы, не обладает до-
статочной самостоятельностью для того, чтобы принимать решения. Ведь, 
всем известно, что они обретают  субъективность по мере взросления в про-
цессе самоидентификации, в процессе осознания своих интересов, которое 
происходит путем роста своей организованности. Поэтому, можно считать, 
что эта группа нашего общества, является достаточно зависимой, например, 
от общественного мнения, так как ее самостоятельность продолжает оста-
ваться ограниченной, однако, выбор уже нужно делать. Именно молодежи 
приходится делать трудный выбор профессии, выбирать работу, нравствен-
ное и социальное самоопределение. 

Более того, за последние десятилетия достаточно бурно осуществляет-
ся рост информационно-компьютерных технологий, что тоже способствует 
продуцированию риска и неопределенности, как следствие, жизнь молодежи 
продолжает усложняться. В некоторых случаях можно наблюдать, к сожале-
нию, развитие всевозможных девиаций, количество которых продолжает 
увеличиваться. 

XXI век – это век очень быстрого развития информационных технологий, 
которые, безусловно, оказывают влияние на формирование мировоззрения мо-
лодежи.  Развиваются и электронные информационные технологии, которые 
также оказывают влияние на формирование взглядов молодых людей.  
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Нельзя не сказать и о той  роли средств массовой информации (СМИ), 
которую они оказывают на молодежь.  

Во-первых, на сегодняшний день, масштабы этого влиянии очень вели-
ки, можно говорить о том, что СМИ оказывают серьезное влияние на форми-
рование личности молодых людей, массовое воздействие постепенно пре-
вращается в индивидуализированное.  

Во-вторых, поток информации, которую выливают СМИ на молодых 
людей, просто необъятен, и очень широк, и молодые люди не всегда могут 
разобраться в ней и, очень часто просто запутываются. Прямое воздействие 
СМИ уступает место избирательности, молодежь превращается в объект пас-
сивного восприятия информации, не в состоянии, ее идентифицировать.  

Таким образом, можно сказать, что степень информационной свободы 
молодежи на сегодняшний день очень быстро расширяется. Это происходит 
за счет использования: интернета, смартфонов, мобильных телефонов,  дру-
гих электронных носителей информации. Современная молодежь прекрасно 
знает, то такое сим-карта; флэш-накопитель или компакт – диск. Хотя, еще 
некоторое время назад, о таких вещах никто даже и не слышал.  

В связи с вышеизложенным, можно сказать о том, что роль государ-
ственных институтов в жизни молодежи постепенно уменьшается. С течени-
ем времени они  начинают оказывать все меньшее влияние на массовое со-
знание молодых. Лидировать начинает Интернет. Здесь молодежь может все-
гда найти любую информацию по любому интересующему ее вопросу, в т. ч. 
и такую, которая противоречит традиционным общечеловеческим ценностям 
и находится в разрезе правовых и моральных норм. 

Важно подчеркнуть, что виртуальная среда содержит огромное количе-
ство просто опасного материала, особенно для несовершеннолетних.  Одна-
ко, никто не ограждает молодежь от влияния такого рода информации. 
Именно поэтому, важно контролировать несовершеннолетних, обращаться 
внимание, как и с кем, они проводят время, находить время на общение с ни-
ми. Это будет являться лучшей профилактикой подобных проблем. 

Именно поэтому, несмотря на положительные возможности, которые 
обеспечивает всеобщая компьютеризация, можно с уверенностью говорить о 
том, что данный процесс имеет сильные негативные социальные послед-
ствия. Начинает формироваться интернет-зависимость. Важно понимать, что 
на сегодняшний день без Интернета обойтись, конечно, нельзя. Поэтому 
очень важно научить молодежь находить баланс между виртуальной и реаль-
ной жизнью. Молодежь в современном мире находится под пристальным 
вниманием различного рода криминализированных структур, которые бы 
очень хотели внедрить в ее сознание много негативной информации. Именно 
поэтому, для того, чтобы сохранить наше общество, сохранить наши тради-
ционные ценности, важно общаться с молодежью, помогать им преодолевать 
проблемы, разговаривать и обсуждать с ними то, что их волнует. Иначе, к 
сожалению, будет просто поздно.  
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Таким образом, на современном этапе развития общества, важно пони-
мать, что жизнь современной молодежи осложнена большим количеством 
негативных элементов. Важно найти силы и средства  для того, чтобы помочь 
ей преодолевать эти проблемы.  В качестве одной из главных проблем можно 
выделить ухудшение социальной адаптации молодежи, ухудшение социаль-
ных отношений, которые связываются с социализацией индивида в обществе. 

Именно поэтому важно не только следить за  тем, сколько времени 
проводит несовершеннолетний в Интернете, а важно и знать, какие сайты он 
посещает, ведь интернет-зависимость наиболее характерна для молодежи, 
так как у них неокрепшая психика, а также плохое представление о послед-
ствиях излишнего воздействия Интернета. Для предотвращения таких по-
следствий важно больше общаться с близкими, гулять на свежем воздухе, 
ходить в гости  и др.  – это поможет предотвратить серьезные негативные со-
циальные последствия для молодежи. 
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Возникновение и развитие экологического сознания:  

историко-правовой анализ 
 
Как известно, жизнь человека и взаимоотношения людей в обществе ре-

гулируются целой гаммой социальных норм. Важное положение среди них за-
нимают нормы права, отличие которых от остальных заключается в обязатель-
ности их соблюдения и исполнения всеми членами человеческого коллектива, 
вследствие чего они призваны обеспечивать значительное снижение риска 
нарушения установленных ими правил субъектами, ставящими свои собствен-
ные права и интересы превыше интересов других индивидов и общества в це-
лом и способными действовать, гнушаясь последними. Таким образом, нормы 
права появляются тогда, когда общество приходит к осознанию необходимости 
защиты того, на что может быть осуществлено посягательство волевыми дей-
ствиями субъектов, участвующих в различного рода правоотношениях. 

Человеческое общество осознало необходимость правовой охраны при-
роды от собственного разрушающего воздействия отнюдь не на заре своего 
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развития. Экологическое право считается одной из наиболее молодых отраслей 
права.  

Так, первая попытка защиты окружающей среды международным со-
обществом была предпринята только в 1839 году принятием двусторонней 
Конвенции о ловле устриц и рыболовстве у берегов Великобритании и Фран-
ции1, которая положила начало принятию различных межгосударственных 
документов, призванных встать на защиту природного наследия планеты.  

Стоит отметить, что на начальном этапе усилия по законодательному 
запрещению уничтожения отдельных объектов живой природы были разроз-
нены и имели в большинстве своем региональный характер. Они лишь ча-
стично решали частные проблемы. Однако со временем такие документы 
стали более систематичными, согласованными друг с другом, значительно 
расширили масштаб своего действия. 

Прототипом современных экологических концепций стали положения, 
отраженные в Лондонской конвенции о сохранении фауны и флоры в их 
естественном состоянии, принятой в 1930 г., и в Конвенции о защите окру-
жающей среды и сохранении дикой природы в Западном полушарии, приня-
той через 10 лет после вышеуказанной2.  

В это время, когда результатом технического прогресса и развития об-
щества в целом становится тот факт, что экологическая проблема встает в 
ряд других глобальных проблем человечества, появляются международные 
организации (как межправительственные, так и неправительственные), прямо 
или косвенно (это, прежде всего, ООН) действующие в области природо-
охранения. В 1948 году создается Международный союз охраны природы (In-
ternational Union for Conservation of Nature and Natural Resources), который 
осуществляет свои функции по освещению проблем сохранения биоразнооб-
разия планеты, способствованию использованию природных ресурсов равно-
правно и экологически жизнеспособно по сей день. В 1963 году данной орга-
низацией была подготовлена так называемая «Красная книга» – аннотиро-
ванный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и грибов, которая регулярно обновляется.  

Уже в 1972 году в Стокгольме была проведена первая в истории уни-
версальная конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. 
Ее результатом стало принятие Декларации ООН по проблемам окружающей 
среды и создание Программы ООН по окружающей среде (сокр. – ЮНЕП), 
которая имеет своим предназначением координацию усилий по охране при-
роды на глобальном уровне.  

Для решения вопроса об упорядочении и кодификации международно-
го экологического права в 1992 году в Рио-де-Жанейро была созвана Конфе-

                                                 
1 Абдуллин А.И., Мингазов Л.Х. Международное экологическое право: учебник. М.: 

Статут, 2015. С. 90.  
2 Там же. С. 98. 
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ренция ООН по окружающей среде и развитию, которая ознаменовалась 
принятием соответствующей декларации, содержащей в себе принципы эко-
логического права и являющейся на сегодняшний день одним из основопола-
гающих источников международного экологического права.  

В 2012 году, через 20 лет после Конференции в бывшей столице Брази-
лии, была проведена Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио+20), 
на которой уже с позиций значительно изменившейся социокультурной ми-
ровой реальности и с учетом вновь возникших, а также ранее существовав-
ших, но видоизменившихся экологических проблем были рассмотрены во-
просы защиты природного пространства. 

Таким образом, из обозначенных нами некоторых знаковых событий, 
каждое из которых явилось, своего рода, отправной точкой для дальнейшего 
совершенствования международного природоохранного законодательства, 
мы видим, что оно имеет относительно недолгую историю поступательного 
развития. 

Если же рассматривать данный вопрос применительно к истории раз-
вития экологического права в нашей стране, то здесь следует обратить вни-
мание на еще более поздний момент зарождения экологического права как 
целостной отрасли отечественного законодательства. Исследователи едино-
гласно сходятся во мнении, что его развитие начинается с 1917 г. Так, Б.В. 
Ерофеев говорит о «земельном праве в широком смысле» на данном этапе. В 
1920 году принимается декрет СНК РСФСР «Об охоте», в 1922 году – Зе-
мельный кодекс РСФСР, а в 1923 году – Лесной, а также Положение ВЦИК 
РСФСР о недрах земли и о разработке их1.  

Вплоть до 1960-х г.г. речь шла о преимущественной разработке приро-
доресурсного законодательства. В 1957-1963 г.г. во всех союзных республи-
ках принимаются законы об охране природы (в РСФСР такой закон появился 
в 1960 году), что свидетельствовало и о развитии природоохранного блока 
отечественного экологического права.  

Важными нормативно-правовыми актами именно в сфере природоохран-
ного законодательства следует назвать Закон РСФСР 1991 года «Об охране 
окружающей природной среды», который ныне утратил силу, а также Феде-
ральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Однако, несмотря на то, что история законодательного регулирования 
природоохранного законодательства как в мире2, так и в нашей стране имеет 
                                                 

1 Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учебное пособие для сту-
дентов учреждений высшего профессионального образования. Казань: Центр инноваци-
онных технологий, 2014. С. 16. 

2 Надо отметить, что отдельные законы, призванные охранить окружающую при-
родную среду, а именно отдельные ее элементы, имели место в истории и в более раннее 
время. Так, в 250 г. до н.э. индийский царь Ашока принял закон, запрещающий убивать 
зверят, не достигших шестимесячного возраста, беременных самок, некоторых взрослых 
животных и птиц.  
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небольшую историю в сравнении со всем периодом существования человека 
на Земле, нельзя утверждать, что вопросы бережного отношения к природе, 
ее охране от негативного человеческого воздействия не беспокоили людей 
раньше. 

Экологические представления у человека зарождались еще во времена 
глубокой древности. Осознавая свою неразрывную связь с природой, зависи-
мость от нее, он понимал, что, пользуясь ее благами, нельзя допускать пре-
небрежительного отношения к флоре и фауне. И речь шла не только о страхе 
перед ней, ее стихийными силами, боязни возмездия за вред, ей нанесенный, 
что тоже играло значительную роль1, но и о ценностной установке бережного 
отношения к окружающему миру, выработанной благодаря ощущению не-
разрывности между человеком и тем миром, в котором он живет2. Таким об-
разом, этический аспект в данном вопросе также имел немаловажное значе-
ние еще со времен зари человечества. А он, в свою очередь, как можно 
наблюдать, с формированием религиозного мировоззрения (начиная с самых 
простых форм и заканчивая мировыми религиями) стал неотъемлемой ча-
стью такового. 

Так, народы майя, ацтеки обожествляли животных. Им покланялись, их 
охраняли (существовало правило о запрете убийства животных сверх того 
количества, которое необходимо для употребления в пищу)3. То же касается 
и индейцев Америки, которые считали, что на созданную Великим Духом 
природу (деревья, животные и т.д.) не должно осуществляться посягатель-
ство без нужды.  

Такое правило в индийской экологической этике выражалось в так 
называемом всеобъемлющем принципе «ахимсы»4 (непричинении вреда жи-
вому), ведь согласно и индуизму, и джайнизму человек в череде бесконечных 
перерождений может принять любую форму существования живых существ 
(воплотиться, в том числе, в растении или животном). Таким образом, любое 
живое существо, по представлениям индийцев, являлось нашей матерью в 
одной из прошлых жизней, а поэтому уничтожение растения или животного 
есть убийство своей прародительницы. 

И конфуцианству, несмотря на его выраженную антропоцентричность, 
не было чуждо бережное отношение к природе. Так, про самого Конфуция 
писали, что он «…всегда ловил рыбу удочкой и не ловил сетью; стрелял пти-
цу летящую и не стрелял птицу сидящую»5. 
                                                 

1 «Земля никогда не возвращает без излишка то, что получила» (Цицерон Марк 
Туллий). 

2 «Поскольку существуют люди, история природы и история людей взаимно обу-
славливают друг друга» (Карл Маркс). 

3 Рус. А. Народ майя. Букинистическое издание. М., 1986. С. 202. 
4 «Ахимса – не просто непричинение вреда живому, ненасилие, она – синоним Ис-

тины-Бога, ее душа и средство реализации» (Махатма Ганди). 
5 Переломов Л.С. Лунь юй. Конфуцианское «Четверокнижие». М., 2004. С. 24. 
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Существующие мировые религии также значительное внимание уде-
ляют вопросам охранительного отношения к окружающей природной среде. 

Буддизм по праву считается экоцентрической религией. Согласно неко-
торым разновидностям буддизма даже камни имеют душу («природу Будды»). 
Проповедуется мягкое, неагрессивное отношение к растениям и животным.  

В исламских религиозных источниках также рассматриваются вопросы 
взаимоотношения человека и природы. Все явления и процессы окружающе-
го мира происходят по воле Аллаха. Следовательно, даже за стихийные бед-
ствия природу проклинать нельзя, они являются карой для грешников. Пре-
небрежительное отношение к природе нарушает всеобщую гармонию, а по-
этому недопустимо.  

В христианстве можно наблюдать несколько иной подход в части эко-
логического аспекта. Здесь утверждается не столько принцип максимального 
непричинения вреда флоре и фауне, сколько принцип человека – покровителя 
природы, который не только бережет ее, но и всеми силами осуществляет 
вспомоществование (может спасти растения от засухи, погасить вспыхнув-
ший пожар). По этому поводу Е.Н. Трубецкой писал: «Жалостливое отноше-
ние к живой твари есть и в религиях Востока, в брахманизме, буддизме… 
Христианство любит эту тварь иною любовью: она открывает ей в человеке и 
через человека сонаследие вечной жизни»1. 

На наш взгляд, религиозное мировосприятие человека на протяжении 
долгого времени определяло во многом его отношение к природе. Ведь рели-
гиозные экологические установки, согласованные с целостной религиозной 
картиной людей, исповедующих какую-либо религию и строящих свою 
жизнь в соответствии с ее постулатами, давали им четкие ориентиры, следо-
вание которым являлось обязательным условием гармоничного мироощуще-
ния. Таким образом, можно говорить о формировании с древнейших времен 
экологического сознания как системы представлений, идей, концепций, от-
ражающих отношение людей к окружающей природной среде. Высшей сту-
пенью в развитии экологического сознания можно считать возникновение 
экологического права. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Книговек, 2015. С. 326. 
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Полиция – институт современной правоохранительной системы 

 
Рост преступности в современном мире наносит огромный ущерб жиз-

ни общества. Преступления могут быть разных видов: грабеж, бандитизм, 
кражи, изнасилования и т.д. Для обеспечения безопасности необходима эф-
фективная система законодательства и правоохранительных органов. Обес-
печение безопасности – это важнейшая задача любого правового государ-
ства. Для эффективной охраны прав и свобод человека и гражданина необхо-
димо доверие граждан к представителям власти, но в настоящее время дове-
рие граждан остается на низком уровне. Причин этому может быть много: 
неподобающее поведение блюстителей порядка, коррумпированность систе-
мы, нехватка кадров, вследствие чего работа правоохранительных органов 
становится малоэффективной.  

Безопасность связана с обеспечением прав и свобод не только социаль-
ных групп, но и отдельных людей в целом, а также с поддержанием необхо-
димого уровня жизнедеятельности. Рассмотрим обеспечение безопасности в 
качестве основополагающей функции полиции. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), индекс оценок работы полиции в 2017 г. достиг максимума за 
всю историю (58 п. из 100 возможных – против 46 п. в 2015-2016 гг.). Доля 
граждан, положительно оценивших работу полиции в своем регионе, достигла 
46% (почти вдвое превышен показатель 2016 г. – 24%), тогда как число респон-
дентов, давших негативные оценки, снизилось до 7% (с 21% соответственно). 
Впервые доля положительных ответов превысила долю средних (43%). 

В общественном сознании сложился более положительный образ поли-
цейского: ему в первую очередь приписываются такие качества, как опрятность 
(77% россиян считают, что это качество присуще ему в большей степени, чем 
неряшливость), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), 
храбрость (65%), компетентность (64%), готовность оказать помощь (64%)1. 

Для обеспечения должного уровня жизни граждан и реализации их 
прав необходимы силы и средства, которые претворяют в действительность 

                                                 
1 Работа полиции: доверие и оценки на максимуме! [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116513. 
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представители власти. Для реализации личных прав необходимо, чтобы об-
щество являлось не разрозненным, а единым целым. 

Учитывая это, деятельность сотрудника полиции должна защищать не 
только интересы различных людей в социуме, но сохранять целостность и 
соблюдение интересов различных социальных групп и объединений. Без-
опасность должна сводиться к наделению людей максимальными правами 
так, чтобы это не мешало жизни других людей. 

Необходимо отметить ряд составляющих, посредством которых право-
охранительные органы в современных условиях обеспечивают качественное 
выполнение своих обязанностей и обеспечение прав и свобод общества на 
территории Российской Федерации. Среди них: оружие, специальные сред-
ства, средства связи, информационные системы и банки данных розыскной и 
ориентирующей информации, служебно-розыскные собаки, автотранспорт и 
другие средства, используемые для достижения поставленной цели. Правила 
применения и использования этих средств подробно описаны в главе 5 Феде-
рального закона «О полиции»1.  

Для обеспечения безопасности человека и гражданина, а также недопу-
стимости нарушения прав и свобод сотрудниками полиции, создаются раз-
личные нормативные правовые акты, например: Федеральный закон от 30 
ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2. 

Такая детальная регламентация деятельности сотрудников органов 
внутренних дел говорит об ответственном подходе к надзору за деятельно-
стью полицейских, а также о важности обеспечения безопасности жизнедея-
тельности граждан. 

Таким образом, безопасность жизнедеятельности граждан, как и всякая 
иная, должна определяться через более общее понятие безопасности. Таковое 
содержится в Федеральном законе Российской Федерации «О безопасности», 
согласно которому безопасность – это «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз»3.  

Необходимо отметить, что в настоящее время появилась тенденция 
развития киберпреступлений. Причин этому может быть много, но главная из 
них – извлечение прибыли. «Количество киберпреступлений, совершаемых в 
России и в мире, неуклонно растет, за последние пять лет их число колеблет-
ся в пределах 8 тыс. – 17 тыс., с ежегодной динамикой около 10%. Меняется 
и их качественный состав, и размер причиненного ущерба. В России борьбой 
с преступность занимается Управление «К» - подразделение Министерства 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СПС «Консультант-
Плюс». 
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внутренних дел России, борющееся с преступлениями в сфере информацион-
ных технологий, а также с незаконным оборотом радиоэлектронных средств 
и специальных технических средств. Несмотря на то, что некоторые пред-
приниматели умалчивают об совершенных против них киберпреступлеиях, 
данные действия не могут оставаться безнаказанными»1. Законодательство 
Российской Федерации предусматривает различные наказания против такого 
рода преступлений. В зависимости от тяжести преступления и размера при-
чиненного вреда статьи 272, 273 и 274 УК РФ предполагают наказание в виде 
штрафа от 100 тыс. рублей, исправительных или принудительных работ от 6 
месяцев до 5 лет, ограничения или лишения свободы до 7 лет. Возможно со-
четание видов наказания.  

На сегодняшний день практически во всех сферах человеческой дея-
тельности используются информационные технологии. Такие термины, как 
«электронный документ» или «электронная подпись», активно используются 
при документообороте на предприятиях, государственных учреждениях и т.д. 
Именно поэтому борьба с киберпреступностью – одна и важнейших задач 
современности. 

Невозможно бороться с киберпреступностью силами только одного госу-
дарства, необходима четко скоординированная совместная работа государств 
по борьбе с этой проблемой. Именно поэтому МВД России стало официальным 
партнером международного проекта по борьбе с киберпреступностью и на се-
годняшний день активно борется с преступлениями в этой среде. 

В связи с развитием преступности деятельность полиции остается важ-
нейшим гарантом безопасности и должного уровня жизнедеятельности граж-
дан Российской Федерации. Для обеспечения безопасности создаются раз-
личные структурные подразделения для более профессиональной борьбы с 
преступностью. Преступность не стоит на месте, развиваются методы, силы, 
средства совершения противоправных действий, в таких условиях должны 
развиваться и правоохранительные органы.  

Государство стимулирует и поощряет такое развитие. Один из приме-
ров стимулирования развития МВД – это Указ Президента Российской Феде-
рации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о 
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по субъекту Российской Федерации»2 в целях усовершенствования дея-
тельности МВД России. 

Полиция выступает неким посредником в системе «личность-
государство» и является стабилизатором общества, предостерегая общество 

                                                 
1 Киберпреступление [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// urist.one/ 

dolzhnostnye-prestupleniya/ kiberprestupnost/ kiberprestuplenie.html.  
2 Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориаль-
ном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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от беззакония и анархии. Взаимоотношения в обществе – это своеобразная 
система компромиссов между государством и обществом, а полиция, в свою 
очередь, следит за тем, чтобы эти компромиссы выполнялись.  

Исходя из этого, можно сказать, что стабильность и относительная без-
опасность общества – это заслуга правоохранительных органов, но все же 
есть ряд факторов, которые необходимо регулировать в работе полиции.  

Во-первых, это борьба с коррумпированностью управленческого аппа-
рата ужесточение наказаний за взяточничество. Во-вторых, стимулирование 
граждан на работу в ОВД. В полиции существует серьезная проблема с кад-
рами и невозможно бороться с преступностью, не имея достаточного количе-
ства людей в аппарате. В-третьих, увеличение финансирования. Уровень 
преступлений за последнее время очень возрос, следовательно, должен воз-
расти уровень методов борьбы с этой преступностью, а бороться с ней без 
должного финансирования невозможно. 

Когда все эти проблемы решатся, возрастет уровень доверия граждан к 
полицейским. Ведь невозможно помогать гражданам, если они отрицательно 
относятся к сотрудникам полиции. 

Таким образом, полиция сегодня – это важнейший институт стабильно-
сти общества, ее развитие не стоит на месте и постоянно меняется. Полиция 
вносит огромный вклад в поддержание безопасности личности и государства 
в целом, и именно поэтому ее можно по праву назвать институтом современ-
ной правоохранительной системы. 
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Деятельность правоохранительных органов в связи с изменением  
миграционных потоков (зарубежный опыт) 

 
Проблематика международной миграции  представляется весьма акту-

альной в связи с тем, что миграционный фактор играл и продолжает играть 
важнейшую роль в становлении ряда государств мира. Соединенные Штаты 
полностью обязаны своим образованием международной иммиграции и, в 
первую очередь, иммиграции из Европейских стран. Что же касается Европы, 
то там миграция существовала всегда, объединение нескольких государств  и 
образование Европейского союза лишь способствовало более активному пе-
реселению жителей одной страны в другую.  
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Миграционная ситуация представляет собой совокупность факторов, 
обусловленных въездом, пребыванием, транзитным проездом и выездом ино-
странных граждан и лиц без гражданства, оказывающих влияние на социаль-
но-экономическую и демографическую ситуацию, внутриполитическое и 
внешнеполитическое положение и национальную безопасность принимаю-
щего государства. Иными словами, миграционная ситуация есть соотноше-
ние двух процессов, имеющих место в государстве, - миграции и интеграции. 

Из-за совершенно разного уровня жизни, вызванного большими разли-
чиями в доходах между развитыми и развивающимися странами, люди пере-
мещались в более перспективные и развитые регионы на протяжении всей 
истории.1 2 Мы видели признаки этого явления в 1990-х годах, когда афри-
канцы преодолевали пустыню Сахара и перелезали через колючую проволо-
ку в испанских анклавах Сеута и Мелилья, чтобы  проникнуть на территорию 
Европейского Союза.3 Также важными моментами в истории массовой ми-
грации  стали  события 1980 года и  августа 1994 года в социалистической 
Кубе. В 1980 году экономическое и политическое давление на кубинцев, жи-
вущих на острове, достигло максимума. В результате массового исхода в 
Майями, США прибыло более 125000 кубинских беженцев. Данное событие 
стало известно как «шлюпка Мариель».4 

По иронии судьбы, эти два случая массовой миграции африканцев из 
Африки к югу от Сахары в Европу и кубинцев в США привели к диамет-
рально противоположной реакции принимающих стран: кубинцам был 
предоставлен статус беженца в США, а африканцы, страдающие от анало-
гичных экономических и политических условий, не получили такого же ста-
туса от европейских стран.5 

Иммиграция сформировала Соединенные Штаты как нацию с тех пор, 
как первые переселенцы более 400 лет назад. Помимо того, что это мощная 
демографическая сила, сделавшая страну и ее население стали такими, каки-
ми они являются сегодня, иммиграция во многом способствовала целому ря-
ду экономических, социальных и политических процессов, которые являются 
основополагающими для Соединенных Штатов как нации. Несмотря на то, 
что иммиграция имела место на протяжении всей американской истории, 
крупномасштабная иммиграция произошла всего за четыре пиковых периода: 
заселение первоначальных колоний, расширение на запад в середине XIX ве-

                                                 
1 Батич Дж., Влияние мирового финансового кризиса на тенденции экономической 

миграции в ЕС. - Megatrend Rev., 2012. 
2 Гхош Б. Глобальный финансово-экономический кризис и управление миграцией. 

Glob Gov. 2010. 
3  Cross C, Gelderblom D, Roux N., Мнения о миграции в Африке к югу от Сахары: 

материалы семинара Африканского союза по миграции. Пресс HSRC, 2006. 
4 Гонсалес Кирби Д., Обзор литературы о кубинской иммиграции в США до и по-

сле мариевого лодку. Inter Am Rev Bibliogr, 1991. 
5 Порты A, Stepick A., Нежелательные иммигранты: опыт рынка труда 1980 года 

(Marlel). Кубинские и гаитянские беженцы в Южной Флориде. Am Sociol Rev., 1985. 
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ка и рост городов на рубеже 20-го века. Четвертый период пика начался в 
1970-х годах и продолжается и в настоящее время.  

Истоки законодательства США, регулирующего процессы миграции, 
относится к 1860-м годам, когда в первом принятом  иммиграционном законе 
появились нормы о том, кому  не может быть разрешен въезд на территорию 
страны, например, нищие или определенные этнические группы, такие как 
китайцы.  Качественные ограничения имели место и  на рубеже 20-го века в 
период крупнейшей волны иммиграции, равно как и ограничения по числен-
ности, введенные после Первой мировой войны. 

Несмотря на то, что ведущиеся в обществе дебаты, как правило, в той 
или иной мере затрагивают вопросы о том, кто, сколько и какие неграждане 
должны быть допущены в Соединенные Штаты, многие считают интеграцию 
мигрантов истинным испытанием успешности иммиграционной системы. 
Например, в отличие от других традиционных иммиграционных стран, таких 
как Канада и Австралия, в Соединенных Штатах нет федеральной иммигра-
ционной политики интеграции или агентства, ответственного за то, чтобы 
иммигранты действительно стали частью американского общества. Напро-
тив, политика интеграции ограничена, недофинансируется, в основном не ре-
гламентирована, и часто ориентирована на малочисленные группы имми-
грантов, такие как беженцы или въезжающие с целью трудоустройства. Им-
плементация иммиграции считается сферой ответственности федерального 
правительства, по крайней мере, с конца 1800-х годов. Однако, в 1996 году в 
рамках Закона об иммиграционной реформе и иммиграционном контроле 
(The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) Конгресс  
США принял положение под названием раздел 287, в котором подчеркива-
лась необходимость сотрудничества между федеральными органами и орга-
нами власти штатов  в целях обеспечения соблюдения иммиграционного за-
конодательства. Данное сотрудничество осуществлялось на основе двух ши-
роко используемых, но спорных программ: программы 287 и программы 
«Безопасные сообщества».  Программа 287 поручает государственным и 
местным правоохранительным органам обеспечивать соблюдение иммигра-
ционного законодательства, использование которой, достигнув пика в 2010 
году, постепенно прекращается. На смену приходит программа «Безопасные 
сообщества», используемая в настоящее время почти во всех юрисдикциях 
страны. Посредством программы отпечатки пальцев, снятые в процессе аре-
ста, автоматически проверяются на федеральном уровне, и подозреваемые 
могут быть задержаны. Вышеуказанные программы отражают важные техно-
логические достижения в области идентификации и обмена данными, сде-
ланные в последние годы, в дополнение к задаче администрации сосредото-
чить внимание правоохранительных органов на преступных элементах.1 

                                                 
1 Рассел, Джозеф и Жанна Баталова. 2012. Обладатели Зеленой Карты и легальной 

иммиграции в Соединенные Штаты. Миграция Источник информации ,  2012 г. 
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Следует отметить и тот факт, что развитие промышленного и экономи-
ческого потенциала западноевропейских стран в послевоенное время способ-
ствовало сокращению безработицы, повышению уровня занятости местного 
населения. И все это в сжатые сроки, в немалой степени благодаря плану гос-
секретаря США Джорджа Маршалла, предусматривающего послевоенное 
восстановление и возрождение экономики западноевропейских стран, укреп-
ление их денежных систем, развитие международной торговли. Правитель-
ство США оплачивало американским экспортерам стоимость товаров, пред-
назначенных западноевропейским странам. Реализация «Плана Маршалла» 
содействовала стабилизации и консолидации европейской политики, преодо-
лению экономических последствий и кризиса торгово-финансовой системы 
западного мира. Другим следствием «Плана Маршалла» явилось широкое 
внедрение американских методов организации производства и повышения 
производительности труда. 

Что касается миграционной  ситуации в ЕС, то иммигрантов  по дан-
ным на  2015 год – насчитывалось, по оценкам, 2,4 млн., среди которых 
граждан стран, не являющихся  членами ЕС, - 1,4 млн., имеющих  граждан-
ством другого государства-члена ЕС - около 860 тыс.. В настоящее время Ев-
ропейский Союз как особое межгосударственное образование, ежегодно 
принимает большое количество мигрантов, въезжающих в страны-члены 
Союза с различными целями и на различные сроки. 

В современных условиях миграция превратилась, пожалуй, в один из 
наиболее значимых структурных элементов экономики большинства стран,  в 
том числе и стран Европейского Союза. Проживающие за рубежом сообще-
ства мигрантов объединяются в хорошо организованные, устойчивые сети, 
соединяющие страны происхождения и принимающие страны. В рамках гло-
бальных сетей осуществляется циркуляция финансового, культурного и че-
ловеческого капиталов, а также информации и идей. Миграция стала не толь-
ко неотъемлемой частью современной системы европейского хозяйства, но 
также мощным источником его развития.  

При этом необходимо сформировать такую миграционную политику, 
которая позволяла бы в полной мере воспользоваться потенциальными эко-
номическими выгодами от миграции, параллельно решая связанные с нею 
социальные и политические проблемы. Легальная иммиграция играет важ-
ную роль в развитии основанной на знаниях экономики Европы. 

Хотя нет формальной многосторонней институциональной структуры 
для регулирования глобального потока мигрантов, государства все чаще изу-
чают возможности совместной работы, чтобы сделать миграцию более за-
конным, упорядоченным и взаимовыгодным процессом. Сотрудничество в 
области контроля над миграцией неуклонно растет, о чем свидетельствуют 
исследования, в которых участвуют как государственные, так и негосудар-
ственные субъекты, посредством региональных диалогов, двусторонних со-
глашений и международных инициатив, таких как Глобальный форум по ми-
грации и развитию.  
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Международная организация по миграции , основанная в 1951 году, яв-
ляется ведущей межправительственной организацией в области миграции и 
тесно сотрудничает с правительственными, межправительственными и не-
правительственными партнерами, со 146 государствами- участниками и 
представительства в более чем 100 странах. Еще 13 государств имеют статус 
наблюдателя.  Деятельность Международной организации по миграции  
направлена на поощрение гуманной и упорядоченной миграции на благо 
всех. Предоставляя услуги и консультации правительствам и мигрантам, 
МОМ содействует международному сотрудничеству в вопросах миграции, 
способствует поиску практических решений проблем миграции и оказывает 
гуманитарную помощь нуждающимся мигрантам, включая беженцев и пере-
мещающихся лиц внутри страны.1 

В современном мире в связи с интенсивным перемещением людей, 
углублением процессов глобализации накопилось множество проблем, что 
вызывает необходимость усиления межгосударственной координации в це-
лях эффективного использования экономических, социальных и культурных 
преимуществ, которые несет в себе международная миграция. В настоящее 
время нет ни одной страны, которая могла бы решать самостоятельно свои 
миграционные проблемы без использования опыта других государств, а так-
же двустороннего и многостороннего межгосударственного сотрудничества. 
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Проблемы молодых семей российских военнослужащих 
 
В сложных социально-экономических условиях, характеризующих со-

временное российское общество, молодые семьи, находясь в начале своего 
становления, испытывают трудности, которые качественным образом могут 
влиять на процесс ее дальнейшего развития. В связи с этим, анализ содержа-
ния и форм проявления социальных проблем молодых семей получает значи-

                                                 
1 Проди Р. Президент Европейской комиссии 2000-2005: Формирование Новой Ев-

ропы. Европейский парламент. Страсбург, 2000 год. 
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тельное развитие в научных трудах различной направленности: психологиче-
ской, экономической, педагогической, социологической и так далее. 

Особенный интерес исследователей вызывает изучение проблем моло-
дых семей военнослужащих, поскольку они представляют собой специфиче-
скую социальную группу, для которой наряду с общими для всех семей 
сложностями, отмечаются существенные отличия в их структуре и причинах.  

Целью настоящего исследования является определение основных про-
блем молодых семей российских военнослужащих – офицеров.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- выявить специфические черты семей российских военнослужащих; 
- определить основные проблемы молодых семей российских военно-

служащих. 
Итак, военнослужащим является гражданин, проходящий военную 

службу. Военная служба представляет собой особый вид государственной 
службы граждан в ВС РФ, других войсках (пограничные войска; внутренние 
войска; войска правительственной связи, обеспечивающие связь с органами 
военного управления; железнодорожные войска Российской Федерации; вой-
ска гражданской обороны), органах внешней разведки и федеральных орга-
нах государственной безопасности 1. Военная служба как специфический вид 
профессиональной деятельности, предполагающий выполнение боевых задач 
в любых условиях и риском для жизни, накладывает отпечаток не только 
нормативно-ценностную систему и образ жизни самого офицера, но и суще-
ственным образом отражается на его семье.  

Исследователи (Матвейчук Л.B. и др.)2 3 выделяют следующие основ-
ные характеристики семей военнослужащих: 

- небольшое количество детей: в большинстве семей военнослужащих 
один или два ребенка (81 %). Сравнительный анализ данных полученных в 
ходе исследований, проведенных за последние десятилетия, показали, что 
наблюдается устойчивая тенденция к снижению дето рождаемости в семьях 
военнослужащих; 

- большинство семей военнослужащих являются нуклеарными, по-
скольку военнослужащие редко несут службу в родном городе, где прожи-
вают остальные близкие родственники; 

- значительный процент семей являются молодыми, имеющими детей 
детсадовского и младшего школьного возраста; 

                                                 
1  ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе». Электронно-справочная си-

стема «Гарант» 
2 Матвейчук Л.В. Развитие современных технологий социальной защиты и жизне-

обеспечения семей военнослужащих. Дис.... канд. пед. наук. - М., 1996. 
3 Козлова И. А. Семья военнослужащего в условиях реформирования армии. 

Дис…канд.социол. наук. – Улан-Удэ, 2004. 
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- более половины семей военнослужащих гомогенны по уровню обра-
зования супругов, однако в последнее время возрастает число галогенных 
семей, что объясняется учащением поступления жен на военную службу1; 

- изучаемые семьи также отличает ментальная, а зачастую и физиче-
ская дистантность, обусловленная удаленным характером несения службы 
одного из супругов; 

- по профессиональному признаку выделяют семьи офицеров, прапор-
щиков, курсантов, рядового и сержантского состава, а также семьи военно-
служащих - женщин. 

Таким образом, среднестатистическая российская семья военнослужа-
щих представляет собой социально гомогенную по уровню образования, со-
стоящую только из супругов и детей (в большинстве случаев в семье 1-2 ре-
бенка). Принадлежность к определенной социальной группе, обуславливает 
специфику состава, структуры и комплекс характерных для этой категории 
социальных проблем. 

После окончания военного вуза молодой офицер превращается из объ-
екта воздействия (курсанта) в субъект профессиональной деятельности; из-
меняется состав его психофизических нагрузок и семейных обязательств. 
Данные обстоятельства не всегда положительным образом сказываются на 
семейной жизни офицеров, порождая определенные проблемы, основные из 
которых будут рассмотрены ниже. 

Одной из основных проблем, по мнению большинства исследователей, 
является невозможность выбора места жительства и рода занятий 2 3. Данное 
обстоятельство объяснится тем, что существует необходимость полной инте-
грации членов семьи военнослужащего в закрытую социальную систему ар-
мии путем принятия ее ценностно-нормативного императива4. При этом ос-
новные характеристики социальной системы армии определяют семейно-
ценностные ориентации военнослужащих, заключающиеся в преобладании 
традиционной модели семьи со строгим разделением функций и авторитар-
ным стилем принятия решений по основным аспектам жизни, что противоре-
чит складывающимся принципам существования современных российских 
семей, где супруги стремятся к эгалитарному взаимодействию.  

                                                 
1 Туринцева Е. А. Особенности становления и развития семьи военнослужащего в 

условиях закрытой социальной системы. Автореф. дисс. на соискание звания канд. соц. 
наук, Москва, 2011, 20 с. 

2 Попов В. Г. Социальные проблемы семей молодых  офицеров-пограничников / 
Попов В.Г. Карпов В.В.// Социум и власть. 2014. - № 1. – С. 33-38. 

3 Идрисова С. Ф. Семья молодого офицера полиции: постановка проблемы 
/Современные условия взаимодействия науки и техники. Сборник статей по итогам Меж-
дународной научно-практической конференции, 2017, С. 184-188. 

4 Туринцева Е. А. Особенности становления и развития семьи военнослужащего в 
условиях закрытой социальной системы. Автореф. дисс. на соискание звания канд. соц. 
наук, Москва, 2011, 20 с. 
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При этом интересы семьи полностью подчиняются интересам службы 
(чаще всего военнослужащим является мужчина), а жена и дети попадают в 
ситуацию, когда их потребности и интересы вторичны, что ограничивает для 
них самостоятельный выбор жизненных стратегий. 

Еще одной характерной серьезной проблемой является адаптации су-
пруги к условиям жизни с мужем – военнослужащим. Недостаточность ин-
формации и некоторая доля идеализации жизни военных, присущая молодым 
женам, впоследствии оборачивается необходимостью мириться с собствен-
ными малыми возможностями для личностной, в том числе профессиональ-
ной самореализации. 

Стоит отметить возможные трудности, связанные с переездами к месту 
назначения военнослужащего, где часто возникают проблемы обустройства 
быта, трудоустройства жены, адаптации к смене климата и учебных заведе-
ний детей. 

Также необходимо упомянуть малообеспеченность молодых семей во-
еннослужащих, не смотря на существенное повышение денежного доволь-
ствия в последние годы, у военнослужащих отсутствуют возможности до-
полнительного заработка, который запрещен законом. На фоне ограниченно-
сти количества рабочих мест для жен в таких семьях очень часто возникает 
ситуация перманентной нехватки финансовых ресурсов. 

Наряду с материальными трудностями возникают морально-
психологические проблемы, как у членов семьи, так и военнослужащего. Де-
фицит в общении военнослужащего с семьей, вызываемый службой, небла-
гоприятно отражается на морально-психологическом климате семьи. Семья 
военнослужащего переживает немалые трудности, связанные с изменением 
ее социального статуса. Не смотря на то, что конфликтопорождающие ситуа-
ции заведомо заложены в укладе семей военнослужащих, способы управле-
ния конфликтами ограничены. В этих условиях необходима терпимость су-
пруги в отношении первоочередности исполнения служебного долга. 

Резюмируя изложенное выше, отметим, что молодая семья военнослу-
жащего представляет собой относительно специфическую социальную груп-
пу, для которой наряду с общими для любой семьи функциями и проблема-
ми, свойственны особенности, обусловленные военной службой. К основно-
му числу которых следует отнести ограниченность доступных к реализации 
жизненных стратегий, полную подчиненность интересов семьи задачам 
службы, частые переезды, невозможность полной личностной реализации и 
тяжелый адаптационный период супруг военнослужащих. Также достаточно 
остро проявляются материальные сложности, проблемы с обустройством бы-
та и ограниченностью возможностей полноценного общения военнослужа-
щего с семьей в силу специфики воинского труда. 
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Социальный контроль  

как механизм социальной регуляции поведения людей 
 
Еще с давних времен важнейшим механизмом регуляции обществен-

ных взаимоотношений является социальный контроль. Под данным понятием 
предполагается особый механизм,  благодаря которому, осуществляется под-
держание общественного порядка и поведения людей.1 То есть, социальный 
контроль  подразумевает под собой действия общества, направленные на 
борьбу с девиантным поведением, его предотвращение и поддержание кон-
формности поведения среди членов данного общества в рамках норм и пра-
вил, установленных в социуме.  

Для точного понимания данного термина, следует обратиться к исто-
рии его возникновения. Первоначальные истоки слова «контроль» идут из 
французского языка «contrerôle», данный термин использовался в бухгалтер-
ском учете, для обозначения проверки результатов, в дальнейшем, английский 
вариант «control»  нес в себе смысл уже русского аналога.2 В научный оборот 
понятие было введено французским ученым Габриэлем Тардом, изначально по-
нимающим под термином способ определенной реабилитации девиантной лич-
ности и способ возвращения того к нормальной социальной жизни. Впослед-
ствии в данном направлении работали такие социологи как Э. Росс и Р. Парк, 
которые понимали под социальным контролем определенные меры (действия) 
общества, оказываемые друг на друга, осуществляющие регуляцию поведения 
и лучшую адаптацию личности в процессе социализации. 

 Основная функция социального контроля выражается в создании 
определенных условий, способствующих устойчивому функционированию 
системы.  Для облегчения задачи правильного развития, в обществе появля-
ются такие элементы как: социальные нормы, санкции. Под социальными 

                                                 
1 Касьянов В.В. Социология права [http://society.polbu.ru/kasianov_socprav/ 

ch40_ii.html#]: учебник/В.В.Касьянов, В.Н. Нечепуренко Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 480 с. 
2 Этимологический словарь русского языка Семенова[http://enc-

dic.com/semenov/Kontrol-1018.html] / 2009-2017 Энциклопедии & Словари   
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нормами подразумеваются определенные правила, которые закреплены в 
нормативном документе, регулирующие поведение человека.1  

Выделяют:  
1. Правовые нормы – нормы, основанные на различных документах, 

закрепленных законодательными актами.  
2. Нормы морали – неформальные нормы, опирающиеся на ценности и 

принятые нормы морали общества.  
 Под санкциями понимают ответную реакцию одной из сторон на пове-

дение другой стороны в каком-либо вопросе.  
Выделяют следующие виды санкций:  
1. Формальные. 
Они включают в себя: 
a. Негативные – применяются в случае нарушения нормативных доку-

ментов (преступление закона или правопорядка). 
b. Позитивные – влекут за собой поощрение какой-либо деятельности 

или поступка. 
2. Неформальные. 
Включают в себя: 
a. Негативные – подразумевается реакция общественности, направлен-

ная на человека за совершенное им деяние (осуждение и так далее).  
b. Позитивные – поощрение со стороны неофициальных лиц  ( одобре-

ние друзей и так далее).  
Санкции признают основным регулятором во взаимоотношениях меж-

ду сторонами, применяемые в формах положительного аспекта или отрица-
тельного. Социальные нормы и социальные санкции являются связанными 
элементами, при нарушении определенной нормы выносятся санкции против 
нарушившей стороны.  

В структуре социального контроля выделяют формы. Важнейшим 
условием эффективности функционирования форм социального контроля, 
является способность в предугадывании социальных действий и социального 
поведения людей. В случае отсутствия социального взаимодействия обще-
ство может приблизиться к дезорганизации и распаду. Социум обладает воз-
можностями, способными поддерживать данный порядок, что и подразуме-
вает социальный контроль. 

В социальном контроле выделяют две основные формы:  
1. Внутренняя - осуществляется с помощью самого индивида, посред-

ством личного контроля своих действий.  

                                                 
1 Кузнецова, Е.М. Социальный контроль как элемент социального управления 

[http://www.dissercat.com/content/sotsialnyi-kontrol-kak-element-sotsialnogo-upravleniya] дис. 
Канд. Филос. Наук: 09.00.11/Е.М. Кузнецова. – Омск, 2006-175 с.  
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2. Внешняя - основывается на существовании определенных социаль-
ных механизмов, регламентирующих соблюдение общепринятых норм и 
правил.  

Помимо выше перечисленных элементов социального контроля, со-
циологи выделяют такие формы: 

1. Институциональная - является той формой, которая осуществляет свою 
работу посредством ведомственных организаций. (армия, образование и т.д.) 

2. Внутригрупповая - основывается на общественном мнении со сторо-
ны группы. Функционирование происходит посредством нравственно-
психологических механизмов, которые производят оценку поведения окру-
жающих, согласно общепринятым нормам и ценностям.  

Благодаря формам контроля регуляция поведения распределяется на 
несколько элементов, посредством которых ведется эффективное действие на 
поведение индивидуума в обществе. Прежде всего, каждый контролирует не 
только людей, с которыми он непосредственно контактирует, но и самого се-
бя, что вырабатывает такие личностные качества как: нравственность, волю, 
самостоятельность и т.д. При повышении личностных характеристик проис-
ходит повышение планки уровня развития граждан, что способствует улуч-
шению и других параметров. Данная перспектива ведет к идее об идеальном 
обществе, которой задавались многие ученые на протяжении долгих лет. Но 
в случае отклонения от общепринятых норм, человек, допускающий данное 
поведение, порой,  осуждается обществом. Его воспринимают как девианта, 
то есть отклоняющимся от нормы. Данный индивид не обязательно должен 
нарушать закон или предпринимать действия, несущие угрозу обществу, де-
виация может проявляться в незначительных моментах, но и они будут рас-
сматриваться обществом как нечто отрицательное.  

Существуют формы реализации социального контроля в обществе, об-
легчающие жизнь в том плане, что дают  право выбора человеку по тому или 
иному вопросу: 

1. Использование.  
Предполагает то, что человек вправе использовать или не использовать 

свое право по какому-либо вопросу.  
2. Исполнение. 
У каждого человека имеются обязанности, которые он должен испол-

нить. 
3. Соблюдение.  
Соблюдение законов и предписаний, установленных в обществе.   
Рассматривая социальный контроль в более узком проявлении, на при-

мере группы людей, можно четко проследить его динамику развития. Прежде 
всего, в группе устанавливаются свои правила и нормы, которые, впослед-
ствии, неукоснительно соблюдают все члены, так как не хотят стать изгоями, 
проявляя девиантное поведение в грубой форме. Помимо правил и норм, по-
являются обычаи, традиции, мораль, возможно, религия или право. Все пере-
численные аспекты подразумевают негласное соблюдение тех предписаний, 
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которые указаны в них. Из чего следует, что социальный контроль как соци-
альный механизм регулирования людей является очень мощным рычагом в 
управлении государством, к примеру. Построение в сознании людей грамот-
ных установок на правильные нормы и ценности в обществе, способствует 
некой уверенности в том, что общество будет развиваться по уже разрабо-
танному плану, ведь одним из аспектов социального контроля является пред-
сказуемость поведения и действий данного общества. Задаваясь вопросом о 
правильности подобной ситуации, ответ на него не является однозначным, с 
одной стороны каждый человек не желает жить по определенному плану раз-
вития, желая вырваться из установленных рамок и проявить тем самым свою 
индивидуальность, что может расцениваться как девиантное поведение. С 
другой стороны, без социального контроля произошел бы хаос, повлекший к 
разрушению всего общества.  Устои, ценности и нормы, которые регулируют 
поведение людей, были бы забыты, а в норму вошло девиантное поведение, 
доходившее до черты, переступающей закон. Поэтому ценность социального 
контроля заключается во многих вещах, которые способствуют развитию 
общества, социализации личности и не дают случиться саморазрушению. 
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Мотивационные факторы эффективного обучения  

по гуманитарным дисциплинам курсантов ведомственных вузов 
 
Проблема мотивации учебной деятельности является традиционным 

предметом исследования педагогической психологии. Изучение этой про-
блемы активно ведется отечественными и зарубежными психологами в раз-
ных направлениями: выявляются условия формирования мотивации, уста-
навливается взаимосвязь, динамика и функции отдельных побудителей, 
структурирующих мотивацию, и т.д. Однако подавляющее большинство этих 
исследований ведется на материале общеобразовательных, профессиональ-
ных, специализированных школ, колледжей, гражданских вузов и т.п. При-
менительно же к ведомственным учебным заведениям указанная проблема 
практически не изучалась, хотя для военных вузов, например, она имеет осо-
бое значение. 
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Наряду с классическим обучением курсант ведомственного вуза полу-
чает специфическое образование, где доминирует профессиональный мотив, 
жесткая дисциплина и ценностная ориентация1. 

Ежегодно некоторые курсанты прерывают обучение, потому как  ро-
мантика выбранной специальности сталкивается с требованиями к успевае-
мости, дисциплине, профессиональной пригодности, а так же с ростом праг-
матических настроений и мотивов. 

При формировании у курсантов целостного представления о будущей 
военной службе происходит корректировка самих мотивов и целей, в резуль-
тате чего образуется уверенность или неудовлетворенность в выбранном 
направлении деятельности. Предстоящие сложности мотивационной области 
обучения в ведомственном вузе, происходящие перемены и преобразования 
усложняют стабильность профессионально-квалификационного и карьерного 
роста в будущем, трансформируют личностный смысл и ценность призвания2.  

Поэтому структура мотивов курсанта, которая образуется в период 
обучения его гуманитарным наукам, является основополагающей личностно-
го стержня будущего специалиста. Позитивные мотивы оказывают сильное 
воздействие на трансформацию обучения из учебной в профессиональную 
стадию. При этом формирование интеллектуальных знаний и духовного по-
тенциала происходит именно на первых курсах обучения3. 

Проведенные исследования учебно-профессиональной деятельности 
курсантов были основаны на системном подходе с учетом таких явлений как: 

потребности курсантов, духовное мировоззрение, уровень интеллекта, 
мировоззрение курсантов в целом,  система целей курсантов, система внут-
ренних связей и зависимостей, влияние на учебные действия, поступки и по-
ведение курсантов4. 

В Московском областном филиале Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя изучение этих явлений проходило при анкетиро-
вании курсантов 2-5 курсов.  

В результате исследования мотивации учебно-профессиональной дея-
тельности выявлено следующее: 

                                                 
1 Зайцева Н.В. Диалектическая связь учебной мотивации и мировоззренческой 

культуры курсантов ведомственных вузов. // Современные образовательные технологии в 
подготовке специалистов правоозранительных органов. Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции. 2015. С. – 64-65. 

2 Асеев В.Г. Структура мотивации поведения // Мотивационная регуляция деятель-
ности и поведения личности. - М., 2016. - С. 5-8. 

3 Зайцева Н.В. Диалектическая связь учебной мотивации и мировоззренческой 
культуры курсантов ведомственных вузов. // Современные образовательные технологии в 
подготовке специалистов правоозранительных органов. Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции. 2015. С. – 64-65. 

4 Агеев Б.А. Мотивационная готовность молодых офицеров к военно-
профессиональной деятельности: дисс. к.п.н., Гуманит. академ. ВС. - М.: 2014. С.- 44. 
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- положительная динамика добросовестности и убеждения в учебном 
процессе наблюдается на последних курсах; 

- желание завоевать авторитет и уважение в коллективе учебного взво-
да важно для курсантов всех курсов; 

- социальная значимость расценивается курсантами всех курсов одина-
ково высоко; 

- хорошие знания помогают утвердиться в социуме для всех курсантов; 
- желание не огорчать преподавателей и родителей плохой учебой от-

метили курсанты начальных курсов, старшие курсы не отмечают данный по-
казатель как важный для них; 

 - осознание неизбежности сдавать зачеты и экзамены волнует курсан-
тов всех курсов, при этом не как этап достижения профессионального успеха; 

- желание поддерживать и отстаивать честь коллектива и чувство мо-
ральной ответственности перед коллективом за результаты личной учебы 
имеют вес для курсантов последних курсов; 

- желание изучать гуманитарные науки на старших курсах снижено, 
при этом уже сформированы определенные духовные ценности курсантов. 

 Таким образом, респонденты в процессе учебы меняют свою точку 
зрения на изучение гуманитарных наук и мотивацию только при получении 
профессиональных знаний, ранее интереса у курсантов к мотивации не про-
является. Важно, что при овладении профессиональными знаниями у курсан-
тов конкретизируются перспективы и проявляется их большая значимость.  

 
 

Рисунок 1. Частота встречаемости категорий,  
выделенных на основе анализа анкетирования курсантов 
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При выяснении изменений к выбранной профессии, произошедших за 

время обучения были выявлены изменения по критериям:  
 обстановка в коллективе, 
 личный доход, 
 духовный фактор, 
 изучение гуманитарных наук, 
 престиж службы, 
 наличие возможности самореализации, 
 самостоятельность, 
 высокий стандарт образования, 
 порядок и дисциплина, 
 уважение окружающих, 
 возможность творчества, 
 повышенные требования преподавателей, 
 недостаточное количество практики1. 
В результате исследования выявилась тенденция роста уважительного 

отношения к будущей специальности к последним курсам, наравне с каче-
ством самого образования. Важным аспектом выявлено отношение к обста-
новке в коллективе, на всех курсах дружба и взаимопонимание не потеряли 
актуальности. Уважение окружающих и собственный доход превалируют в 
ответах, а вот проявление творческой деятельности и интерес к изучению гу-
манитарных наук занимают низшие позиции на всех курсах. Такие значения 
говорят об амбициозности будущих офицеров, потому как всеми заявлены и 
недостаточные часы практики, что говорит о требованиях к повышению та-
кого показателя при обучении. Отмечен интерес к полученным знаниям у 
74% респондентов, 76% отметили трудности казарменного быта как необхо-
димость для повышения дисциплины2. 

Таким образом, курсанты в основной массе имеют стремление к про-
фессиональному овладению специальностью на последних курсах, при этом 
можно отметить эффективность образования на повышении собственных 
личностных ценностях и целях. К последнему курсу выбранная профессия 
достигает максимума привлекательности и престижности. 

Следует так же отметить динамику мотивации учебной деятельности 
курсантов, которая определяется: 

 снижением в мотивации курсантов значимости гуманитарных наук и 
учебы и повышении престижа профессии; 

                                                 
1 Белов А.Ф. Дифференциально-психологические аспекты успеваемости обучения 

студентов медицинского вуза / А.Ф. Белов, М.М.Лапкин, Н.В. Яковлева // Психологиче-
ский журнал. 2014. - №1. - С.- 86. 

2 Бринько И.И. К вопросу о формировании у слушателей мотивации к обучению. - 
Иркутск, 2016. - С. 230-233. 
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 наличием противоречий между учебной деятельностью и служебной 
подготовкой; 

 проявлением тревожности в связи с чем снижается положительное 
отношение к обучению1. 

Что касается эффективности процесса развития мотивации, то на нее 
влияют, как правило, две группы факторов:  

- внутренние, которые предполагают интерес у курсантов к изучаемым 
предметам, к специальным дисциплинам, участие в научно исследователь-
ских мероприятиях вуза;  

-   внешние, которые предполагают контролирование итогов  учебной 
деятельности со стороны профессорско-преподавательского состава кафедр, 
офицеров учебного отдела факультетов, престиж2. 

Поэтому мотивация для эффективного обучения по гуманитарным дис-
циплинам курсантов ведомственных вузов должна содержать в себе: 

 выявление сил и способностей курсантов на основе внутренних фак-
торов; 

 поощрять творческий потенциал курсантов;  
 предоставлять больше свободного времени на самостоятельное изу-

чение гуманитарных дисциплин; 
 балловое поощрение за изучение гуманитарных дисциплин по ито-

гам определенного периода обучения; 
 система денежного стимулирования за интеллектуальные достиже-

ния; 
 предоставление возможности досрочной сдачи экзаменационной сес-

сии по гуманитарным дисциплинам и убытию в каникулярный отпуск и др.;  
 поднять статус стабильности и материальной достаточности при 

прохождении службы; 
 стабилизировать уровень дисциплины и исполнения в начале обучения; 
 воспитывать высокие волевые и моральные качества примерами3. 
Таким образом, можно утверждать, что высокоразвитая и устойчивая 

мотивация обучения ведомственном вузе и службы с доминированием в ней 
профессиональных мотивов формирует правильные приоритеты к дальней-
шей службе у курсантов вуза и отвечает за положительное эмоционально-
волевое отношение к приобретению гуманитарных знаний. 

Ведь изучение гуманитарных наук формирует высококвалифицирован-
ных специалистов,  обладающих не только профессиональными знаниями, но 
и интеллектуальным, духовным потенциалом. 
                                                 

1 Бринько И.И. Особенности формирования мотивации учебной 
деятельности курсантов военного вуза // Вестник Иркутской высшей школы МВД 

России. – 2016. - С. 67-73. 
2 Богуславский В.В. Развитие и формирование мотивации учебной деятельности 

курсантов военных училищ, М.: ВПА, 2014. С. - 47. 
3 Лапкин М.М. Мотивация учебной деятельности и успешность обучения студентов 

вузов / М.М. Лапкин, Н.В. Яковлева// Психологический журнал. 2016. - №. 17. - С. 134-140. 
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Проблема аномии в современном российском обществе 

 
В различные периоды исторического развития многие общества прохо-

дили через различные состояния кризисов и распада определенных устояв-
шихся ценностей и норм, которые вносили негативные изменения в устояв-
шийся порядок, подрывали стабильность социума, разрушали  морально-
ценностную систему общества. Примером такого кризисного явления служит 
аномия, что дословно означает «безнормность» и характеризуется разруше-
нием фундаментальных основ культуры, в частности этических норм. Ано-
мия – явление всеобъемлющее, тотальное, пронизывающее все сферы жизни 
общества, это ситуация при которой социальные нормы не определяют пове-
дение индивида. В каждом обществе происходят различные изменения, ведь 
жизнь не стоит на месте, поэтому о стабильности общества говорить не при-
ходиться. Стоит вспомнить только великие революции, которые приводили 
не только к благим целям, но и к дезинтеграции общества, в ходе которых 
страны находились в большинстве случаев в кризисных положениях. Они 
представляют очень тяжелое испытание для каждого гражданина, поэтому их 
необходимо преодолеть как можно быстрее, пытаясь уменьшить количество 
негативных последствий. Еще Э. Дюркгейм в своих работах «О разделении 
общественного труда» и «Самоубийство» выделял   аномию на макроуровне  
(экономическая аномия), и на микроуровнях (семейная аномия, аномия от-
дельного индивида). 

Современное российское общество находится в нестабильном, аномич-
ном состоянии: большинство старых норм советского периода утратили свое 
значение, а новые, рыночные только находятся в процессе развития и станов-
ления, и пока не совсем закрепились в умах членов общества. Отсутствие 
четко выстроенной, признаваемой большинством, структурированной систе-
мы ценностей и норм, может привести к необратимым последствиям - от ро-
ста числа преступности (по Э. Дюркгейму) до глубокого кризиса всего обще-
ства в целом. Состояние безнормности, дезинтеграции приводит к потере 
ориентиров у людей, происходит разрушение чувства сплоченности движу-
щая сила морали индивида, разрушается их мировоззрение – система взгля-
дов на мир, жизненные позиции, идеалы, убеждения – перестает быть це-
лостным, единым. В результате все культурные нормы индивида могут угас-
нуть, как пламя свечи. 
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Существует различные подходы способствующие раскрытию и выяв-
лению причин аномии, а также рассмотрению условий протекания негатив-
ных процессов, их содержания, перспектив социального оздоровления соци-
ума существенно отличаются. Одни социологи, политологи, криминологи 
полагают, что современное аномичное состояние общества – не более чем 
издержки переходного периода, свойственные всем трансформирующимся 
обществам, в частности, Восточной Европы, в которых уже более десяти лет 
кардинально меняется социально-экономический уклад, политический строй. 
Другие рассматривают происходящее с позиций катастрофизма, выделяют 
определенные социальные параметры, свидетельствующие, по их мнению, 
именно о таком развитии социальной системы, необратимости негативных 
процессов в обществе, его неотвратимой деградации. Своеобразием отлича-
ется точка зрения А.А. Зиновьева, который полагает возможным констатиро-
вать едва ли не полное самоуничтожение социума. 

Наиболее полно впервые выразил идею рассогласования моральной и 
правовой регуляции в обществе Э. Дюркгейм. Он считал, что социально от-
клоняющееся поведение и преступность нормальные явления. Преступность-
это плата за социальные изменения. Особо хочется отметить тот факт, что 
для него аномия приемлема для трансформирующегося  типа общества, в ко-
тором осуществляется переход  от традиционного к индустриальному состо-
янию, когда резко меняются структура, иные свойства и характеристики со-
циума. В результате этого происходят социальные изменения, которые могут 
привести, как к экономическому краху, так и к расцвету, появляются благо-
приятные условия для разделения труда, в жизни общества происходит 
большое разнообразие, все это приводит к ослаблению интегрирующих сил. 
А по Дюркгейму преступность в обществе незначительна только тогда, когда 
в нем присутствует человеческая солидарность, сплоченность. Модель тра-
диционного общества с немногочисленным набором ясных, однозначно трак-
туемых норм, предписаний уступает место целостному социуму, в котором 
индивиду не так просто среди совокупности подчас противоречащих и мно-
гочисленных образцов и стандартов поведения, действия выявить достойные 
повторения. «Функциональное разнообразие влечет за собой моральное, - 
отмечает французский социолог, - которое ничто не может предупредить; 
одно неизбежно возрастает вместе с другим… Коллективные чувства все бо-
лее бессильны сдерживать центробежные тенденции, которые, как думают, 
порождаются разделением труда, эти тенденции увеличиваются по мере уси-
ления разделения труда, а с другой стороны – сами коллективные чувства в 
то же время ослабевают». Также немало важным фактором является отсут-
ствие религии, которая способствует сплоченности духа населения, дает 
смысл жизни человеку, выстраивает моральные основы, которые человек 
должен соблюдать.  

Преступность в обществе является неистребимым фактором и причи-
ной этому является не то, что люди слабы и злы, а то, что в обществе суще-
ствует разнообразные варианты поведения людей, поэтому одним из главных 
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способов противодействия преступности является солидарность и сплочен-
ность человеческого общества, использование конформистского прессинга, 
вместе с тем давление коллективного сознания должно соблюдать опреде-
ленные рамки,  для прогрессивного развития общества 

В условиях уже сложившегося, развитого индустриального общества, 
развивает концепцию аномии Р. Мертон. Согласно его концепции: аномия - 
это полнейшее расхождение между декларируемыми цивилизаторскими це-
лями и социально структурированными путями их разрешения. В результате 
можно сделать такой вывод: «цель действия – средства ее достижения». В 
качестве примера можно привести западное общество, высшей целью кото-
рого является достижение благополучия. Причем она делает упор на то, что 
достичь эту цель может каждый, но сама социальная структура ограничивает 
низшие слои населения к достижению этой цели, поэтому большое количе-
ство людей прибегает к нелегальным путям достижения к этой цели, что спо-
собствует развитию аномии в обществе. При этом личность теряет мораль-
ные устои, лишается чувства преемственности, традиционности, лишается 
всяких обязательств. 

В процессе рыночной трансформации и углублении демократических 
преобразований, происходит усложнение социальной структуры, появление и 
развитие новых идеалов ценностей и норм, что как следствие приводит к 
аномии в обществе, но с другой стороны большинство ученых критично оце-
нивают индустриальное общество, в котором общество находится в стандар-
тизированном аморфном состоянии. 

Современное российское общество уже достаточно длительное время, 
пребывая в условиях глубочайшей трансформации, не может не испытывать 
дисфункционального напряжения. В связи с поздним переходом к рынку, 
своеобразие исторических, ментальных характеристик российского социума, 
многие другие аспекты его реального функционирования предопределяют 
специфические черты проявления аномии. Во-первых, аномия российского 
социума реально проявляется в условиях перехода общества от некоего це-
лостного состояния к фрагментарному, атомизированному. В результате в 
период 90-х в обществе начинают проявляться новые ценности идеалы, пря-
мо противоположные тем, которое имело советское общество, снимаются ра-
нее установленные запреты, открываются возможности, в результате у наро-
да кружит голову. Тем самым это все привело к культурной травме в обще-
стве, то есть насильственное, неожиданное, репрессивное внедрение ценно-
стей, остро противоречащих традиционным обычаям, приводящее к разру-
шению культурного времени - пространства. В результате у молодежи сме-
нились приоритеты, вместо физического развития, стало модным курить, за-
водить случайные связи, быть «крутым парнем», появилось такое выражение 
«дети 90-х». 

Во-вторых, советской власти путем больших потерь удалось создать 
социализм, образовать новое государство, сплотить общество, конечно ценой 
многих потерь и конфликтных ситуаций. В стране была создана идеология, 
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которая концентрировала общество, создавала единый механизм. Но про-
изошла утрата доверия масс к государственным органам, в результате в Рос-
сии сложилась такая ситуация, когда массовое сознание уже не принимало 
старый нормативный порядок, но еще не было готово к принятию нового, в 
результате этого на политическую арену выходит большое количество пар-
тий, численность которых доходила до 200 с различными программами, 
главным лозунгом которых выступает свобода, демократические ценности. В 
результате население страны попадает в некое состояние хаоса, когда люди 
не могут выбрать за кем им идти, кто их не подведет, главное для них было – 
мы станем свободными.  

В-третьих, с переходом к рыночной экономике, происходит появление 
частной собственности. Вся государственная собственность была приватизи-
рована, ее обычно связывают с именем Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса, которые 
в то время занимали ключевые позиции в правительстве. У населения прива-
тизация подвергается резкой критике, так как обладатели собственности по-
лучили ее не по заслугам, а за счет личных связей и неформальных отноше-
ний с первыми лицами государства, в России начинают появляться олигархи, 
большинство из которых занималось преступной деятельностью, произошло 
слишком сильное расслоение населения. 

В-четвертых, в СССР наблюдалась относительная закрытость обще-
ства, социально-политические системы порождали неразвитость, своеобраз-
ную наивность, самоотчуждение от политики. Все это способствовало пол-
нейшему отсутствию гражданского общества,  задатки которого начинают 
появляться в современной России, обеспечивая связь политической  власти с 
гражданами. 

В-пятых, специфической чертой аномии российского общества являет-
ся небывалая насыщенность преступности. В 90-х годах в России появилось 
большое количество маргинальных групп, которые проявили склонность к 
девиантному и криминальному поведению. В стране происходит полный раз-
вал, беззаконие, происходит смена законодательства, старые нормативные 
законы теряют свое значение, а новые еще не набрали силу, в стране голод и 
разруха, большинство людей уходит в криминал. Причем криминал творится 
как в высших эшелонах власти, так и снизу, появляются различные бригады, 
бандитские формирования, усиливается влияние воров в законе. Наиболее 
полно данная ситуация отражены в сериалах «Бригада», «Бандитский Петер-
бург» и т.д. В обществе происходит развитие наркомании, алкоголизма, а 
также увеличение случаев суицида. Если взять данные в период с 2003 по 
2010 когда Россия стала немного подниматься с колен, то наиболее бурную 
преступность мы можем увидеть в период с 2003 по 2005 год, а самый пик 
преступности наблюдался в 2006 году. Далее с 2007 года преступность начи-
нает падать, экономика начинает стабилизироваться, рост инфляции посте-
пенно уменьшается. 

В-шестых, происходит развал социалистического блока стран на миро-
вой арене, в результате само существование новообразованного государства 
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оказалось под угрозой,  так как в Российскую Федерацию отказались входить 
некоторые субъекты, провозглашая свой суверенитет и независимость. В ре-
зультате – две Чеченские войны, которые еще более углубили кризис в госу-
дарстве, ведь у большинства людей была одна из целей как просто бы вы-
жить и не опуститься, а тут еще и война, в которой погибло большое количе-
ство молодого населения мужского пола.  

Одним из наиболее серьезных и опасных последствий аномии можно 
назвать проблему разрыва поколений. Вопрос о взаимодействии и взаимоот-
ношениях разных возрастных когорт остро стоял во все времена.  

Заключение. 
После потрясений, которые нас постигли в 90-е годы мы стали гражда-

нами совершенно иного государства – Российской Федерации. Главную роль 
в формировании государства сыграл В.В. Путин, который является кумиром 
для большинства населения РФ, он признается не только самым влиятельным 
человеком в России, но и во всем мире. Стране для объединения и достиже-
ния единства нации нужен настоящий вождь, каковым и является наш Пре-
зидент. Если мы посмотрим на внутреннюю политику в России, то мы можем 
наблюдать улучшение жизни населения, рост зарплат и пенсий, достижение 
успехов в здравоохранении,  науке, например, открытие научного центра в 
Москве (Сколково), повышения уровня образования (МГУ занимает 3 место 
по уровню образования после Кембриджа и Оксфорда), появление стабиль-
ности в обществе. Так же происходит развитие гражданского общества, де-
мократических основ, в нашей стране существует многопартийность, с веду-
щей партией Единая Россия, что в свою очередь, тоже является фактором 
стабильности. Немаловажным фактором является возрождение религии, при-
чем в России свобода вероисповедания, на фоне того, что наше государство 
является многонациональным. Религия способствует интеграции общества, 
развитию моральных качеств в человеке, сохранению традиций, что является 
одним из главных факторов, ведь Россия должна оставаться самобытной, по-
тому что мы являемся уникальным государством, нас нельзя отнести не к За-
паду и не к Востоку. 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. (Ф.И. Тютчев) 
Также стоит отметить и развитие спорта в РФ, в 2014 году в стране 

прошла зимняя олимпиада в Сочи, люди со всех уголков страны и мира при-
ехали посмотреть на это великое событие, а наша сборная заняла 1 место. 
Также в РФ полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу 
2018 года. 

Но, к сожалению, на мировой арене наше государство не получает под-
держки. Произошло разрушение отношений с Украиной, народ которой все-
гда приходился нам братским, но вместе с тем, к нам присоединился Крым, 
вхождение в состав РФ которого придало большой патриотический подъем. 
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Большинство стран Запада ввели против России санкции, что также тормозит 
нашу экономику и мешает ее развитию, но вместе с тем способствует разви-
тию национального производства. Очень остро стоит вопрос с отношениями 
на ближнем Востоке, горячими точками здесь становятся Сирия и Турция, 
из-за которых мир не раз стоял под угрозой мировой войны. США после раз-
вала СССР хотят быть единоличными лидерами на международной полити-
ческой арене и им не нравится тот факт, что Россия, преодолев большой упа-
док, поднимается на ноги и начинает постепенно утверждаться и оказывать 
влияние на мировое сообщество. Но самой опасной угрозой, которая создает 
панику в обществе и которой очень тяжело противостоять, является терро-
ризм. Произошедшие теракты в Санкт-Петербурге, Астрахани, Ростове оста-
вят черные пятна в истории нашей страны. Противостоять терроризму можно 
только совместно!!! Поэтому граждане Российской Федерации должны спло-
титься, проявить чувство патриотизма, помнить о великих победах своей 
страны, чтить память предков своей родины и больше не допускать тех оши-
бок 90-х годов, которые привели к полному упадку и аномическому состоя-
нию в обществе, едва полностью не уничтожив государство, существующее 
на протяжении 13 веков! В заключении хотелось бы привести фразу 
В.В. Путина: «Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это Во-
сток и Запад находятся слева и справа от России». 

 
 

Новодарская  Наталья, 
курсант 1 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Якуба Альберт Владимирович, 
старший преподаватель кафедры философии и социологии 

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат социологических наук 

 
Роль спорта в жизни общества 

 
 Какое место спорт занимает в современном обществе? Каждый отве-

тит на этот вопрос по-разному. Кто-то равнодушен к спорту, кто-то ограни-
чивается лишь просмотром спортивных трансляций по телевизору или ин-
тернету, кто-то занимается спортом любительски и превращает его в хобби. 
Однако существует множество людей, для которых спорт является работой 
или даже смыслом жизни. Поэтому вышеуказанный вопрос не имеет точного 
или правильного ответа. 

 К большому сожалению, для современного среднестатистического че-
ловека  физический труд перестает иметь значение. Это, прежде всего,  свя-
занно с развитием техники. Поэтому человек стремительно теряет свой фи-
зический потенциал, который изначально в нем заложен природой. Другая 
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причина антипатии человека к спорту – это отсутствие силы воли. Известно, 
что в нашем обществе на сегодняшний день большая часть населения ленит-
ся заниматься физическими упражнениями. Зачастую они  находят утешение 
в другом. А именно они поддаются соблазнам таким веществам как спирт-
ное, табак, наркотики.  

Люди забывают о здоровом образе жизни и зачастую осознанно встают 
на путь медленного уничтожения своего организма. Другую часть населения   
можно отнести  к работникам в офисах, где не требуются физические усилия. 
Конечно подобный «сидячий» образ жизни также может привести к негатив-
ным последствиям организма.  

Современное общество стало забывать, что спорт есть ни что иное, как 
борьба с апатией.  Человеку необходимо бросить вызов своим силам. Это в 
дальнейшем поможет ему справиться с депрессией и не оказаться на соци-
альном дне, и, главное это породит непреодолимое стремление к совершен-
ству и мотивированное желанием стать лучше, чему то научится. То есть 
спорт позволяет не только держать себя в хорошей физической форме, но и, 
безусловно, формирует силу воли и укрепляет характер. Он позволяет чув-
ствовать себя на высоте, быть сильнее не только физически, но и морально. 

Физическая культура пронизывает все уровни современного социума и 
оказывает широкое воздействие на основные сферы жизни общества. В под-
тверждение этого тезиса можно привести слова знаменитого спортсмена А. 
Волкова: «…спорт сегодня – это главный социальный фактор, способный про-
тивостоять нашествию дешевой культуры и дурным привычкам. Это лучшая 
«погремушка», которая сможет отвлечь людей от нынешних социальных про-
блем. Это, пожалуй, единственный «клей», который способен склеить всю 
нацию воедино, что не удается ни религии, ни тем более политикам. 

Результаты социологических опросов населения, (в особенности моло-
дежи) занимающегося  спортом показывают,  что спорт формирует первона-
чальное представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее ярко про-
являются такие важные для современного общества ценности как: равенство 
шансов на успех и достижение успеха. У человека появляется стремление не 
обогнать соперника, а самого себя. 

Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из них 
человека, способного быть личностью. Посредством спорта реализуется 
принцип современной жизни. Рассчитывать на самого себя означает, что до-
стижение успеха зависит, прежде всего, от личных индивидуальных  качеств: 
честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков. 

Особое значение имеет состояние здоровья. Здоровье человека обу-
словлено как биологическими, так и социальными аспектами и имеет «двой-
ную детерминацию». Физическая культура и массовый спорт способствует 
профилактике и снижению целого ряда заболеваний 

В нашей стране большая часть  населения так или иначе связанна со 
спортом. Как уже было сказано выше, одни  интенсивно занимаются спор-
том, другие болеют за любимые спортивные команды и следят за спортив-
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ными соревнованиями. Однако в развитии и последующем распространении 
спорта присутствуют серьезные проблемы. 

Если мы обратимся к статистике, то увидим, что 52,1% россиян счита-
ют, что детей «желательно» отдавать в спортивные секции. В то же время 
36,8% россиян считают, что это необходимо сделать «обязательно». Из об-
щего числа опрошенных  лишь 10,7% респондентов не считают обязатель-
ным отдавать детей в спортивные секции и кружки.        

Исходя из этих данных, можно с уверенностью сказать, что большин-
ство людей в нашем обществе относится нейтрально к развитию физических 
качеств у своих детей. К счастью  только малая доля не осознает  значимость  
спорта в современном обществе. 

Главной преградой развития физической культуры в нашей стране, по 
мнению опрошенных, является недостаточное развитие спортивных детских 
кружков. Так ответило 62,3%, а 56,2%респондентов посчитали, что виной 
всему является коррупция. Другая часть населения считает, что развитию и 
распространению спорта мешает недостаточное его развитие в системе обра-
зования к ним относиться 52,2%. По распоряжению правительства «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»1 предоставляет возможность развиваться. Исходя из вышеперечис-
ленного, можно заметить, что россияне  полностью осознают все «болевые 
точки». Для развития спорта прияты меры «Об утверждении Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года»2.  В особенности люди обращают внимание на недостаточное раз-
витие системы спортивных детских кружков. Один из респондентов написал: 
«У родителей не хватает средств  для полноценных занятий ребенка, для хо-
рошего спортзала, такого зала, куда с ребенком хочется идти и развиваться в 
данном спорте». Это утверждено приказом  «Об утверждении статистическо-
го инструментария для организации Министерством спорта Российской Фе-
дерации федерального статистического наблюдения за организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку»3. 

Однако стоит принять во внимание тот факт, что министр спорта  Па-
вел Анатольевич Колобков4 на правительственном часе в Совете Федерации 
заявил, что число граждан, ведущих спортивный образ жизни увеличиться на 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 г. № 172 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 го-
да» от 07.08.2009 № 1101-р  

3 Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации Министерством спорта  РФ федерального статистического наблюдения за организа-
циями, осуществляющими спортивную подготовку» от 10.10.2014 г. № 606  

4  Павел Анатольевич Колобков – российский государственный деятель. Министр 
спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный 
советник Российской Федерации 2 класса.  
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6% к 2020 году. Таким образом, четко прослеживаются действия правитель-
ства по отношению к проблеме спортивной незанятости населения. Но есть 
еще ряд других печальных факторов, мешающих распространению спорта в 
нашей стране. 

По статистике за 2016 год потребление алкоголя и наркотических ве-
ществ является одной из основных причин высокой мужской смертности в 
России. 

Отсюда следует, что для развития спорта государству, прежде всего, 
необходимо принять меры по сведению продажи крепких алкогольных 
напитков до минимума и ужесточить контроль за оборотом наркотиков. 

Институт общественного мнения «анкетолог» провел социологический 
опрос с целью выявлении степени вовлеченности россиян в спорт. Результа-
ты исследования показали, что среди женщин спортом занимается 60,4%, а 
среди мужчин - 50%. 

Подводя итог, хочется отметить следующее. В соответствии со статисти-
ческими показателями, на сегодняшний день физическая культура в нашей 
стране еще находится на стадии развития. Безусловно существуют дальнейшие  
развития, такие как  формирование здоровой нации и повышение уровня зна-
чимости спорта в формировании и развитии спорта в обществе. 

 
 

Огаркова Яна Олеговна, 
курсант 4 курса  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Научный руководитель: 

Дорошенко Ольга Марковна, 
 доцент кафедры педагогики  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент  

 
Осуществление принудительных мер педагогического влияния  

на несовершеннолетних правонарушителей 
 
Предупреждение преступлений небольшой и средней тяжести, которые 

совершают подростки, может быть реализовано не только при помощи уже-
сточения уголовного давления, но и при помощи усиления результативности 
воспитательного влияния на них. Например, при помощи применения к ним 
умеренных или необходимых мер воздействия. Активное включение в про-
цесс различных мер диктуют временные изменения, происходящим в обще-
стве в целом, его гуманистическим, педагогическим влечениям и изменением 
политики в области уголовного судопроизводства. Эффективное применение 
альтернативных мер уголовно-правового действия, которые достигаются пу-
тем не изоляции от социума, выражается как основное направление развития 
уголовно- исполнительной системы в Российской Федерации. Одним из ва-
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риантов, который является альтернативой лишению свободы, является при-
менение к несовершеннолетнему правонарушителю не представляющей осо-
бой опасности для окружения принудительных мер воспитательного воздей-
ствия. Таким образом, осуществляется борьба с преступностью среди несо-
вершеннолетних.  

Субъектами такой деятельности в отношении несовершеннолетних яв-
ляются различные государственные органы, такие как подразделение по де-
лам несовершеннолетних МВД Росси, комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, государственные органы в сфере образования, здраво-
охранения, социальной защиты населения, органы по делам молодежи, орга-
ны опеки и попечительства, государственные органы в сфере труда, в том 
числе специализированные учреждения для несовершеннолетних, которым 
необходима социальная реабилитация, в том числе обеспечение досуга, спор-
та и туризма. Огромное место в данной системе занимают родители и лица 
их замещающие, которые оказывают значительное влияние на поведение 
несовершеннолетних.  

Общие направления деятельности реализуются в рамках ч 4, ст. 90 и ч. 
3, ст.92 Уголовного кодекса Российской Федерации, второй главы Федераль-
ного закона от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ, в том числе постановлениями 
Правительства РФ. Вышеперечисленные субъекты могут осуществлять толь-
ко некоторые функции, в том числе использовать принудительные меры вос-
питательного воздействия. При слаженном взаимодействии, скоординиро-
ванной работы можно ожидать высокую результативность данных мер.  

Таким образом, субъекты использование таких мер воспитательного 
воздействия необходимы, но центральным субъектом являются подразделе-
ния по делам несовершеннолетних (далее - ПДН). 

Сотрудник ПДН во многом обеспечен широким кругом прав и обязан-
ностей, что ставит его в особое положение, так как он выступает в качестве 
представителя государства, исполнительной власти, то есть может в своей 
деятельности использовать административные и иные санкции.  Каждое ре-
шение должно быть обоснованным и соответствовать требованиям законода-
тельства РФ. Сотрудник ПДН во многом координирует вышеперечисленные 
субъекты. К таком сотруднику требуются перечень характеристик, которые 
необходимы для работы со сложным контингентом- несовершеннолетними.  

На практике происходят разногласия в сфере требований и окончатель-
ного результат в деятельности инспектора ПДН, так как педагогический и 
иной потенциал проявляется ими не в полной мере, зачастую забываются пе-
дагогические элементы.    

На современном этапе развития общества, сотрудники ПДН и другие 
субъекты, которые реализуют принудительные меры воспитательного воз-
действия не могут воплощать в жизнь данные меры, с условиями высокий ре-
зультативности пот отношению к несовершеннолетним осужденным в спе-
цифических условиях, так как отсутствует готовность к ней. Сотрудник ПДН 
сталкивается с такими проблемами как: установление контакта с несовер-
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шеннолетними и семьями, трудности с выявлением уровня педагогической и 
социальной запущенности, отсутствует взаимодействие между инспектором 
ПДН и семьями осужденных. В связи с низкой компетентностью в психоло-
гической сфере работы с подростками сотрудники прибегают к «шаблон-
ным» беседам с формальной эффективностью. Что отрицательно сказывается 
на работе с «трудными» подростками.   

Необходимо сказать о редком применение мер воспитательного воз-
действия, так как сотрудники различных служб не хотят применять их и 
обременять себя обязанностями.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что на сегодняшний день вопрос 
назначения наказания несовершеннолетним уделяется много внимания, 
определенное возрастными особенностями подростков. Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. «О судебной практи-
ке применения законодательства, регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолетних» содержит в себе ос-
новополагающие положения, которые необходимо принимать во внимание 
суду при назначении наказания несовершеннолетнему. 

 
 

Павленко Есения Леонидовна, 
курсант 1 курса 

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Якуба Альберт Владимирович, 
старший преподаватель кафедры философии и социологии 

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат социологических наук 

 
Проблема искусственного интеллекта в современном мире 

 
В статье рассматривается замена человека техническими средствами. С 

конца 40-х годов ученые промышленных исследовательских лабораторий 
устремились к созданию компьютеров и машин. Старательно трудясь над 
своими разработками, они считали, что это приведет к совершенствованию 
жизни в будущем. В большей части, их идеи привели к улучшению жизни 
многих людей, но, если рассматривать оставшуюся, меньшую, часть, они 
привели к деградации общества, от малого до среднего возраста.  

На данный момент, каждый воспринимает труды ученых по-разному: 
- кто-то использует их в научных целях; 
- кто-то для решения сложных задач 
- кто-то для общения с окружающим миром 
- кто-то использует для получения образования 
- ну а кто-то бессмысленно и безумно использует то, что создавалось на 

протяжении долгого времени. 
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Технические средства – изделия, оборудование, аппаратура и (или) их 
составные части, функционирующие на основании законов электротехники, 
радиотехники и (или) электроники и содержащие электронные компоненты и 
(или) схемы. 

История искусственного интеллекта начинается с середины ХХ века, но 
сами предпосылки родились тысячи лет назад. Еще далеко до нашей эры, пер-
вобытные люди использовали различные предметы (кора деревьев, шкуры жи-
вотных, поверхность земли и камней) для запечатления своей жизни потомкам 
с помощью рисунков. Со временем люди стали упрощать свои рисунки, посте-
пенно изменяя в их в символы удобные и легкие, понятные и писцам, и читате-
лям документов. Когда форма символа перестала напоминать рисунок, а пре-
вратилась лишь в сочетание черт, тогда человеческая письменность перешла на 
новую ступень развития – иероглифическое письмо. Иероглифическое письмо – 
это письмо, использующее иероглифы, знаки, каждый из которых обозначает 
отдельную лексическую единицу (морфему, слово). 

Пройдя много времени, информации в письменном виде было настоль-
ко много, что она могла заполнить все библиотеки, все письменные храни-
лища мира. В этот момент ученые стали задумываться об электронных носи-
телях информации. 

 Начало было положено в конце 19 века, когда создали электричество, 
благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие опе-
ративно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Этот этап в 
жизни людей играл очень большую роль, ведь с созданием электроэнергии, 
ученые открыли путь к дальнейшим разработкам. 

В 70-х годах ХХ века были созданы микропроцессорные технологии и 
первый персональный компьютер. Произошел окончательный переход от ме-
ханических и электрических средств преобразования информации к элек-
тронным, что привело к миниатюризации всех узлов, приборов, машин и по-
явлению программно-управляемых устройств и процессов. 

Искусственный интеллект – раздел информатики, изучающий возмож-
ность обеспечения разумных рассуждений и действий с помощью вычисли-
тельных систем и иных искусственных устройств. Люди перестали обра-
щаться к книгам, чтобы найти информацию. Зачем книги? Если есть компью-
тер или телефон, который сам все посчитает, найдет или решит какие-либо 
задачи. 

Первые упоминания в литературе о искусственном интеллекте относят-
ся к Франкенштейну. После для многих ученых и философов это стало поч-
вой для размышления. Один нам запомнится надолго. Айзек Азимов1, описал 
в своем романе «Хоровод» три закона2, которым должны следовать роботы: 

                                                 
1Айзек Азимов- Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. 
2 Азимов, Айзек. Эссе № 6. Законы роботехники // Мечты роботов. — М.: Эксмо, 

2004. — С. 781—784. — ISBN 5-699-00842-X 
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1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку был причинен вред.  

2.  Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, 
кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.  

3.  Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой 
это не противоречит Первому и Второму Законам. 

На данный момент, технические средства занимают очень большое ме-
сто в нашей жизни. Наверное, каждый из нас замечал, что, гуляя по улице 
или едя в метро, окружающие нас люди, да и порой мы сами, не отводим глаз 
от своих гаджетов. Сейчас родители приучают своих детей с малых лет к га-
джетам, давая им их, чтобы они не плакали или не мешали заниматься свои-
ми делами. Взрослое поколение тоже стремительно начало осваивать все 
«прелести» современных технологий.  

Различная информации находится в просторах интернета и ее очень 
много. Все мы ей пользуемся, но не всегда в благих целях. Люди тратят все 
скопление знаний в пустую. Порой мы не замечаем, что все свое свободное 
время мы тратим за телефоном, телевизором и компьютерами. 

Много разной техники придумали инженеры-конструкторы. Те же са-
мые кухонные комбайны, которыми мы пользуемся каждый день. Они упро-
щают нам жизнь. Пришел домой, времени нет, желания нет, положил про-
дукты в мультиварку и пошел спать. Она может остановить по таймеру, гото-
вить по рецептам, научить вас готовить, если вы этого не умеете, не нуждает-
ся в сервисе и т.д. Техника облегчает нам жизнь на работе. Что бы не ехать 
через весь город, мы можем отправить документ по почте или факсу. Да, они 
нам необходимы, но в умеренном количестве. 

Информационные технологии1 - ИТ Использование технологий для 
хранения, обмена передачи или обработки информации. С одной стороны, 
информационные технологии хранят много информации, не причиняют вре-
да окружающей среде. С другой стороны – человечество становится сильно 
зависимым от технологий и интернета. 

Информационные технологии базируются на следующих технических 
достижениях:2 

- новые средства накопления информации на машиночитаемых носите-
лях (магнитные ленты, кинофильмы, магнитные и лазерные диски и т.п.); 

— системы дистанционной передачи информации (локальные вычис-
лительные сети, сети передачи данных, телефонная сеть, радиосвязь, спутни-
ковая связь и др.); 

— автоматизированная обработка информации с помощью компьютера 
по заданным алгоритмам. 

 

                                                 
1Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г 
2Технические средства информатизации. Учебное пособие./ Составитель А.Н. По-

пов. – Нижневартовск: НГСГК, — 2007, с. 
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Задачи информационных технологий:1 
1) обработка различных текстовых документов, т.е. подготовка и моди-

фикация писем и отчетов, объявлений и приглашений, расписаний и прейс-
курантов (прайс-листов) и др.; 

2) финансовые и коммерческие расчеты с формированием различных 
таблиц и сводок, выполнение деловых и бухгалтерских операций и др.; 

3) электронная почта - рассылка текстовой и графической информации 
удаленным адресатам, прием поступающих данных и др.; 

4) управление работой персонала (составление расписаний с учетом ра-
бочего графика каждого работника, учет кадров); 

5) подготовка презентаций на разнообразные темы (рассказ о фирме и 
ее деятельности, научно-технические проекты и др.); 

6) ведение различных баз данных и многое другое. 
Современные технические средства порабощают нас и наш мозг. Мы 

стали рабами благодаря себе самим. Мало времени уделяем своим близким и 
этим обижаем их. Порой надо забыть про гаджеты и уделить время семьи. 

Для того, чтобы убедиться в правильности своих доводах и донести их 
до читателя, я провела исследование под названием «Электронный мозг». За-
ключается в наблюдении людей вокруг меня, во время которых я заметила, 
что электронный мозг полностью поработил человечество. В течение недели 
я следила за жизнью окружающих и заметила, что большую часть своего 
времени они проводят в гаджетах: играют, печатают смс, пропадают в соци-
альных сетях либо бессмысленно проводят время в просторах интернета. Мы 
пришла к выводу, который приведен в таблице 1.:  

Таблица 1.  
Статистика использования людьми техники. 

Возраст Игры Социальные 
сети 

Общение Интернет2 

2-5 лет 25% 0% 0% 36%  
(мультфильмы) 

6-11 лет 59% 19% 15% 60% 
12-18 лет 85% 95% 99,9% 96% 
19-25 лет 45% 92% 98,7% 98% 
26-40 лет 30% 82% 97% 84% 
41-55 лет 23% 71% 62% 80% 
60 и выше 9% 3% 14% 47% 

 
В заключении хочу сказать, что я в своей статье подняла проблему 

влияния искусственного интеллекта на человека и общества в целом. Мы 
должны использовать технологии для улучшения жизни общества, а не для 
деградации. Давайте забудем на несколько дней про телефон, интернет, теле-

                                                 
1Куперштейн, В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве 

и управлении / В.И. Куперштейн. - СПб.:БХВ, 1999. - 326 с. 
2Фильмы, мультфильмы, сериалы, онлайн игры. 
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визор и вы заметите как ваша жизнь изменится. Вы станет больше уделять 
время детям, близким, дому и самому себе. 

Компьютер нужен для работы, но и про отдых нужно не забывать. Раз в 
неделю можно посмотреть хороший фильм, сыграть в интеллектуальную игру. 

«Либо вы поднимитесь вверх на одну ступень сегодня, или соберитесь 
с силами, чтобы подняться на эту ступень завтра.» 1. Не оставляйте дела на 
потом из-за электроники. 

 
 

Пожарицкая Полина Сергеевна, 
курсант 1 курса  

Краснодарского университета МВД России  
Научный руководитель:  

Якуба Альберт Владимирович, 
старший преподаватель кафедры философии и социологии 

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат социологических наук 

 
Имидж полиции: анализ и перспективы развития 

 
Полиция – правоохранительная организация, находящаяся в круглосу-

точном взаимодействии с населением. Качество предоставления услуг насе-
лению в области охраны порядка и обеспечения общественной безопасности 
предполагает доверие как граждан, так и иностранцев. Так, оно занимает 
двухстороннее место в формировании имиджа. С одной стороны, доверие – 
необходимое условие осуществления функций правоохранной организации и 
одновременно критерий оценки ее деятельности. С другой – составная часть 
позитивного восприятия МВД.  

В действующем информационном обществе массовая культура являет-
ся мощным средством воздействия на общественное сознание. В соответ-
ствии с этим,  имидж является не только ее составной частью, но и средством 
популяризации деятельности. Поэтому целесообразно использовать имидж 
для решения ряда проблем, возникших в полиции. 

По отношению  к русскому языку, термин «имидж» является заимство-
ванным. Всем известное английское «image» (изображение,  подобие, пред-
ставление) берет корни от латинского слова «imagо» (олицетворение, репу-
тация, престиж). Несмотря на столь древнее происхождение дефиниции, в 
научную деятельность она была введена в 1955 году и претерпела ряд значи-
тельных изменений. Если вначале это подразумевалось как совокупность 
знаний, представлений человека об объекте, то вскоре под термином пони-
мают отличительные функциональные качества предмета.  

                                                 
1Фридрих Вильгельм Ницше, Немецкий мыслитель, классический филолог, компо-

зитор, поэт, создатель самобытного философского учения. 



  753 
 
 

 «Имидж – это сформировавшийся в массовом сознании и имеющий 
характер стереотипа, сильно эмоционально окрашенный образ чего-либо или 
кого-либо»1.  

Сформулируем собственное определение имиджа полиции: «под ими-
джем полиции понимается психологический образ, сформированный в обще-
стве, который в значительной мере влияет на эмоции и поведение граждан».  

Становление имиджа и улучшение общественного мнения является акту-
альным аспектом работы пресс-служб силовых ведомств не одно десятилетие.  

С момента систематизации знаний об имидже в середине ХХ века и 
возникновении имиджелогии как прикладной науки в ХХI прошло не более 
полувека. И, тем не менее, постоянное реформирование системы имиджевой 
политики государства в целом, в том числе и ее отдельных составных, делает 
проблему научного исследования имиджа силовых структур актуальной.   

Имиджевая политика государства представляет собой целенаправлен-
ное позиционирование и манипулирование специализированными политико-
культурными, экономико-географическими и другими образами, направлен-
ное на формирование положительного имиджа страны на международной 
арене. По-нашему мнению, в данное определение следует добавить силовой, 
военный образ государства, что немаловажно в настоящее время для России. 

Цель имиджевой политики заключается в правильном управлении вос-
приятия страны, как на внутреннем, так и на внешнем уровне, использовании 
преимущества положительных образов и имиджей восприятия для соблюде-
ния интересов государства и его народа. Считаем, что корректировка силово-
го имиджа России не как агрессора является важным вместе с недопущением 
негативных стереотипов. 

Воссоединение Крыма с Россией и конфликт на юго-востоке Украины 
породили новую волну информационной войны Запада против России. Нико-
гда еще с начала века оценки России не были столь откровенно агрессивными: 
рост числа обвинения в империализме, милитаризме и экспансии. Очевидно, 
что присоединение Крыма с Россией и поддержка оппозиционных движений 
на юго-востоке Украины акцентировали многие негативные имиджевые сте-
реотипы в отношении России на Западе.  

Следует отметить, что на международной арене также большое внима-
ние уделяется различным рейтинговым оценкам2. Так, среди прочих эконо-
мических показателей оценки имиджа страны важными являются индикато-
ры деятельности правоохранительных органов.  

В эпоху информационной революции главную роль в политике начи-
нают играть культурно-информационные технологии. Именно поэтому во-
                                                 

1 Сергеева, Д.С. Формирование имиджа политика в современном информационном 
пространстве (на материале данных соцсети «Твиттер») / Д.С.Сергеева // Вестник Север-
ного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. – 2017. – №4. – С.124-131  

2 Сафронов,  А.В. Реальные преобразования как способ улучшения имиджа России 
за рубежом /А.В.Сафронов // Инновационная наука. – 2016. –№ 1-3 (13). – С. 189-192. 
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прос о позитивном силовом имидже современного российского государства 
имеет первостепенное значение. 

Также, по-нашему мнению, государству необходимо разрабатывать не 
только имиджевую политику, но долгосрочную имиджевую стратегию. По 
словам проф. Василенко И.А. «Имиджевая стратегия государства – это рас-
считанная на длительный исторический период (25–30 лет) долгосрочная 
программа системного воздействия на мировое общественное мнение через 
все каналы массовых коммуникаций и публичной дипломатии с целью фор-
мирования устойчивого положительного внутри- и внешнеполитического 
имиджа»1. 

Используем методику формирования имиджа, предложенную специа-
листом  по  PR-технологиям И.Л. Викентьевым2. Применительно к теме 
нашего исследования, условно повышение имиджа полиции можно разделить 
на пять частей. 

 Первое – позиционирование имиджа полиции, под которым  понимают 
создание, поддержание и воспроизводство имиджа, который удовлетворяет 
«заказчика» - полицию и общество. На данном этапе закладывается «фунда-
мент» будущего имиджа полиции. Необходимо четко определить образ и ха-
рактерные черты «новой полиции»: безопасность, надежность, благородство, 
профессионализм и др. Он (имидж)  включает в себя разработку и внедрение 
лозунгов, призывов, идей, символики, корпоративных (служебных) норм и др. 
Полиции, в первую очередь, необходимо позиционировать себя  как  
«community policе», то есть ее деятельность   должна быть направлена на ре-
шение проблем, актуальных в обществе (problem oriented policing). Граждане 
должны чувствовать защищенность, спокойствие и уверенность для активной 
дальнейшей жизнедеятельности. Например, формирование образа полицей-
ского-героя, защищающего страну от внешних и внутренних угроз, спасаю-
щего жизни людей является актуальным и уместным. В современном россий-
ском обществе не хватает своего идеала полиции, своего «Шерлока Холмса». 
Мы считаем целесообразным создание идеализированного образа сотрудника 
полиции как образца мужества, находчивости, ума, обладающего повышен-
ной работоспособностью, психологической устойчивостью и высокими мо-
ральными принципами.  

Стоит отметить, что на данный момент на территории РФ уже суще-
ствует такой герой. Данный прототип был создан негосудрственной структу-

                                                 
1 Василенко, И.А. Имиджевая стратегия современной России  [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/book/imidzhevaja_strategija_ 
sovremennoj_rossii_2014-06-23. – (Дата обращения: 18.03.2018). 

2 Сергеева, Д.С. Формирование имиджа политика в современном информационном 
пространстве (на материале данных соцсети «Твиттер») / Д.С.Сергеева // Вестник Север-
ного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. – 2017. – №4. – С.124-131  
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рой на коммерческой основе. Майо́р Гром1 - опытный следователь из Санкт-
Петербурга, который пытается остановить ограбление банка, спасти залож-
ников и задержать банду из трех вооруженных грабителей. Майор покорил 
всех своей реалистичностью, осмотрительностью и русским духом. Создате-
ли также решили, в рамках своего проекта полностью переработать внешний 
вид российской полиции: от формы до дизайна служебных машин, для кото-
рых были использованы автомобили марки Audi. Данное решение режиссер 
Владимир Беседин объяснил так: «если бы к банку, в который ворвались по 
сюжету фильма грабители, подъезжал бы бобик с пузатыми дяденьками с 
фуражками набекрень, то вся атмосфера супергеройского фильма сразу упала 
бы до нуля. Поэтому у нас полицейские на крутых тачках и в крутой форме – 
такие, какими мы хотели в будущем видеть всех полицейских в реальности». 

Таким образом, в результате позиционирования должен возникнут це-
лостный образ полицейского, который будет с одной стороны гармонично 
сконструирован, а с другой стороны - соответствовать ожиданиям общества.  

Вторым  этапом формирования имиджа полиции является возвышение. 
«Возвышение служит для создания благоприятного образа и завоевания мас-
совой аудитории»2. В научном мире имидж принято разделять на внешний и 
внутренний.  

Под внутренним имиджем понимают отношение сотрудника полиции 
как с коллегами и полиции в целом, так и к себе в частности. Данное утвер-
ждение предусматривает создание благоприятных условий, социальных га-
рантий обеспечиваемых государством. Неудовлетворенность сотрудника од-
ним из вышеперечисленных факторов может привести не только к наруше-
нию деятельности подразделения, эмоциональному истощению (депрессии), 
профессиональной деформации, но и к ухудшению имиджа полиции в целом. 
Неудачный опыт взаимодействия с сотрудником полиции, подсознательно 
относится и ко всей организации. Поэтому мы видим целесообразным созда-
ния комфортных условий для службы в полиции.  

Внешнее проявление имиджа состоит в: форме сотрудника полиции, 
обрядов и традиций организации, атрибутике, предоставляемой информаци-
ей организации, выпуском специализированных журналов и газет, проведе-
нии спортивных и культурных массовых мероприятий и др. Создание акций 
(«Зарядка со стражам порядка»), проектов («Безопасные дороги») и конкур-

                                                 
1 Панфилова, А. Комиксы из России в мировом прокате: как «Майор Гром» будет 

покорять Китай и США [Электронный ресурс] Режим доступа : 
 https://life.ru/t/%omiksy_iz_rossii_v_mirovom_prokatie_kak_maior_ghrom_budiet_pokoriat_ki
tai_i_ssha (Дата обращения: 08.10.2017).  

2 Сергеева, Д.С. Формирование имиджа политика в современном информационном 
пространстве (на материале данных соцсети «Твиттер») / Д.С.Сергеева // Вестник Север-
ного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. – 2017. – №4. – С.124-131  
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сов («Лучший участковый») должно способствовать активному привлечению 
к продуктивной работе сотрудников полиции, а также граждан к взаимодей-
ствию с МВД, участие в ее реформировании и улучшении.  

Повысить имидж полиции является возможным путем создания новой 
«полицейской культуры». Так, например, в американской культуре наблюда-
ется уважительное и патриотическое отношение не только к полицейским, но 
и иным силовым структурам. Данный тезис можно связать с высокой степе-
нью коллективной ответственности в сформировавшемся гражданском обще-
стве США. Однако граждане России ничуть не уступают американским, а 
порой требуют большего, чем круг вопросов, входящих в компетенцию по-
лиции. Российский народ, по нашему мнению, чувствителен к деятельности 
полиции, которая ограничивается лишь формальностями: «сделать для га-
лочки». Гражданам не интересна информация, поданная в виде «МВД преду-
преждает…» и подобные штампы. Намного более запоминающийся, эффект-
ной и действенной является информация подана креативно, актуально и в но-
гу со временем. Таким образом, граждане чувствуют заботу и поддержку со 
стороны государства и силовых структур.  

Антиреклама тоже является частью создания имиджа. Во-первых, 
необходимо помнить о правиле шоу-бизнеса:  плохая реклама - тоже реклама. 
Мы понимаем всю важность и официальность государственной силовой 
структуры, и необходимости поддержания и создание позитивного имиджа 
деятельности полиции, однако действуя разумно, показывая, что есть недо-
статки в системе, и официально признавая их, мы приближаем полицию к 
народу. В частности граждане давно знают о проблемах структуры. Поэтому 
необходимо сконцентрироваться  на главной задаче структуры – защита прав 
и свобод человека и гражданина. Привлечение гражданского общества к рас-
крытию проблем полиции также можно использовать в качестве позитивного 
момента. Например, петербургская художница нарисовала комикс об НКО и 
работе российской полиции1 по темам «Дело», «Извинение», «Пытки», 
«Молчать», «Слезы». 

Отстройка от конкурентов как часть формирования имиджа полиции 
предполагает возвышение своего имиджа за счет снижения другого. В поли-
тической сфере данных метод используют как противопоставление одного 
политика другому, однако в  данном случае подобное толкование не допу-
стимо. Поскольку МВД является частью исполнительного аппарата государ-
ственной власти, то отстройка от  конкурентов  предусматривает ответы на 
вопросы: Что особенного в полиции? Почему необходимо идти работать в 
полицию? 

                                                 
1 Komiks ob rabote rossiyskoy politsii [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://afisha.rambler.ru/exhibitions/38617488-peterburgskaya-hudozhnitsa-narisovala-komiks-
ob-nko-i-rabote-rossiyskoy-politsii/ (Дата обращения: 08.10.2017).  
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Полиция – часть министерств внутренних дел, основная задача, кото-
рой является защита граждан и поддержание правопорядка на внутригосу-
дарственном уровне. В отличие от Росгвардии, ВС РФ и ФСБ, полиции более 
приближена к народу и находится в постоянном взаимодействии с ним.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) а 
официальном сайте опубликовал рейтинг о знаниях и оценках работы раз-
личных государственных силовых органов и ведомств. В целом наблюдается 
положительная тенденция к росту информированности населения1. Так, МВД 
(21% и 77%) замкнуло тройку деятельности, которою хорошо знают и инте-
ресуются наши граждане. Впереди оказалась только Минобороны (30% «хо-
рошо знают», 68% - слышали) и  МЧС (27% и 70). 

Оценивая перспективы построения карьеры, 71% россиян – отдают пред-
почтение работе в правоохранительных органах и 62% населения (рост с 53% 
год назад) рассматривают как желанное место работы для детей в будущем2.  

Таким образом, можно сделать  вывод о перспективности и  росте ин-
тереса к профессии полицейского со стороны граждан. 

И последняя, завершающая стадия – самореклама. Из дефиниции сле-
дует, что она направлена на восхваление, рекламирование самого себя. Са-
мореклама проявляется в высказываниях руководителей, в  событиях, кине-
матографе, праздниках и памятных событиях. Мы предлагаем саморекламу 
разделить на две стороны: официальную и негласную. Первая предполагает 
прямой призыв к поступлению на службу, соблюдению ПДД и правил без-
опасности, профилактические работы, соблюдение ритуалов и традиций.  

Имидж, большая его часть, скидывается не в официальной, располага-
ющей обстановке, а в повседневности3. Самопожертвование, готовность все-
гда прийти на помощь, доброта и сила, бескорыстие и гуманизм – вот основ-
ные внеслужебные качества сотрудника полиции. То, как сотрудник ведет 
себя в обществе, во многом определяет отношение граждан к организации: 
ведет он здоровый образ жизни или нет; занимает ли активную гражданскую 
и общественную позицию.  

Мы видим повышение имиджа полиции посредством активного массо-
вого и публичного поддержания проектов, направленных на формирование 
ЗОЖ. Например, предлагаем ввести демонстративную сдачу норм ГТО перед 

                                                 
1 Рейтинг силовых ведомств ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3268 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116000 (Дата обращения: 
08.10.2017).  

2 Данные ВЦИОМ "Профессии: предпочтения и выбор россиян" [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.profkonsultant.ru/poleznoe/14-2010-02-03-12-02-34/409--
q-q – (Дата обращения: 18.01.2018). 

3 Лютова, Д. Мировая социальная реклама / [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па: http://1soc.ru/ (Дата обращения: 08.10.2017).  
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лицами школьного возраста. Данное действие будет иметь как наглядное, 
профилактические действия, так и мотивационное. 

Поэтому на наш взгляд, целесообразно прививать сотрудникам ОВД 
внеслужебное занятие спортом и активная его пропаганда. В первую очередь 
для того, чтобы сформировать твердую мотивацию и активную жизненную 
позицию не только сотрудника ОВД, но и граждан. 

Все эти факторы рекомендованы к исполнению сотруднику полиции 
Приказом МВД России «Об утверждении Кодекса профессиональной этики 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»1.  

Для повышения имиджа полиции мы разработали следующие предло-
жения: 

1. Прямой эфир в соцсетях. Привлечение журналистов и сотрудников 
пресс-службы для организации прямых эфиров в социальных сетях с собы-
тийных мероприятий, проводимых системой ОВД. 

2. Серия игр для телефонов (для детей). Предоставление реальных си-
туаций для  видеоигр и серий игр про полицейских (по аналогии с TANKI.ru) 
в том числе для детей с разрешенной законодательством сюжетной линией. 

3. Канал подкастов (радиопередач). Создание сценариев программ ра-
диопередач по наиболее интересным и резонансным уголовным делам в си-
стеме подкаст. Разработка аудиофайлов наиболее известных и любимых книг 
про советскую милицию и российскую полицию и т.п. 

4. Живой Инстаграм. Организация живого общения в сети Инстраграм, 
с обсуждением проблемных аспектов деятельности полиции и комментария-
ми, а не только отчетами о работе. Увеличение подписчиков данной сети пу-
тем разыгрывания призов в виде атрибутики с надписью полиция и пр. 

5. Блог «Я-полицейский». Участие в создании различных блогов в со-
циальных сетях или телевизионных шоу типа «Я-полицейский», «Похудей с 
полицейским» и пр. 

Таким образом, имидж полиции находится не на самом высоком месте, 
однако замечены позитивные тенденции в восприятии  со стороны населе-
ния. Мы видим дальнейшие перспективы в формировании и развитии ими-
джа полиции. Реализация предложенных мероприятий в сфере цифровых 
технологий позволит стать кирпичиком в несокрушимой стене имиджевой 
стратегии полиции РФ. 

 
 

                                                 
1 Приказ МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении Кодекса профес-

сиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». 
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Влияние запаха на человека 

 
Нос – орган, отвечающий за восприятие запахов, принято считать од-

ним из самых древних, так как сформировался намного раньше остальных 
специализированных органов чувств и встречался еще у первых хордовых. 

Посредством обоняния мы получаем информацию об окружающем 
пространстве совсем в небольшом объеме – 2%. 

«Запах – это свойство предметов, веществ, воспринимаемое обонянием»1. 
В древности запахам придавалось большое значение. Известно, что в 

некоторых племенах мужчины натирались определенными травами перед 
тем, как пойти на охоту, а женщины знали, чем можно натереться, чтоб отва-
дить нелюбимого, а в другом случае соблазнить желанного. 

По сей день ароматы имеют огромное значение в повседневной жизни. 
Запахи могут стимулировать и подавлять физическую активность, влиять на 
настроение, вызывать иди лечить депрессию. 

Я считаю, что в настоящее время при огромном количестве парфюме-
рии  человек может скрыть или нейтрализовать свой естественный запах. Запах 
обусловлен выполнением или невыполнением гигиенических норм, к примеру, 
антиперспирант может устранить запах пота или ополаскиватель для рта очи-
щает его. Но если говорить об устранении неправильной  работы органов, то 
запах никак не сможет избавить от проблемы, он только замаскирует. 

Изобилие неестественных ароматов от человека дает сигнал в подсо-
знание других людей о том, что тут что-то скрывается. Так же и в окружаю-
щей среде. Чересчур неестественный аромат в помещении подает сигнал в 
мозг, и человек начинает чувствовать себя некомфортно, стремится уйти. 

Многие из нас просто не знают о роли запахов в общении их не учиты-
вают. Но «запаховое общение» очень широко распространяется среди людей 
и в животном мире, начиная с мотылька и кончая млекопитающими. Запахи 
общение – это понятия неразлучные. К примеру, мы можем обратить внима-
ние на человека и завести с ним разговор, если нам понравится его запах, и 
так же он запоминается и мы постоянно будем получать впечатление о него. 

Запахи всегда имеют определенную эмоциональную окрашенность для 
человека и способны вызывать у него приятные или неприятные эмоции, мо-
                                                 

1Толковый словарь Ефремовой. 
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гут действовать расслабляюще или стимулирующе. Этим успешно пользуют-
ся в рекламе, чтобы оказывать влияние на настроение людей, их отношение к 
товару и подъем продаж. Быстрый темп современной жизни часто приводит 
к усталости, тревогам, депрессии, проблемам со сном и эмоциональной не-
устойчивости. Этого нельзя допускать. Психическое здоровье ничуть не ме-
нее важно, чем физическое. 

  Есть множество факторов, влияющих на него. Это люди, с которыми 
вы общаетесь, звуки, которые вы слышите и даже запахи, которые вы вдыхае-
те. Запахи – это мощнейшие провокаторы эмоций. У нас поднимается настро-
ение, когда мы чувствуем запахи, связанные с какими-нибудь приятными вос-
поминаниями. Запах выпечки напоминает нам о каникулах у бабушки, запах 
попкорна – о походе в кино, запах дождя – о весне и т. д. Даже у каждого в 
доме есть определенный запах, который «говорит» об уюте и отдыхе. 

Рассмотрим пример приятных ароматов положительно влияющих на 
эмоциональное состояние человека: 

• Цитрусовые. Например, запах лимона или апельсина, уменьшает бес-
покойство и депрессию. Напоминает о лете, заставляя вас чувствовать себя 
более энергично, взбодриться и прийти в себя. Можно зажечь у себя дома 
ароматические свечи с запахом цитрусовых. 

•  Имбирь. Запах имбиря может помочь при тошноте,  уменьшает де-
прессию и беспокойство.  

• Масло розмарина. Аромат розмарина стимулирует работу мозга и по-
могает сосредоточиться. Это идеальное решение при депрессии или устало-
сти. Масло розмарина можно использовать при подготовке к экзамену или 
при работе над важным проектом. Его запах мгновенно поможет вам ликви-
дировать скуку. 

• Масло лаванды. При вдыхании запаха лаванды выделяется серотонин 
- гормон счастья, который производит на наш организм успокаивающий эф-
фект. Этот аромат помогает избавиться от страха, беспокойства, волнения, 
гнева, раздражительности и других отрицательных эмоций. Он поднимает 
настроение и заставляет расслабиться.  

• Ваниль. Идеальна для борьбы с плохим настроением. Ее запах дей-
ствует, как антидепрессант, заставляя вас чувствовать себя счастливыми и 
расслабленными. Также аромат ванили может перебить желание съесть что-
нибудь сладкое, таким образом, помогая вам оставаться в форме.  

• Кофе. Аромат свежего сваренного кофе поможет вам взбодриться и 
подарит вам заряд хорошего настроения. 

• Масло перечной мяты. Аромат эфирного масла мяты освежает и 
оживляет ум, повышает настроение и уменьшает усталость. 

Запахи управляют не только эмоциями. Они влияют на многие сферы 
жизни человека. Есть запахи, которые повышают сосредоточенность и кон-
центрацию, запахи, поднимающие аппетит (запах груши), пробуждающие 
половой инстинкт, оказывающие влияние на работоспособность, побуждаю-
щие человека к творчеству (его, например, стимулирует запах японской виш-



  761 
 
 

ни). В ходе экспериментов ученые установили, что ароматы лимона, ромаш-
ки, сандалового дерева и лаванды снижают активность головного мозга 
быстрее, чем любой депрессант. А запахи розы, жасмина, гвоздики и мяты 
оказывают влияние на клетки серого вещества сильнее крепкого кофе.  У 
спецслужб есть знания о том, как манипулировать сознанием и поведением 
людей при помощи запахов. Правоохранительными органами для обезврежи-
вания преступников и самообороны  используются ГБ «Фиалка», «Резеда», 
одинаково эффективно работающие против собак, наркоманов и пьяных, а 
также баллончики «Черемуха» и «Сирень» с довольно высокой концентраци-
ей активных веществ.1 А есть запахи, благодаря которым люди «одурмани-
ваются» и рассказывают все, но хочу сказать, что это должно быть возможно 
только спецслужбам, для меньшего уровня преступности. Многие бизнесме-
ны и политики знают, что запах розы склоняет партнеров к податливости и 
сговорчивости, запах лимона провоцирует агрессивность, а аромат других 
цитрусовых рассеивает внимание. 

Чувствительность к запахам может изменяться с возрастом. Показано, 
что дети чувствительны к тем же запахам, что и взрослые, но их «гедониче-
ская» оценка запаха (приятный-неприятный) сильно изменяется с возрастом. 
Считалось, что у детей нет отвращения к запахам, которые у взрослых вызы-
вают защитную реакцию, поэтому было высказано предположение, что у лю-
дей нет врожденной отрицательной реакции на запахи и что все гедониче-
ские оценки запаха связаны с приобретением личного опыта, обучением. 

Человечество живет в мире, который заполнен различными запахами, 
вдыхаемые нами постоянно. Но большую часть раздражителей человек про-
сто не ощущает, но различает их мозг, поэтому обоняние большого количе-
ства запахов происходит на подсознательном уровне. 

Если рассматривать сознательную реакцию на запахи, то можно пред-
ставить мозг человека в виде компьютера, который перерабатывает всю ин-
формацию, полученную извне. 

Как всем известно, человек является духовной личностью, для которой 
удовольствие и радость стоит не на последнем месте, стремясь получить по 
жизни их как можно больше. Но надо помнить, что любой запах кроме поло-
жительных эмоций может принести и отрицательные ощущения. 

В связи с этим, каждый из нас стремится сделать так, чтобы вокруг нас 
все благоухало, а все дурно пахнущее стараемся убрать или избегать. Поэто-
му у каждого из нас есть любимый аромат туалетной воды, которая поднима-
ет настроение и создает вокруг нас приятное пространство. 

Уже доказан такой факт, что с помощью использования определенных 
ароматов можно добиться многого в торговле, увеличить количества покупок 
со стороны покупателей. Также с помощью определенного запаха можно ак-
тивизировать умственную активность, а, следовательно, и работоспособ-

                                                 
1 Официально разрешенное оружие самообороны (ФЗ «Об оружии); продаются в 

любом оружейном магазине без лицензии. 
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ность. Генрих Брокар1, основавший в 1869 году в Москве свою фабрику 
(ныне фирма «Новая заря»), был убежден, что большую роль в эффективно-
сти труда играет запах в рабочем помещении. Например, в Швеции были 
проведены опыты, показавшие, что лимонное эфирное масло, пары которого 
витали в офисе, помогало секретарям делать на 54 % меньше опечаток и 
ошибок в документах. 

Сейчас стала довольно активно развиваться наука аромалогия2, которая 
аккуратно, научными методами проверяет, влияют ли запахи на поведение 
человека. Окружающие запахи и, в частности, те, которые применяются в 
ароматерапии, эфирные масла, влияют на физиологическое состояние чело-
века. Они могут увеличить или уменьшить сердцебиение, успокоить или, 
наоборот, возбудить человека. Более того, запахи меняют настроение. В за-
висимости от настроения человек какие-то вещи выполняет лучше или хуже, 
например предлагаемые ему задания.  

Ощущая неприятный запах, а особенно запах, свидетельствующий о 
наличии в воздухе вредных примесей, человек непроизвольно задерживает 
дыхание, стараясь вдыхать как можно меньше воздуха; при этом полость но-
са сужается. Наоборот, в горах, где воздух чист, полость носа расширяется. 

Приятные запахи вызывают повышение температуры кожи, снижают 
кровяное давление, замедляют пульс.  

Приведу пример из своего собственного опыта, доказывающего, что 
запах на самом деле воздействует на человека. В школе, на уроке русского 
языка, в момент сдачи контрольной работы, одноклассница оставила на своей 
работе брызги приятных духов, и во время ее проверки учитель, несмотря на 
ошибки более лояльно оценил работу.  

Еще один пример из романа «Парфюмер. История одного убийцы»3 - 
главный герой – Гренуй живет в пещере несколько лет. Он понимает, что сам 
не пахнет и хочет изобрести духи, чтобы люди перестали сторониться его и 
приняли за обычного человека. В течение двух лет, постигая науку сбора за-
пахов, убеждается, что запах кожи и волос красивой женщины лучше всего 
принимает ткань, обработанная лишенным аромата жиром. В городе проис-
ходят странные убийства, причем жертвами становятся юные девушки. Это 
Гренуй собирает запахи, обривая своих жертв и обмазывая их жиром, за что 
его наконец-то находят, арестовывают и приговаривают к смертной казни. 
Но никто не узнав о том, что он создал духи, перед казнью Гренуй тайком 
нанес на себя эти духи. Оказавшись на эшафоте, стражи отпустили Гренуя, а 
у палача опустились руки, а  люди моментально влюбились в него и забыли о 
том, что он убийца. У зрителей, пришедших посмотреть на казнь, возникает 

                                                 
1Генрих (Анри) Афанасьевич Брокар (1836, Париж - 3 декабря 1900, Москва) - рус-

ский предприниматель-парфюмер. 
2 Это наука о влиянии ароматов на психологию человека и она является ведущим 

направлением нетрадиционной медицины. 
3 Роман «Парфюмер. История одного убийцы» - Зюскинд Патрик 
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плотская страсть друг к другу и начинается безумная оргия. После чего он 
исчезает, но недоволен, понимая, что люди не смогут оценить его творение. 
Он возвращается в Париж, Гренуй обливается своими духами с ног до голо-
вы, воры и бродяги накидываются на него, плененные ароматом, разрывают 
его на части и пожирают останки великого парфюмера Жана-Батиста Гренуя. 
Делая вывод из этого романа, можно сказать, что избыток даже приятных ду-
хов может привести к отрицательным последствиям. 

Также известный писатель Оскар Уайльд очень интересовался способ-
ностью запахов повышать настроение и возбуждать воспоминания. В романе 
«Портрет Дориана Грея» его герой изучает способ изготовления духов, стре-
мясь «открыть истинные связи ароматов, постичь тайны, скрытые в этих 
смолах, вобравших в себя мистические силы природы, - амбры, замешанной 
на страсти, фиалки, вызывающей воспоминания об умершей любви, мускуса, 
возбуждающего мозг».1 

Хочу отметить, что эта проблема влияния запаха на человека очень ак-
туальна. Примерами доказано, что запах может оказывать либо негативное, 
либо позитивное влияние на физическое тело, на чувства и эмоции, а также и 
на мысли человека. Вообще мы стремимся чтобы  в стране не было агрессии 
и т.д., но нам никак не избежать неприятных запахов, которые только раз-
дражают людей. И обращаясь к примеру, показала, что избыток приятных за-
пахов тоже может оказать негативное влияние, как и неприятные запахи. 
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Факторы, способствующие развитию молодежного экстремизма 
 
Деятельность экстремистов особо опасна еще и потому, что они делают 

основную ставку на молодежь как наиболее мобильную, легко подвержен-
ную внешним влияниям среду. При этом наибольшее внимание они прояв-
ляют к скинхедским и фанатским группировкам, отличающимся высокой 
степенью организованности, а также к студенчеству, пытаясь воздействовать 
на него через  наиболее активных лидеров молодежной среды2. Их руками 

                                                 
1Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» 
2 Коков Ю.А., Латов Ю.В. Приоритеты борьбы с экстремизмом // Противодействие 

распространению экстремизма. Материалы круглого стола 18 июня 2009 г. - Казань, 2009. 
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сегодня совершаются наиболее дерзкие антиобщественные деяния, включая 
убийства. 

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организо-
ванностью, стихийностью, неглубокой идеологической основой. Действия 
молодых экстремистов более жестоки, так как в силу своего возраста они не 
боятся смерти, тюрьмы, физических травм. Молодежь менее склонна к ком-
промиссам в какой бы то ни было форме 

Факторами, способствующими развитию молодежного экстремизма 
(кроме тех, которые являются общими для всех форм экстремизма для лиц 
любого возраста), являются: слабое или недостаточное внимание государства 
и общества в целом к молодежным проблемам досуга, культурного развития 
и морально-нравственного воспитания; плохая забота о досуге молодежи, от-
сутствие бесплатных дискотек, творческих кружков, спортивных секций, что 
порождает у молодежи стремление самостоятельно заполнять свой досуг и 
часто толкает ее на путь хулиганства, вандализма, проявление различных 
форм экстремизма. Тогда как экстремистские организации делают все воз-
можное, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше молодежи и под-
ростков, используя при этом и желание подростков развлечься, и чем-то за-
полнить вакуум свободного времени.1  

Вопросы предупреждения экстремистских проявлений в молодежной 
среде должны быть решены посредством принятия общих мер как силами 
правоохранительных органов, так и общественных организаций. К таким ме-
рам относятся2: 

- развитие в стране сети учреждений и организаций, деятельность кото-
рых ориентирована на занятость подростков и проведение с ними воспита-
тельной работы. Имеется в ввиду создание в городах и других населенных 
пунктах молодежных объединений позитивной направленности, развиваю-
щих у молодежи творческий потенциал, а также способствующих гармонич-
ному физическому и нравственному ее развитию (например, творческие и 
спортивные ассоциации, клубы по интересам, движения за охрану окружаю-
щей среды и др.);  

- создание и активизация работы молодежных организаций социальной 
направленности; 

- обеспечение трудоустройства подрастающего поколения, предостав-
ление молодым людям возможностей для постоянного участия в хорошо 
оплачиваемом труде;  

                                                 
1 Социология молодежи: Учебник для юридических вузов / Под общей ред. Д.З. 

Мутагирова. - СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2008. С. 361. 
2 Батршина Л.Р. К вопросу о мерах предупреждения проявлений, связанных с экс-

тремизмом в молодежной среде // Преступность и общество: Сборник научных трудов. – 
М.: ВНИИ МВД России, 2009.  
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- правовое просвещение подростков и привлечения для этих целей спе-
циалистов в данной области (педагогов, ученых-юристов, сотрудников пра-
воохранительных органов); 

- систематическое освещение мер, принимаемых правоохранительными 
органами, в том числе и органами внутренних дел, по недопущению прояв-
лений экстремизма в молодежной среде. При этом акцент должен делаться не 
на сути экстремистской идеологии, а на осуждении этой «извращенной» 
идеологии, а также на тех негативных явлениях, последствиях, которые свя-
заны с ней не только в настоящее время, но и в прошлые времена (антисеми-
тизм, фашизм, расизм, их жертвы, последствия и т.д.). Иначе говоря, следует 
стремиться к объективному и содержательно-познавательному освещению 
проблем молодежного экстремизма в средствах массовой информации. 

Непосредственно к уголовно-правовым мерам предупреждения экстре-
мистских проявлений со стороны молодежи относятся: 

- пропаганда уголовного законодательства России, побуждение участни-
ков молодежных экстремистских группировок к добровольному отказу от про-
тивоправных действий, постоянный профилактический контроль над ними; 

- обеспечение эффективной уголовно-правовой борьбы с экстремист-
скими преступлениями взрослых, способных вовлечь подростков в соверше-
ние антиобщественных действий; 

- дискредитация лидеров молодежных группировок, установление их 
связей; 

- выявление и пресечение каналов финансирования; 
- обмен информацией о месте нахождения участников молодежных 

экстремистских группировок и их передвижения с другими правоохрани-
тельными органами и др. 

Несомненно, принятие данного комплекса мер даст положительные ре-
зультаты в профилактической деятельности указанных субъектов, но особый 
акцент необходимо делать на принятии именно воспитательных мер в силу 
ряда психолого-эмоциональных особенностей, свойственных подростковому 
возрасту (возрастная незрелость, легкомыслие, отсутствие сформировавших-
ся позитивных идеологических взглядов, повышенная импульсивность, 
обостренное чувство справедливости и др.). 

Комплекс применяемых воспитательных мер должен быть направлен  на 
контрпропаганду экстремистских взглядов посредством системы образования.  

Успех мероприятий по профилактике и противодействию распростра-
нения экстремизма среди молодежи зависит, в первую очередь, от выполне-
ния следующих условий:1 

                                                 
1 Никулин А.Г., Припечкин В.В., Тепляков О.В. и др. Основные экстремистские ор-

ганизации, действующие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: ти-
пология, идеология и особенности противодействия: учебно-методическое пособие. - 
СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2011. С.61. 
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- пересмотр устаревших формальных методов воспитательной работы с 
молодежью; 

- детальное изучение и знание приемов ведения пропаганды экстре-
мистскими группировками; 

- тщательное изучение психологического состояния молодежи. Особое 
внимание необходимо уделять лицам «группы риска»; 

- тесное сотрудничество с социально-позитивными общественными ор-
ганизациями. 

Немаловажным фактором противодействия национальному и религи-
озному экстремизму в молодежной среде является изучение в образователь-
ных учреждениях истории совместного проживания народов и народностей 
России, основных фактов совместного строительства и защиты от внешних 
врагов Российского государства. При этом необходимо обращать внимание на 
национальное и культурное многообразие и одновременно единство населения 
нашей страны. Вместе с тем, чрезмерное акцентирование внимания на куль-
турной уникальности национальных меньшинств, их исторических корней, 
прошлого чревато усилением разобщенности и раздробленности в молодеж-
ной среде, развитием неприязненных чувств по отношению к различным этно-
сам. Все это в последующем, может послужить основой для создания экстре-
мистских стереотипов и появления ксенофобии в подростковом сознании.  

В процессе обучения целесообразно делать акцент на гражданскую, то 
есть общегосударственную, а не на национальную и конфессиональную при-
надлежность. Как справедливо отмечает В.А. Тишков, «российский народ 
имеет гораздо больше общих культурных и исторических ценностей и соци-
альных норм, нежели различий, обусловленных этнической принадлежностью. 
Надо использовать центростремительные общественные факторы, ибо уровень 
повседневного взаимодействия людей в многоэтничных сообществах и кол-
лективах (включая производственные и семейно-родственные) в целом доста-
точно высок, что делает возможным сглаживание этнических различий».1 

Таким образом, гарантией успешного противодействия экстремизму в 
молодежной среде может стать лишь воспитание образовательными учрежде-
ниями, прежде всего россиян, как ответственных граждан единого общества, 
всей страны, а не представителей отдельных национальностей. Представляет-
ся, что в рамках учебных планов и программ образовательных учреждений 
следует ввести специальный курс, способствующий формированию у подрас-
тающего поколения отрицательного отношения к экстремистским взглядам, 
ксенофобской морали и, соответственно, уважительного отношения к пред-
ставителям национальных меньшинств и этносов, их обычаям и традициям.  

                                                 
1 Тишков В.А. Стратегии противодействия экстремизму // Независимая газета. 

1999. 18 марта. 
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В целях эффективной борьбы с рассматриваемым социально-
негативным явлением необходимо развивать систему военно-
патриотического воспитания молодежи, активизировать создание молодеж-
ных организаций по интересам, предусматривающих антиэкстремистские 
программы, не исключая разработку соответствующей позитивной символи-
ки. Данные мероприятия предусматривают активное участие в их проведении 
как органов государственной власти, так и различного рода общественных 
объединений. Для противодействия проникновению идей экстремизма в мо-
лодежную среду, формирования чувства патриотизма, гордости за свою мно-
гонациональную страну необходимо возвращаться к фактам из отечествен-
ной истории, в частности, использовать героические примеры защиты нашей 
Родины от фашистской Германии. 

Необходимой мерой противодействия молодежному экстремизму и 
связанными с ним проявлениями является воспитательный общественный 
мониторинг экстремизма. Проблема противодействия экстремизму должна 
решаться усилиями не только сотрудников правоохранительных органов, но 
и всех членов общества, воспитывающих подрастающее поколение. Равно-
душное отношение граждан, недостаточное их внимание к проблеме экстре-
мизма нередко приводит к увлечению молодых людей нацистскими идеями, 
возникновению у них неприязненных чувств к представителям этнических 
меньшинств. Поэтому каждый член нашего общества, несущий ответствен-
ность за нравственное формирование подрастающего поколения, должен ак-
тивно и своевременно реагировать на экстремистские проявления, используя 
все предоставленные ему законом средства. 

Принятие всех указанных мер в совокупности, направленных на фор-
мирование у молодежи антиэкстремистской жизненной позиции, а также на 
активное противодействие попыткам «взрослых» экстремистов оказывать 
свое отрицательное влияние на подрастающее поколение, несомненно, будет 
способствовать искоренению идеологической базы экстремизма и, соответ-
ственно, связанных с ним проявлений.  

Рассмотренные меры противодействия молодежному экстремизму и 
связанным с ним проявлениям должны быть дифференцированы, содержа-
тельны и осуществляться в различных регионах России с учетом соответ-
ствующей специфики: территориального устройства России, ее экономиче-
ских, социальных, национальных, конфессиональных и иных особенностей. 
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Философский анализ принципов назначения наказания  

в уголовном праве в России 
 
Одной из самых спорных проблем в теории уголовного права и фило-

софии права  является принцип назначения наказания. Помимо этого, в со-
временном обществе до сих пор дискуссионными остаются вопросы, связан-
ные с формулировкой новых правил, включенных в систему принципов, а так 
же соотношение принципов и общих начал назначения наказания.  

М. Фуко писал: «Необходимость наказания без публичной казни и пыт-
ки сначала выразилась как крик души или негодующей природы; наказывая 
худшего из убийц, нужно видеть и уважать в нем хотя бы одно – человека»1. 

В философии под «принципом» подразумевают исходное положение 
мировоззрения, учения, науки или теории. Но одновременно с этим, принцип 
отражает внутреннее убеждение личности, то есть ее отношение к действи-
тельности. Вообще, принцип выступает центральным звеном, от которого от-
талкиваются нормы, институты, отрасли, а так же вся наука в целом. 

Принципы права – это исходные начала и требования, выражающие 
сущность права в целом и определяющие его общую направленность на ре-
гулирование правоотношений. Их можно рассматривать с точки зрения объ-
ективного и субъективного понимания. С точки зрения объективного пони-
мания они возникают и формируются исторически, закономерно, и не зави-
сят от воли конкретных индивидов. С точки зрения субъективного понима-
ния право, как и нравственность, обычаи, культура является результатом 
творчества людей, так как оно не создается само по себе, а формируется на 
основе устоявшихся правил и норм, конкретным человеком или группой лю-
дей, что тем самым отражает их видение. Искажение же в законе социальной 
действительности делает его малоэффективным.2  
                                                 

1 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.: Ad Marginem, 1999. – 
С. 106-107. 

2 Зайцева Н.В. Философско-культурологический анализ права как диалектического 
социокультурного феномена // В сборнике: Актуальные проблемы формирования и со-
вершенствования норм общественных отношений. Материалы межвузовской научно-
практической конференции. 2006. – С. 44-49. 
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Помимо искажения социальной действительности так же недопустимо 
игнорирование социальных закономерностей при формулировании принци-
пов права, поскольку это может привести к созданию неприемлемой, обще-
ственно вредной правовой системы. Данную ситуацию мы можем наблюдать 
на примере советского уголовного законодательства, в котором отражался 
принцип классовости права. Его повсеместная реализация в советском обще-
стве была сопряжена с грубейшими нарушениями принципов равенства, за-
конности, прав и свобод человека и гражданина. 

В принципах права должны отражаться закономерности общественного 
развития и самого права. Они должны отражать не только особенности обще-
ственного строя, но и общечеловеческие ценности. Кроме того, принципы 
должны отвечать природе человека и современного общества, так как право в 
его истинном понимании отражает не волю господствующего класса, а волю 
общества в целом1.  

Нам необходимо правильно понимать основные цели назначения наказа-
ния. Еще Гоббс писал: «Наказание есть зло, причиненное государственной вла-
стью тому, кто совершением или несовершением какого-либо деяния совершил, 
согласно суждению той же власти, правонарушение, причем это зло причиняет-
ся с целью сделать волю людей более расположенной к повиновению»2. 

Цели назначения наказания и принципы назначения наказания не усту-
пают друг другу по своей важности. Отличие между ними очень незначи-
тельное, оно состоит в том, что в целях заключается социальный смысл кон-
кретного правового явления, его предназначение, а в принципах отражаются 
средства и методы реализации функций этого правового явления. Не редко 
именно из-за неточного толкования принципов назначения наказания в дея-
тельности связанной с применением наказания допускаются значительные 
ошибки, которые влекут за собой чаще всего необратимые последствия. Пра-
вильное понимание и применение принципов назначения наказания позво-
ляют избежать ошибок в регламентации, конкретных вопросов, а так же 
несоответствий между отдельными нормами. В равной мере они важны и для 
судебной деятельности. Избирая меру наказания, суд исходит из принципов 
назначения наказания, и только при таком подходе, в случае точного приме-
нения и соблюдения принципов, избранная мера наказания может быть не 
только формально законной, но справедливой и обоснованной. Еще Шопен-
гауэр говорил: «Воздаяние злом за зло без дальнейшей цели не может быть 
оправдано ни морально, ни каким-нибудь иным разумным основанием»3 

Уголовному праву России присущи следующие принципы: 
1) принцип законности 
2) принцип определенности 

                                                 
1 Там же. 
2 Гоббс Т. Левиафан. – М.: РИПОЛ классик, 2017. – С. 238. 
3 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление − М.: Московский Клуб, 1992. – С. 

327-328. 
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3) принцип равенства граждан перед законом 
4) принцип вины 
5) принцип справедливости 
6) принцип гуманизма 
7) принцип индивидуализации наказания 
8) принцип наименьшего наказания 
9) принцип необходимости. 
В России в настоящее время происходит неудержимый рост преступ-

ности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. Из-за этого права 
многих граждан стоят под угрозой. В этих условиях вряд ли найдется место 
для понимания и милости общества к преступникам. В УК РФ на сегодняш-
ний день были значительно усилены санкции за ряд преступлений. Приме-
ром может служить увеличение срока лишения свободы за умышленное 
убийство без отягчающих обстоятельств. Если ранее предусматривалось ли-
шение свободы на срок от 3 до 10, то сейчас этот срок составляет от 6 до 15 
лет. В целом, современный уголовный закон является более суровым по 
сравнению с уголовными законами прошлого. 

Но стоит помнить о целесообразности применения какого-либо наказа-
ния, так еще Романова С.В. в своей работе сказала: «Целесообразность ши-
рокого использования наказаний без изоляции осужденного от общества оче-
видна, так как содержание граждан в местах лишения свободы обременяет 
бюджет государства, сдерживает решение многих социальных задач»1 

Такие тенденции позволяют нам дать оценку как реальному состоянию 
современного общества, так и отдельных его членов. Следует отметить, что 
только справедливое наказание может достичь своих целей, обеспечить эф-
фективное исправление, частную и общую превенцию. Оно должно пройти 
через сознание осужденного и восприняться, как кара за содеянное. 

Слишком мягкое наказание может подорвать авторитет уголовной юс-
тиции, а так же вызвать у осужденного чувство безнаказанности. В то же 
время, слишком суровое наказание так же подрывает авторитет власти и вы-
зывает у осужденного чувство беззаконности. Именно поэтому в России про-
блема принципов назначения наказания в уголовном праве так часто затраги-
вается философами, необходимо достигнуть равновесия, правильно приме-
нять эти основополагающие положения для того, чтобы преступник претер-
пел негативные последствия своего деяния, а государство обеспечило его за-
щиту и назначение справедливого наказания, ведь каким бы ни был человек, 
мы обязаны обеспечить исполнение его прав и свобод. 

 
 

                                                 
1 Романова С. В. Актуальные проблемы назначения уголовного наказания в виде 

исправительных работ // Концепт. 2014. № 06. – С. 63. 
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Правовой нигилизм как фактор профессиональной деформации 

личности сотрудника полиции в современной  России 
 
Несмотря на активную превенцию делинквентного поведения и кон-

троль над правовым образованием сотрудников органов внутренних дел су-
ществует феномен, сопряженный с правовой безграмотностью полицейских, 
который принято обозначать как правовой нигилизм.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что отсутствие осново-
полагающих знаний в области права у сотрудников внутренних дел   ведет к 
профессиональной и личностной некомпетентности, и, как следствие, данное 
явление исключает возможность использования правоприменения в качестве 
основного метода предупреждения преступления. 

Выявим основные предпосылки правового нигилизма, факторы, влия-
ющие на динамику состояния правового сознания сотрудника, основные эле-
менты и виды нигилизма, возможности и способы нейтрализации феномена 
деструкции правового воспитания сотрудников полиции.   

Впервые в истории западноевропейской философии «нигилизм» как 
самостоятельная дефиниция появляется у мыслителя, представителя немец-
кой классической философии Ф.Г. Якоби. Позднее данный термин инспири-
ровали в своих трудах иные писатели и философы. Так, С. Кьеркегор, родо-
начальник экзистенциальной философии, причиной появления нигилизма 
считал кризис христианства, а также популяризацию «эстетического» миро-
ощущения. В постклассической философии нигилизм был связан с деструк-
тивным аспектом мировоззрения нового времени, сопряженным с индефе-
рентным отношением к протекающим социальным отношениям и явлениям, 
иллюзорностью происходящего и опустошением духовных начал человека. 
 Освальд Шпенглер подчеркивал закономерность и цикличность проявления 
нигилизма; нигилизм, по его мнению, следовал неизбежно за культурным 
рассветом, это виток в развитии цивилизации1.  Отрицание всех ценностей, 
сформированных за тысячелетнюю историю Европы, Мартин Хайддегер рас-
ценивал как усиленное стремление к мировой катастрофе.  

Таким образом, мы можем заметить, что в истории философии нигилизм 
имеет преимущественно негативную оценку, так как нивелирует этический.  
                                                 

1 См. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. 
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В свою очередь, правовой нигилизм – это результат профессиональной 
деформации личности сотрудника полиции, которая представляет собой  
продукт изменения нравственных, психологических и профессиональных ка-
честв, происходящих в силу направленного влияния негативных аспектов де-
ятельности и особенностей среды, в которой работают представители защиты 
и охраны законности и правопорядка. В условиях отсутствия надлежащей 
психологической подготовки усиливается динамика искажения вышепере-
численных особенностей сотрудника.  Деформация ведет к ухудшению про-
фессиональной деятельности и дестабилизирует отношения в рабочем кол-
лективе сотрудника правопорядка. 

Главное условие возникновения правового нигилизма есть представле-
ния людей о том, что законы не исполняются, а наличие коллизий и пробелов 
в праве ускоряет такую тенденцию, поскольку изначально элеменируются 
условия реализации закона. Знание граждан – зачастую ошибочное – о том, 
что за совершение преступления или правонарушения не последуют санкции, 
заставляет человека в дальнейшем совершать поступки и действия, не руко-
водствуясь при этом нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. В этом, на наш взгляд, кроется причина неэффективности право-
применительной деятельности полиции1.  

Иным условием зачастую является то, что законодатель не может четко 
и детально определить границы действия НПА и круг лиц, на которых рас-
пространяются нормы закона. В общем виде они, безусловно, закрепляются в 
«общих положениях», однако отсутствие конкретики влечет своевольное 
толкование и, как следствие, не соблюдение закона. Значительная часть со-
трудников органов внутренних дел не имеют юридического образования, по-
этому профессиональное толкование права не входит в их компетенцию, что, 
как мы уже отметили, выше влечет к неясному, обыденному представлению 
о правовых нормах, ведомственных  и локальных актах. 

Также недостоверное информирование граждан о вновь принятых за-
конах снижает заинтересованность и правовую культура населения, что по-
вышает недоверие к законодателю. 

Теория, выдвигаемая И.А. Ильиным, согласно которой, Россия в силу 
больших масштабов своей территории и сравнительно небольшой плотности 
населения неизбежно должна иметь низкий уровень правовой культуры и 
правового сознания2, по нашему мнению, не способна выдержать критики, 
поскольку именно однородность культурная и религиозная, повышенная 
комьюнитарность обеспечивает если не высокий, то достаточный уровень 
развития права в нашей стране. Но, как мы можем видеть, правовое состоя-
ние по-прежнему нестабильное; однако этот феномен нельзя связывать толь-
ко с территориальными и демографическими особенностями, односторонний 
взгляд не дает четкого и яркого представления о проблеме.  

                                                 
1 Гуляихин В.Н. «Правовой нигилизм в России». Волгоград: Перемена, 2005. С. 280 
2 См. Ильин И. А. О сущности правосознания.  М.: Рарогъ, 1993.  
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Ретроспективный взгляд помогает нам открыть обратную сторону осо-
бенностей права в России: наряду с правовым нигилизмом появляется правой 
идеализм. 

Правой идеализм есть вера в абсолютную и непоколебимую силу пра-
ва. Право в таком случае становится решающим и определяющим фактором 
не только в крупных социальных институтах,  но даже в бытовых отношени-
ях. В данном случае, нигилизм и идеализм являются своего рода коррелята-
ми. Герасимюк М.С и Чигирева Е.О отмечают, что «справедливо и разумно 
говорить о том, что правовой идеализм противоположен правовому нигилиз-
му, но если говорить о причинах появления этих явлений и сопоставлять их, 
то мы глубоко убеждены в том, что для появления скептического и неуважи-
тельного отношения к праву, необходимо в нем прежде всего разочароваться, 
потерять веру в его возможности оказывать положительное влияние на об-
щество и человека в частности»1. 

Необходимо  отметить, что так право приобретает не строго юридиче-
ский характер, а абстрактно-философский, т.е. меняется не только его форма, 
но подменяется сама правовая природа. Нам кажется, что так право  транс-
формируется в мнимую панацею и решительно не способно устранить соци-
альные агонизмы.  

Каким же образом можно повысить правовую культуру сотрудников 
полиции и обеспечить конкретный нормативный характер правопримени-
тельной деятельности?  

Путей устранения правового нигилизма достаточно много: укрепление 
законности; подготовка высококвалифицированных полицейских-юристов; 
повышение уровня общей и правовой культуры; уважительное отношение к 
личности человека, обеспечение его прав и свобод; общая и частная превен-
ция правонарушений и преступлений; правовая реформа и т.д. Но такая де-
виация лежит в основе политики организации деятельности определенных 
силовых подразделений, что процесс витализации живого правового созна-
ния займет достаточно времени, процесс окажется длительным.  

Подводя итог, можно сказать, что правовой нигилизм как фактор про-
фессиональной деформации сотрудника полиции – это отчасти закономер-
ный процесс продолжительной дисфункции нормативно-правовой базы как 
Российской Федерации, так и ведомства в частности, результат отсутствия 
юридической образованность и заинтересованности в анализе правовых ос-
нов профессиональной деятельности. Правовой нигилизм наравне с другими 
факторами и предпосылками профессиональной деформации возможно 
устранить.  Для этого, в первую очередь, необходимо повышение образова-
ния и культивирование этики личности полицейского. 

 
 

                                                 
1 Герасимюк М.С, Чигирева Е.О. «Правовой идеализм и правовой нигилизм как 

причина и следствие». Ижевск, 2015. С. 2 
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Социокультурная идентификации личности 
в современном российском обществе 

 
Условия жизни в современном обществе требуют отношения к лично-

сти как к открытой изменяющейся системе. При этом особое значение при-
обретает процесс социализации, в ходе которой личность пытается иденти-
фицировать себя с определенным социумом, идентифицировать собственные 
ценности и ценности общества. Социокультурная идентификация это виде-
ние себя в конкретной социокультурной группе, это стремление соотнести 
себя с определенными ценностями и идеалами. 

Трудности социализации и социокультурной идентификации особенно 
заметны у детей и подростков. Ситуация, когда подростки не желают соблю-
дать нормы и правила, не желают им подчиняться, в первую очередь прояв-
ляется в их речи, в языке, на котором они говорят. В результате мы наблюда-
ем, как искажаемый «бунтарями» периферийный слой русского языка про-
рывается в ядро языковой системы, формируя негативную тенденцию разви-
тия русского языка. 

Современную молодежь невозможно представить без сленга. По мне-
нию лингвистов, новые сленговые слова возникают естественно, отражая по-
явление новых предметов, вещей, объектов, идей или событий (например, 
компьютерного сленга). Так, распространенное сегодня электронное письмо 
не обучает грамматике и орфографии, оно «укореняет» молодежный сленг. 
Стремительное развитие жизни требует и более высоких скоростей передачи 
информации – подростки начинают сокращать формы литературных и слен-
говых слов, например, говорят «спасиб или спс (спасибо), рил (реально)». 
Л.В. Щерба писал: «Литературный язык принимает многое, навязываемое 
ему разговорным языком и диалектами, и таким образом и совершается его 
развитие, но лишь тогда, когда он приспособил новое к своей системе, под-
правив и переделав его соответствующим образом» 1. 

Сегодня ядро языковой системы просто не успевает адаптировать лавину 
жаргонизмов, избыточных заимствований, сленга. В результате в ядро системы 
проникают периферийные слои языка и вытесняют нормированную лексику. 

                                                 
1 Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. - М., 1957. - С. 110-129 
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Русский язык, к сожалению, получает новые сленговые слова на ан-
глийском языке, не создавая эквивалентов. Таким образом, английские 
названия все больше и больше наполняют русский язык. В настоящее время 
словарь молодежного сленга насчитывает большое количество избыточных 
заимствований. Например: вау, пати, бренд, селфи, драйв и т.д. Молодежь 
привлекает в сленге необычность звучания, эмоциональная окраска. Именно 
в сленге подростки видят возможность идентифицировать свое «я», соотне-
сти себя с определенным сообществом, противопоставить себя миру взрос-
лых и скучных. 

Ничем не ограниченная свобода словотворчества, излишняя демокра-
тизация языка привели к тотально невнимательному, небрежному отноше-
нию к нормам современного русского языка (нормам произношения, ударе-
ния, употребления и написания слов). К сожалению, телевидение, пресса не 
способствуют повышению грамотности и культуры молодежи. Некоторые 
компании в рекламе своей продукции допускают написание слов с ошибками 
(и это не такая уж и редкость), например: «в наличае», «грейфрук», «пони-
дельник», «искуство» и т.д. Опасение вызывает тот факт, что дети и подрост-
ки, не владеющие правилами русского языка в достаточной мере, не замеча-
ют этих ошибок, т.е. им кажется, что это и есть правильная форма. 

Сленг оправдать можно тогда, когда он действительно способствует 
обогащению языка, когда он не вытесняет из ядра языковой системы норми-
рованные литературные слова и выражения. 

Заимствования входят в речь детей и подростков постепенно, не вызы-
вая у них непонимания. Но появляется проблема социокультурной иденти-
фикации личности, т.е. проблема приобщения личности к национальной 
культуре. Смешение языков ведет к смешению культур, а в итоге подросткам 
становится трудно идентифицировать себя как носителя той или другой 
культуры. Например, если русофон называет себя тинейджером, то с какой 
же культурой он себя соотносит? 

Среди представителей старшего поколения смешение языков приводит 
к трудности восприятия и понимания информационных потоков. Неуместное 
использование заимствований затрудняет и замедляет процесс понимания 
услышанного или увиденного. Слова типа мерчендайзер, офтопик, коворкер 
промоутер трудны как для слухового, так и для зрительного восприятия, а 
также для воспроизведения. 

Многие носители и пользователи русского языка убеждены в том, что 
русский язык не очень богат, не очень «велик и могуч», чтобы образовать эк-
виваленты таких заимствований, как, селфи, коучинг, бэкстейдж и т.д. Под-
ростками подобные слова воспринимаются как норма, а для взрослых людей 
они становятся барьерами на пути понимания услышанного или увиденного. 
В итоге, между поколениями намечается процесс постепенного нарушение 
связей, а как следствие – ослабление традиций. 

Чтобы решить проблему социокультурной идентификации, каждый че-
ловек должен понять, что полезно читать достойные книги, знать, что проис-
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ходило и происходит в стране и в мире, нужно больше проводить времени в 
кругу родных и друзей, общаться, не ограничиваться лишь периферийными 
слоями языка. 

Процесс стирания культурных и языковых границ – явление законо-
мерное, которое мы получили в результате глобализации. Но нужно было 
учесть, что в погоне за всем иностранным, мы в какой-то степени утратили 
свою самобытность. Особенно это заметно в языке, ибо язык отражает образ 
жизни и образ мыслей. В результате утрачивается интерес к родному (рус-
скому) языку, русской литературе и культуре, снижается уровень языковой 
грамотности и уровень общей культуры. Очевидно, что в большинстве слу-
чаев можно и нужно обходиться средствами русского языка, не следует при-
бегать к иноязычным элементам, отдавая дань моде. 
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Выявление молодежных группировок 

экстремистской направленности в сети Интернет 
 
Основными источниками информации о фактах размещения в сети Ин-

тернет экстремистских материалов являются заявления и обращения граждан 
и организаций, а также результаты целевого мониторинга сети Интернет. Со-
гласно информации полученной от сотрудников подразделений МВД России 
по противодействию экстремизму в ходе индивидуальных опросов при под-
готовке настоящих рекомендаций, из двух указанных источников информа-
ция поступает примерно в равном соотношении. Также примечательно, что 
около 30% всех заявлений и обращений, поступающих в соответствующие 
подразделения, касаются именно фактов проявления экстремизма в сети Ин-
тернет. 

Мониторинг сети Интернет проводится подразделениями по противо-
действию экстремизму собственными силами. На уровне региональных под-
разделений по противодействию экстремизму ведение мониторинга поруча-
ется отделам, отделениям, группам или определенным сотрудникам.  

На данный момент в распоряжении органов внутренних дел отсут-
ствуют какие-либо автоматизированные системы поиска и мониторинга сай-
тов в сети Интернет, в связи с чем эта работа ведется лично сотрудниками 
подразделений с использованием стандартных технических средств, путем 
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поиска информации общедоступными средствами и визуального осмотра 
страниц сайтов. Данная работа является трудозатратной и требует много 
времени, поэтому задача разработки и применения специальных поисковых и 
аналитических систем является актуальной и перспективной. 

 С другой стороны, личный поиск экстремистских материалов в сети 
Интернет позволяет получать информацию более высокого качества, отсекая 
уже на этапе первичного изучения те случаи размещения материалов, по ко-
торым не представляется возможным установить причастных лиц, а также 
различные неоднозначные ситуации. По информации, полученной в резуль-
тате мониторинга, возбуждается существенно большее количество уголов-
ных дел и принимается иных правоприменительных решений, чем по резуль-
татам рассмотрения заявлений и обращений граждан и организаций.  

Не стоит также забывать и про оперативные источники информации, к 
которым можно отнести сведения, полученные от граждан, оказывающих со-
действие, и результаты иных оперативно-розыскных мероприятий. Из таких 
источников во многих случаях могут быть получены ценные и точные сведе-
ния не только о фактах размещения экстремистских материалов в сети Ин-
тернет, но и непосредственно о разместивших их лицах, местах нахождения 
орудий и средств преступлений, сайтах с ограниченным доступом, которые 
невозможно обнаружить в ходе обычного мониторинга. 

Важным достоинством «русскоязычного сегмента сети Интернет» яв-
ляется существование в нем собственных «гигантов», замыкающих на себя зна-
чительную часть российской аудитории. В первую очередь, имеются в виду по-
исковая система «Яндекс» со всеми своими многочисленными социальными 
сервисами, почтовая система Mail.Ru также с многочисленными дополнитель-
ными сервисами, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Население большинства других стран вынуждено довольствоваться 
услугами, предлагаемыми американскими «Интернет-гигантами» Google, Fa-
cebook, Twitter и т.д. Собственные социальные и поисковые сервисы в других 
странах либо не успели развиться, либо не выдержали конкуренции. Почти не 
зависит от компаний из США только население Китая, в распоряжении кото-
рого имеется полный набор социальных сервисов местного производства. 

С точки зрения правоохранительных органов РФ существование попу-
лярных российских Интернет-сервисов имеет огромное значение, так как 
позволяет при необходимости получать от них информацию о пользователях 
и иные необходимые сведения для пресечения правонарушений. При прове-
дении предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий или 
следственных действий в установленном порядке может быть получено со-
держимое сообщений пользователей. Благодаря этому, в частности, вполне 
достижимой оказывается цель очистки русскоязычного сегмента сети от ма-
териалов экстремистского характера. Если бы собственные «Интернет-
гиганты» в России своевременно не появились, аудитория естественным об-
разом ушла бы в американские системы и тогда получать необходимую ин-
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формацию правоохранительным органам РФ было бы крайне затруднитель-
но, если вообще возможно1. 

Разумеется, при ближайшем рассмотрении иногда оказывается, что 
российские Интернет-компании могут принадлежать полностью или частич-
но офшорным или иностранным структурам, размещать сайты не только под 
российскими доменами и на территории РФ, но и за границей, в том числе и с 
целью их выведения из под российской юрисдикции. Однако их управляю-
щие структуры, как правило, все же располагаются на территории страны, 
вступают в официальную переписку, имеют службы безопасности, уполно-
моченные взаимодействовать с правоохранительными органами.  

Разумеется, многие лица, склонные к нарушению российских законов в 
сети Интернет либо желающие избежать контроля со стороны государствен-
ных органов, тоже это понимают и используют в своей повседневной и/или 
противозаконной деятельности иностранные ресурсы2. Однако большая часть 
российской Интернет-аудитории все же остается в пределах российской 
юрисдикции.  

Наиболее популярными в России социальными сетями являются: 
«ВКонтакте» (www.vk.com) – сеть, насчитывающая по состоянию на 

конец 2013 года более 235 000 000 учетных записей пользователей. Сеть 
принадлежит одноименному ООО «ВКонтакте», офис которого располагает-
ся в Санкт-Петербурге. Компания сотрудничает с правоохранительными ор-
ганами, хотя сотрудниками полиции периодически отмечаются некоторые 
затруднения в установлении контактов с представителями компании и дли-
тельность исполнения запросов.  

«Одноклассники» (www.odnoklassniki.ru) – сеть, насчитывающая по со-
стоянию на конец 2013 года более 210 000 000 учетных записей пользовате-
лей. Сеть принадлежит группе компаний «Mail.Ru Group», головной офис ко-
торой располагается в Москве. Служба безопасности компании активно со-
трудничает с правоохранительными органами. 

«Мой мир@Mail.Ru» (my.mail.ru) – еще одна социальная сеть, принад-
лежащая группе компаний «Mail.Ru Group». Количество учетных записей в 
ней превышает 40 000 000. По некоторым сведениям в будущем возможно 
объединение социальных сетей «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.Ru» в 
единую структуру. 

«Facebook» (www.facebook.com) – наиболее популярная социальная 
сеть в мире, количество учетных записей в которой по состоянию на конец 
2013 г. превышает 1 200 000 0003. Штаб-квартира компании Facebook, Inc. 
                                                 

1 Цыганков П.А. Человеческая безопасность: теоретические споры и ответствен-
ность ученых // Безопасность человека в контексте международной политики: вопросы 
политики и практики. — М. 2011. С. 29. 

2 Коваленко В.И. Ценностные основания консолидации российского общества в 
условиях глобализирующегося мира// Безопасность человека в контексте международной 
политики: вопросы политики и практики. — М. 2011. С.74 

3 http://www.rg.ru/2013/08/27/facebook-anons.html 
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расположена в США в штате Калифорния. Примерно 7 000 000 пользовате-
лей сети указывают, что находятся в России. К сожалению, несмотря на это, 
получить информацию российским правоохранительным органам у компа-
нии весьма сложно. Известно, что за первые шесть месяцев в Facebook, Inc. 
поступил только 1 запрос из России (на фоне 74 000 запросов из других 
стран), но удовлетворен он не был. 

Помимо перечисленных, существует множество иных социальных се-
тей, как общего назначения, так и узкоспециализированных (профессиональ-
ных, образовательных, научных и т.п.); как общемировых, так и региональ-
ных. Наиболее полный список социальных сетей имеется в электронной эн-
циклопедии «Википедия». 

В результате в современном Интернете существует колоссальное коли-
чество разнообразных сайтов. По состоянию на декабрь 2013 года в сети 
находилось около 861 000 000 отдельных сайтов, причем, прирост только за 
один месяц составил более 75 000 000 единиц. 

 С точки зрения борьбы с распространением экстремистских материа-
лов интерес к отдельным сайтам ограничен практическими вопросами: где, 
кем и на чье имя зарегистрирован домен, где физически размещен сервер, кто 
администрирует сайт, кто посещает сайт, где именно размещен экстремист-
ский материал – в статическом разделе сайта или в динамическом, кем имен-
но размещен материал – владельцем сайта или посетителем, имеет ли сайт 
статус средства массовой информации, возможно ли получение информации 
о сайте и лице, разместившим экстремистский материал. От решения этих 
вопросов зависит возможность пресечения распространения экстремистских 
материалов и привлечения виновных лиц к уголовной или административной 
ответственности. 
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Основные направления интерпретации политического лидерства 

 
На протяжении многих лет ученые и известные общественные деятели 

уделяли особое внимание изучению политической сферы общества. Это 
наиболее важная часть жизни социума, которая состоит из различных инсти-
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тутов и организаций. Как сфера управления обществом, она сосредотачивает 
в своих руках властные полномочия,  с помощью которых способна интегри-
ровать деятельность различных социальных групп. Одним из основных ее 
элементов  является государство. Это социальный феномен, который  также 
нуждается в сильном административном аппарате. Здесь возникает необхо-
димость в  таком субъекте, который сможет воздействовать на окружающих 
для достижения поставленных перед государством целей, удовлетворяя при 
этом потребности общества.   

Лидер – это лицо, которое правомочно принимать решения за опреде-
ленное объедение либо общество в целом, отстаивая интерес социума. Важ-
но, что прежде чем брать ответственность за различные сообщества, он дол-
жен состояться как личность. Уметь контролировать свое поведение, быть 
мотивирующим звеном для окружающих. Осознанная четкая собственная по-
зиция, поставленные перед собой цели и их достижение – это важный пока-
затель того, что лицо сможет требовать того же от всех остальных людей, 
быть примером для них. Быть лидером - это сложная и кропотливая работа, 
ибо необходимо изо дня в день совершенствовать свои личностные качества, 
которые были заложены с рождения и приобретены в ходе социализации. 
Важность роли лидерства возрастает в политической сфере. Политическое 
лидерство тесно связано с постоянным доминирующим влиянием определен-
ного субъекта на все общество. Он способен изменять ход событий и направ-
ленность политических процессов. Напротив, при невыполнении  политиче-
скими лидерами своей социальной роли  происходит деформация отношения 
народа к политике, изменяется внутренняя организация различных политиче-
ских объединений, что может привести к нестабильному развитию государ-
ства. Во многих странах политическое лидерство есть существенный, хотя 
отнюдь не всесильный элемент в панораме общественной жизни. Лидеры 
наиболее значимых государств, политических партий и движений обладают 
таким влиянием, что о них знают во всех уголках Земли1. Без учета мнения 
населения, глубокого знания проблем уровня жизни, внутренней организации 
социальных институтов сложно выдвигаться на место политического лидера. 
Особую роль играет имидж политика: он должен быть максимально прибли-
жен к самой личности  и обязательно должен учитывать ожидания общества. 
Немаловажно добиться интереса и доверия народных масс.  

В современном обществоведении существует несколько подходов к 
определению политического лидерства.  К ним относятся: 

1. Определение лидерства как влияния на других людей. Лидерство - 
это влияние, авторитет, власть и контроль над другими. Однако не любое 
влияние обеспечивает лидерство. Для него характерны три особенности: во-
первых, чтобы влияние было постоянным. К политическим лидерам нельзя 
причислить людей, оказавших разовое воздействие на политические процес-

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Политология (базовый курс). М.: Юридический институт МИИТа, 

2015. 302 с. 
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сы; во-вторых, руководящее воздействие лидера должно осуществляться на 
всю группу, организацию, общество; в-третьих, влияние политического ли-
дера опирается на авторитет, доверие его сторонников, признание правомер-
ности руководства. 

2.  Лидерство – это управленческий статус, социальная позиция, свя-
занная с принятием властных решений, это руководящая должность. Такая 
интерпретация лидерства вытекает из структурно-функционального подхода, 
предполагающего рассмотрение общества как сложной, иерархически органи-
зованной системы социальных позиций и ролей. Занятие в этой системе пози-
ций, связанных с выполнением управленческих функций (ролей) и дает чело-
веку статус лидера. Иными словами, лидерство - это положение в обществе, 
которое характеризуется способностью занимающего его лица направлять и 
организовывать коллективное поведение некоторых или всех его членов. 

3. Политическое лидерство – это особого рода предпринимательство, 
осуществляемое на политическом рынке, при котором политические пред-
приниматели в конкурентной борьбе обменивают свои программы решения 
общественных задач и предполагаемые способы их реализации на руководя-
щие должности.   

4. Политический лидер – это символ общности и образец политическо-
го поведения группы, способный реализовать ее интересы с помощью власти. 
Причем данное определение особо подчеркивает первостепенную значи-
мость субъективных качеств политического лидера и утверждает, что лидер-
ство создается стихийно, самим народом1. 

Политические лидеры должны обладать определенным кругом качеств, 
которые будут ориентиром при осуществлении своей деятельности. Необхо-
дима  полная отдача окружающим. Всегда привлекают энергичные, состояв-
шиеся как личность люди. Поэтому хочется видеть в роли политического ли-
дера именно того человека, который сможет отстоять свою точку зрения, 
максимально удовлетворить потребности людей. Ведь общество изменчиво, 
оно находится в постоянном движении, и случаются различные ситуации, 
вплоть до критических, когда необходимо волевое решение, которое будет 
ориентироваться в первую очередь на  интересы населения. 

Анализируя исследования ученых относительно качеств лидера, можно 
выделить некоторые из них: 

1) он должен быть эталоном поведения для всего общества; 
2) должен синтезировать в себе все необходимые качества лидера для 

того, чтобы быть способным вести за собой население; 
3) знать методы работы с различными группами людей; 

                                                 
1См: Буренко В.И. Политология: учебник. 2-е изд. М.: КНОРУС, 2013; Василенко И.А. 

Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2016; Туронок С.Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для ба-
калавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016; Соловьев А.И. Политология: учебник. М: 
Аспект-Пресс, 2014. 
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4) хорошо разбираться в тактических приемах осуществления полити-
ческой власти, по максимуму быть осведомленным в деталях развития всех 
сфер общественной жизни; 

5) выдвигать новые идеи в своих программах, отказывая устаревшим 
положениям; 

6)  быть интеллектуально подкованным, обладать широким кругозором, 
быть эрудированным, способным анализировать процессы, происходящие в 
социуме; 

7) несомненно, важна культура речи и  презентабельный внешний вид. 
Политический лидер – это авторитетный член общества, организации, 

социальной группы, влияние которого позволяет ему играть главную роль в 
принятии решений в политическом процессе в конкретной ситуации. Сово-
купность различных подходов к определению политического лидерства поз-
воляет увидеть его разнообразные аспекты, однако сущность его природы 
невозможно познать без научного анализа1. 

 В современной науке выделяют два аспекта лидерства: формальное и 
неформальное. В зависимости от занимаемой должности выделяют формаль-
ный тип, где с помощью административных полномочий лидер способен 
влиять на деятельность своих подчиненных. Неформальный тип характери-
зуется авторитетом лидера, способностью выполнять управленческую роль с 
одобрением и признанием социальных групп. На практике сочетание данных 
типов встречается редко. Хотя эффективное политическое управление – это и 
есть правильное соотношение руководства и лидерства, подкрепленного ав-
торитетом со стороны общества. По сути дела, лидер в политической сфере 
должен не только подкреплять свою деятельность документами, но и творче-
ски реагировать на внешние факторы развития окружающего мира, уметь ра-
зумно оценивать сложившуюся обстановку и находить наиболее верный спо-
соб решений различного рода проблем. Политическое лидерство – процесс 
постоянного приоритетного и легитимного влияния на объект политики (об-
щество, организацию или группу) авторитета одного или нескольких лиц. 
Политическое лидерство основано на способности политического лидера по-
нимать мотивы деятельности различных социальных групп, учитывать их 
интересы при осуществлении политического курса, воздействовать на основ-
ных политических акторов, убеждать людей. Политическое лидерство связа-
но с отношениями классов, наций, государств. Основные черты – постоян-
ство влияния, его распространение на всю группу (организацию, общество), 
однозначная направленность воздействия от лидера к членам группы, опора 
не на прямое применение силы, а на авторитет или признание правомерности 
руководства. В то же время характер и тип осуществления политического 
лидерства зависит от состояния и уровня развития социальной группы, орга-
низации или общества в целом2. 

                                                 
1 Огородников В.П., Сидоров Н.М. Политология: учебное пособие. СПб, 2014. 272 с. 
2 Авцинова Г.В. Политическое лидерство // Государство и право. 2015. № 4. С. 5. 
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Таким образом, политическое лидерство занимает особое место в раз-
витии общества. Необходимость  установления партнерства между полити-
ческой и остальными социальными сферами обусловлена тем, что социум не 
сможет сам эффективно регулировать свою деятельность, поэтому без лидера 
нельзя обойтись, но в его силах создать все условия для благоприятного су-
ществования такого социального института. 

 
 

Широбокова Арина Олеговна, 
курсант 1 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Якуба Альберт Владимирович, 
старший преподаватель кафедры философии и социологии 

Краснодарского университета МВД России,  
                                                                              кандидат социологических наук 

 
Влияние кинематографии на сознание и поведения людей 

 
В настоящее время не вызывает сомнений повышенное влияние кине-

матографии и ее роли в жизнедеятельности общества. Главная задача искус-
ства кино – сублимация чувств, воли, эмоций, страстей и эмоционального 
взгляда. Массовая культура кино все больше и больше уподобляется рекла-
ме, с ее моментальной сменой эмоций, зазывностью, эмоциональным шанта-
жом и стремлением подчинить себе потребителя. Телевидение за определен-
ное вознаграждение занимается пропагандой косметики, моды, мебели, ав-
томобилей. Одним словом, навязывают обществу определенный образ жиз-
ни, образ чувств, модель психологической и социальной реакции, систему 
мировоззрения.  

М. Маклюэн относит кино к «горячим» средствам масс-медиа, т. е. к 
таким, которые полностью овладевают зрительским восприятием и застав-
ляют зрителя идентифицироваться с героями фильма, а иногда и с самой ки-
нокамерой. 1 

В современности, кино – сильнейшее средство пропаганды. Мы вольно 
или на уровне подсознания зачастую подражает киногероям. Именно поэто-
му в свое время Иосиф Виссарионович лично просматривал каждый фильм 
перед тем, как выпустить его в прокат. Он хорошо понимал, какое влияние 
кино оказывает на эмоции людей, формируя их взгляды на жизнь, а также 
выступая в роли идеологического фактора, оказывая сильнейшее влияние на 
формирование определенного типа мышления зрителей.  

Какие функции выполняет кино? 
 

                                                 
1 Кино и общество (электронный ресурс): http://psyfactor.org/kinoprop/kino3.htm 
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Познавательная Познавательная функция кино заключается в распростра-
нении информации, передаче знаний людям. В советском 
кинематографе было очень много образовательных филь-
мов и программ. Обучали английскому языку, испанско-
му, немецкому. Была программа «Очевидное – невероят-
ное», где в доступной форме рассказывалось о последних 
достижениях науки и техники. Также к таким программам 
можно отнести «Галилео» (последняя серия: 22 мая 2015 
г), «Хочу знать» (последняя серия: 1 марта 2013 г), «Как 
это сделано» и др. 

Воспитательная Формирование общественного мнения. Воспитательная 
функция является продолжением познавательной. 

 Эстетическая Пропаганда прекрасного – эстетическая функция. Такие 
программы и фильмы показывают по каналу «Культура». 
Например, «Мировые сокровища культуры». На этом ка-
нале часто показывают спектакли, балет, концерты клас-
сической музыки, выставки картин. Эстетическая функ-
ция также способствует формированию вкусов и моды. 

Коммуникативная Помогает общению людям, дает возможность людям 
встречаться в студии и обсуждать различные темы: музы-
ку, фильмы, коммунальные проблемы и т.д. 

Идеологическая Очень четко просматривалась в советских фильмах. Ве-
лась пропаганда любви к Родине, к своей стране. 

 
Кино может воздействовать даже на моду, на женское тело. В 50-е годы 

прошлого века звездой кино была Мэрилин Монро. Она была среднего роста, 
нормальной комплекции (по нашим современным параметрам даже полной), 
блондинкой. Все старались походить на нее, хотели иметь такую же фигуру. 
Затем была Одри Хепберн, Мадонна, Кейт Мосс. В 2000 годах на экранах по-
явилась Анджелина Джоли. Она высокая, худая. Теперь многие девушки ху-
деют, калечат себе жизнь, только потому, что на экране появилась мода на 
«худышек»1. 

                                                 
1 Как менялись стандарты женской красоты (электронный ресурс) : 

http://russian7.ru/post/kak-menyalis-standarty-zhenskoy-kraso/ 
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Рисунок 1. Стандарты женской красоты за последние 60 лет. (снс) 

 
Положительное или отрицательное влияние фильмы оказывают на ра-

зум и поведение людей? 
  Были проведены специальные исследования, целью которых было вы-

явление воздействия различных жанров на психику людей и его организм в 
целом.1 Оказалось, что просмотр боевиков и триллеров, которые содержат 
большое количество сцен жестокости и насилия, пагубно влияют на его здо-
ровье. В то время как просмотр комедий играет положительную роль. Про-
смотр комедий – отличное лекарство для борьбы со стрессовыми ситуация-
ми. Самым важным здесь является не сдерживать собственных чувств.  

С научной точки зрения это объясняется тем, что во время смеха в ор-
ганизме происходит выработка «гормона счастья» - эндорфина, который 
улучшает настроение и помогает победить депрессию2.                        

Положительное влияние. 
• Телевидение как средство массовой информации удовлетворяет наши 

потребности в получении информации; 
• Взаимное информирование властей и граждан о чем-либо; 
• Снимает социальное напряжение; 
• Некоторые специализированные каналы: Discovery или National 

Geographic увеличивают знания ребенка в определенной области посред-
ством телепередач.  

• Кино освобождает зрителя от напряжений прошедшего дня, от чув-
ства тоски, вины, страха.  

• Определенная категория фильмов может помочь познать себя и окру-
жающих, значит – улучшить себя и свою жизнь.  

                                                 
1 Влияние фильмов на психику человека (электронный ресурс) : 

http://psychology.snauka.ru/2014/05/2957 
2 Что такое эндорфин (электронный ресурс) : http://fb.ru/article/282076/kak-vyizvat-

vyibros-endorfinov-v-organizme-osobennosti-i-interesnyie-faktyi 
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• Многие фильмы позволяют узнать большое количество интересной, 
полезной информации. 

Негативное влияние. 
• Человек, который смотрит телепередачи, глубже воспринимает ин-

формацию. Он более остро воспринимает чувство радости или страха. Пси-
хика такого человека более сильно подвержена процессу торможения и воз-
буждения; 

• «Зомбоящик» (Обозначает отупляющее действие телевизионных про-
грамм, используемых властями или рекламодателями товаров и услуг для 
промывания мозгов населению в целях создания определенного, нужного им 
общественного мнения или потребительского поведения)1 

• Стирание границ реальности; 
• Убийство или насилие на экране не вызывает чувства страха или от-

вращения. Убийства – экранная реальность.  
• На телевидении появился разврат, вседозволенность, сексуальные 

сцены, насилие, агрессия.  
• Современное ТВ представляет собой нечто вроде зеркала. Телешоу, 

такие как «Говорим и показываем», «Дом-2», «Камеди Клаб» развращают 
молодежь. 

• Ребенок более, чем взрослый подвержен влиянию, им легче управ-
лять. Через мультфильмы легче заложить в его мозг моральные ценности.  

Можно показывать добрые, советские мультики: «Аленький цветочек», 
«Кот Леопольд», «Крошка Енот». А можно - «Гриффины», «Спанч Боб», 
«Симпсоны». Они травмируют детскую психику. После этих мультфильмов 
детям снятся кошмары. Также, не последнюю роль в мультиках играет ско-
рость смены кадров. Раньше мультфильмы и сказки были неторопливые и 
спокойные, теперь же дети не успевают следить за сюжетом, события очень 
быстро сменяют друг друга, что способствует возбуждению нервной систе-
мы. В настоящее время по телевизору практически не показывают добрых и 
поучительных мультиков.  

Вот что пишет по этому поводу В.А. Бачинин2 : «В условиях отсут-
ствия зрелого и влиятельного гражданского общества остаточные формы 
детского ТВ погрузились в стихию анемии и достаточно быстро трансфор-
мировались в орудие интервенции безнравственности в жизненный мир дет-
ства». 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Народное название телевизора (электронный ресурс) : traditio.wiki›ЗОМБОЯЩИК 
2 В.А. Бачинин – Профессор, доктор социологических наук, действительный член 

Академии гуманитарных наук  
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Категория 
фильмов 

Название Личный отзыв о наиболее современном 
фильме

Грустные 
фильмы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 «Хатико: Самый верный 
друг» (2009); 
1.2 «Белый Бим, черное ухо» 
(1977); 
1.3 «Дневник памяти» (2004);
1.4 «Достучаться до небес» 
(1997); 
1.5 «Три товарища» (1938). 
 

Один их тех фильмов, которые посмот-
рев один лишь только раз, остаются в 
памяти надолго. До такой степени тро-
гательный и пробирающий до слез 
фильм, что невозможно без слез смот-
реть как преданный пес ждет своего хо-
зяина. После просмотра этого фильма 
сложно сдерживать эмоции. 
Вывод: зачастую, если человек про-
смотрел грустный фильм, то после про-
смотра он будет плохо спать, нервни-
чать, бояться, переживать другие нега-
тивные эмоции, часто не находя причи-
ну такого своего состояния.  
Но с другой стороны, просмотрев 
грустный фильм, можно, наоборот, «от-
бросить от себя» плохие эмоции, попла-
кать и как бы очистить душу от негатива.

Комедии   2.1 «1+1» (2011); 
2.2 «Белые цыпочки» (2002); 
2.3 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
(1965); 
2.4 «Брюс Всемогущий» 
(2003); 
2.5«Одноклассники» (2010). 

Фильм «Один плюс один (1+1)» остав-
ляет после просмотра потрясающие 
эмоции, дает мощный заряд жизненных 
сил и веру в людей. После просмотра 
становится так светло и легко на душе. 
Казалось бы: как может быть смешно, 
если фильм о парализованном человеке, 
который не чувствует своего тела ниже 
шеи? Но получилось действительно 
здорово: смешно, трогательно, душевно. 
Вывод: Комедии улучшают эмоцио-
нальный фон и помогают преодолеть 
стресс, хоть и ненадолго. Эмоции, кото-
рые возникают в ходе просмотра коме-
дии, делают нас добрее и отзывчивей, 
что находит свое отражение в жизни 
каждого. Также просмотр комедий рас-
ширяет кровеносное русло на 22%. Что 
напрямую связано со смехом.1 

Ужасы и пси-
хиатрические 
триллеры 

3.1 «Омерзительная вось-
мерка» (2015) 
3.2 «Мальчик в полосатой 
пижаме» (2008); 
3.3 «Заклятье» (2013); 
3.4 «Ад каннибалов» (1980); 
3.5 «Пила» (2004); 

Фильм демонстрирует насилие и боль. 
Ужасен тем, что много кровавых сцен. 
«Омерзительная восьмерка» вызывает 
только отвращение и страх за жизни 
людей. 
Вывод: Фильмы ужасов вызывают у че-
ловека страх, ужас. Психологи сходятся 
во мнении, что люди, смотрящие филь-
мы жанра «Ужасы», более агрессивные. 
С каждым годом количество таких лю-
бителей растет. 

                                                 
1 Влияние жанров кино на поведение людей (электронный ресурс) – URL: 

http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/209407-films 
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Жизнеутвер-
ждающие 
фильмы, кото-
рые дают силы 
идти вперед 
и добиваться 
цели 

4.1 «Движение вверх» (2017) 
4.2 «Достучаться до небес» 
(1997) 
4.3 «Форрест Гамп» (1994) 
4.4 «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» (2013) 
4.5 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (2008 
г) 

«Движение вверх» - это один из тех 
фильмов, которые хочется пересматри-
вать. Он действительно рождает в душе 
русского человека, и самое настоящее 
переживание, и какое-то воодушевле-
ние, и самое, главное, гордость за свою 
страну. Конечно, этот фильм вызывает 
бурю эмоций, персонажи фильма как бы 
передают  силы идти вперед  и никогда 
не сдаваться. 
Вывод: Есть такое особое кино – окры-
ляющее. Оно как кислород. После его 
просмотра хочется жить на полную ка-
тушку, любить и быть лучше. Это 
и действительно глубокие киношедев-
ры, которые перевернули все внутри 
у миллионов людей. 

Фильмы, спо-
собные изме-
нить сознание, 
мировоззрение 

5.1 «Жизнь прекрасна» 
(1997) 
5.2 «Меланхолия» (2011) 
5.3 «Жизнь Пи» (2012) 
5.4 «Аватар» (2009)  
5.6  «Амели» (1998)  
5.7 «Земляне» (2005) 

Здесь я сделаю исключение и рассмот-
рю фильм 20 века «Жизнь прекрасна» 
Фильм чудесный, потрясающий, вол-
нующий! Несмотря на такую страшную 
тему (Вторая Мировая Война), фильм 
оставляет в душе светлые чувства – 
столько любви в нем заложено. После 
просмотра я осталась в восторге от того 
на что, способен человек ради любви! 
Весь фильм построен на контрастах – во 
время просмотра вас ждет и беззабот-
ный смех и горькие слезы. Один фильм, 
и вся гамма чувств! Он действительно 
закладывает в сознании людей светлые 
чувства, учит добру, любви, бесконеч-
ной заботе, демонстрируя бескорыст-
ную помощь и отважные поступки ради 
своих любимых и близких.  Преклоня-
юсь перед создателями этого шедевра! 
Вывод: данные фильмы по статистике 
Топ – 10 являются шедеврами кинема-
тографа. 
 Все эти фильмы имеют глубокий 
смысл, каждый имеет неповторимый 
стиль и присутствует проблематика. 

 
Замечу, что мозг человека ученые делят на несколько категорий: 
• Сознание; 
• Подсознание; 
• Бессознательное. 
 Если смотреть на примере причинно-следственной связи, просмотр 

фильмов ужасов, триллеров и боевиков, в том числе и передачи с насилием 
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откладываются в бессознательный отдел мозга. Именно оттуда идут и кон-
фликты в семье, и желание рукоприкладства, и агрессивное поведение. Все 
уровни сознания взаимосвязаны. Если посмотреть любой фильм с негатив-
ным содержанием, то человек может «подсесть» на такую категорию филь-
мов. Таким образом, человек подпитывается страхом, одновременно подпи-
тывая и собственное поведение. 

Если смотреть комедии, то лучше старых времен, так как современные 
комедии обычно демонстрируют пошлость, азарт, даже насилие, что развра-
щает молодежь. Многие со мной согласятся, что немало современных филь-
мов, телепередач закрепляют неправильные стереотипы, меняют мировоз-
зрение совсем не в то русло: Например, «Дом 2» - не закладывает в людях 
ничего доброго, не показывает чувство настоящей любви, а сильно развраща-
ет людей, убивает семейные ценности, что портит общение между членами 
семьи, друзьями, любовной парой и т.п. Именно такие фильмы, сериалы, реа-
лити-шоу и удерживают стереотипы, что женщины глупее мужчин или не 
разбираются в технике, что мужчина при встрече с женщиной сначала думает 
о том, как бы с ней переспать.  

Мною был проведен опрос по категориям фильмов при помощи анкет. 
В исследовании принимали участие 71 человек, возрастная категория 15 – 30 
лет. В анкете присутствовал всего один вопрос: «Какой жанр фильма Вам 
нравится?»  

 
Какие фильмы нравятся? Ответ в % 
Комедии 15.6 
Короткометражные фильмы 3.1 
Криминал 21.9 
Мелодрамы 0 
Мистика 25 
Мультфильмы 6.3 
Научные фильмы 9.4 
Реалити-шоу 0 
Ток-шоу 0 
Триллеры 18.8 
Мюзикл 0 
Семейные фильмы 0 
Спорт 10.3 
Ужасы 51.3 
Фантастика 20.5 
Фильм – нуар 0 
Фэнтези 10.3 
Эротика 7.7 
 Подводя итог, можно сказать, что особой популярностью пользуются 

мистика, после которой следуют криминал, триллеры и комедии. Молодые 
люди отдают предпочтение кино, которые оказывают сильное эмоциональ-
ное воздействие. Причем им неважно, основаны ли такие фильмы на реаль-
ных фактах или же являются вымыслом.  
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В заключении хочется сказать, что просмотр фильмов с положитель-
ным сюжетом, благоприятно сказывается на психологическом состоянии че-
ловека. Данный прием широко используется в психотерапии и носит назва-
ние кинотерапия. Кинотерапия является приемом воздействия на психику че-
ловека при помощи просмотра фильмов, а также его последующего обсужде-
ния и осмысления. Для такого вида лечения используются разные жанры, 
кроме фильмов – ужасов. Выбирают категорию фильма, которая бы полно-
стью соответствовала поставленной цели и задачам.1 
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Влияние специфики военного учебного заведения 

на развитие личности курсанта 
 
Актуальность данного исследования, определяется потребностью 

научного анализа процесса адаптации и развития личности курсанта в новых 
для них условиях жизни в закрытом военизированном учебном заведении и 
формирования личности профессионала в специфическом роде деятельности. 

Учеба в военном вузе является одним из тех видов деятельности, кото-
рая несет в себе не только большую интеллектуальную и физическую нагруз-
ку, но и нервно-психическую. Адаптация в данном случае имеет различные 
направления, исходя из видов жизнедеятельности курсанта. Военно-
профессиональная деятельность включает в себя сложный комплекс разно-
образных сфер, от боевой подготовки и несения дежурства до эксплуатации и 
обслуживания оружия и военной техники. Учебная и служебная деятельность 
курсантов протекает в достаточно специфичной социокультурной среде, ко-
торую определяют множество факторов, от казарменного положения и но-
шения военной формы одежды, до строгой регламентации служебного вре-
мени, из этого следует, что их сознание и поведение значительно меняются 
под воздействием военно-социальной среды. 

                                                 
1 Что такое кинотерапия? : http://artlig.com/ob-art-terapii/kinoterapiya 
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Нам представляется важным рассмотреть особенности социокультур-
ной среды, в которую попадает курсант, как инструмента развития личности, 
его мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния специфики во-
енного учебного заведения на развитие личности курсанта.  

Задачи исследования: 
исследовать специфику обучения в военном вузе; 
провести эмпирическое исследование, направленное на выявление со-

циально-демографических характеристик, влияющих на развитие личности и 
процесс адаптации курсанта в военном вузе 

Методы исследования: анализ научных источников, анализ личных дел 
и учебной документации, социометрия. 

В процессе исследования была сформулирована следующая гипотеза 
исследования: на протекание процесса развития личности и процесса адапта-
ции курсанта в военном вузе оказывают следующие социально-
демографические характеристики – возраст, социальное происхождение, 
наличие средне-специального образования, а также опыт военной службы. 

В результате проведенного теоретического анализа и эмпирического 
исследования мы пришли к следующим выводам. 

Специфика военного учебного заведения, в той или иной степени, ока-
зывает влияние на всех обучаемых. Особенность специфики высшей военной 
школы заключается в том, что под ее комплексным воздействием происходит 
интенсивный процесс изменения личности курсантов1. 

«Ближним кругом» бытия становится, в данных условиях, курсантская 
субкультура. Новички оказываются сразу вовлеченными не только в учебный 
процесс, а также в процесс военно-профессиональной деятельности, особых 
специфических отношений внутри военного коллектива. Помещенные в 
строгие рамки казарменного режима, они учатся сплоченности и строгой 
дисциплине. Находясь на казарменном положении, им предстоит выполнять 
все обязанности военной службы, предусмотренные уставами, распорядком 
дня и программой обучения2. 

Основным принципом взаимоотношений между военнослужащими яв-
ляется принцип единоначалия и строгой субординации, обучающие курсан-
тов выполнять приказы и приказания командиров, оказывать уважение стар-
шим и соблюдать правила воинской вежливости.  

Служебные трудности закаляют характер курсанта, учат взаимоотно-
шениям в мужском коллективе, развивают находчивость и умение быстро 
принимать решения. 

                                                 
1 Бодалев А. А. Специфика социально-психологического подхода к пониманию 

личности. - СПб.: Питер, 2000. - С. 336-344. 
2 http://mirznanii.com/a/23041-5/adaptatsiya-kursantov-k-voenno-uchebnoy-deyatelnosti-

5 
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Сильное воздействие оказывает уставная организация службы и стро-
гая регламентация времени распорядком дня, сила воздействия которого 
проявляется в детальности его регулирования, когда военный институт не 
оставляет места для проявления свободы действий, заставляя курсантов за-
ниматься полезной деятельностью.  

Коллектив оказывает большое влияние на развитие направленности 
личности будущего офицера. Развиваются общие коллективные стремления, 
интересы, мотивы поведения, становится более прочной профессиональная 
направленность. Существование особого чувства замкнутой общности, кото-
рое связывает курсантов одного подразделения1. 

Человек входит в специфическую военную среду со своими целями, 
ценностями, взглядами, но военная организация предъявляет к нему свои 
требования, устанавливает правила, влияя на формирование личностных осо-
бенностей обучающихся.  

Ограниченные условия быта в закрытом военном учреждении развива-
ют такие качества, как патриотизм, товарищество, чувство долга и взаимовы-
ручки, дисциплинированность. Таким образом, прохождение через «тяготы и 
лишения» курсантской жизни является обязательным условием становления 
настоящего офицера. При этом первокурсники осваивают такие условия не 
сразу. Они вынуждены приспосабливаться к условиям армейского быта, не 
осознавая значимости данной организации для функционирования системы в 
целом, при том, что освоение социальных практик деятельности и норм вза-
имодействия военного сообщества приобретает главенствующее значение в 
адаптации будущих офицеров. 

Не маловажное значение, в условиях тотального института, для разви-
тия личности курсанта играет военная форма, выступающая продолжением 
институциональных правил, принятых в данном социальном пространстве. В 
первую очередь она выполняет функцию регламентации поведения, не впи-
сываясь в круг тех социальных практик, которые новичок еще демонстрирует 
в своем поведении и для которых в качестве главного источника выступает 
его гражданская жизнь. Среди воинского подразделения форма уравнивает 
военнослужащих, делая индивидуальность менее значимой перед лицом кол-
лектива. Она отделяет статус курсанта от статуса командира и символически 
закрепляет статусные различия. При всем этом военная форма является кана-
лом, благодаря которому новичок начинает вписываться в новое социальное 
пространство. Но прежде всего военного человека отличает, не форма одеж-
ды, а образ мыслей и способность четко и хладнокровно действовать в той 
или иной обстановке. 

Эмпирическое исследование, проводимое на курсантах первого курса, 
показало, что наибольшее влияние на развитие личности и адаптацию кур-
сантов к новой военной действительности оказывает их возраст, социальное 

                                                 
1 Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: МГУ, 

1991. – С. 91. 
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происхождение и тип оконченного до поступления учебного заведения. Бо-
лее высокими оказались показатели динамики развития у лиц, окончивших 
техникумы, из чего следует вывод о том, что опыт обучения в среднем спе-
циальном учебном заведении играет одну из ключевых ролей. 

Особое внимание обращают на себя особенности быстроты протекания 
процессов развития личности курсантов, имеющих различное отношение к 
военной службе до поступления, от обычной гражданской молодежи до 
бывших военнослужащих срочной службы и суворовцев. Исследования 
наглядно показали, что быстрее всего и легче адаптируется к условиям обу-
чения в военном вузе именно гражданская молодежь. По сравнению с лица-
ми, проходившими военную службу в войсках или обучавшихся в средних во-
енно-профильных учебных заведениях их адаптационный процесс проходит 
куда стремительнее, причем в прошлом кадеты и суворовцы показали резуль-
тат выше, чем бывшие армейские солдаты. Трудности, в частности в учебе, 
можно объяснить длительным перерывом и утратой или полным отсутствием 
опыта в учебной и умственной работе, необходимого при обучении в высшем 
военном учебном заведении лицами, прошедшими срочную службу. 

Подводя итоги исследования можно заключить, что социально-
демографический статус свидетельствует о лучшей адаптации (и более ин-
тенсивного личностного развития) курсантов более младшего возраста, из 
семей военнослужащих и окончивших военно-профильные средние учебные 
заведения. При этом не имеющих опыта военной службы, а также с более 
высокими показателями в учебе.  

Ускорение процессов адаптации и выявление факторов влияния специ-
фики военного учебного заведения на развитие личности курсанта, являются 
чрезвычайно важными задачами. От быстроты протекания этих процессов 
зависят текущие успехи курсантов и их профессиональное становление, как 
специалистов в своей области.  

Однако следует помнить, что профессионализм военной службы не са-
моцель, а всего лишь средство решения стратегической задачи – обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации. 
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Обеспечение правопорядка на спортивных мероприятиях сотрудниками 

ОВД в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу в России 
 

Все государства мира, в той или иной мере, принимают участие в меж-
дународных спортивных мероприятиях. Огромное количество групп людей 
вовлечено в этот процесс. Спортсмены и зрители, учредители соревнований, 
спортивные чиновники и обозреватели, служащие министерств и ведомств и 
просто граждане – практически все ощущают на себе воздействие различных 
спортивных соревнований или имеют косвенное отношение к ним.1 

Спорт  пропагандирует здоровый образ жизни, а это - имеет очень важ-
ное значение для экономики и обороноспособности любого государства. По 
этой причине в большей части государств реализуется государственный кон-
троль над спортом путем принятия регламентирующих нормативно-правовых 
актов, воплощения в жизнь разного рода программ и обеспечения финансиро-
вания. В связи с этим, на международной арене спорт, как весомое мировое яв-
ление, несомненно, может решать и некоторые политические задачи. 

Известно, что одна из самых важных задач правоохранительных орга-
нов - защита и обеспечение правопорядка. Говоря об обеспечении безопасно-
сти на массовых спортивных мероприятиях, мы понимаем, что имеем дело с 
большим количеством людей и огромной вероятностью конфликтных ситуа-
ций, опасных для простых граждан, лиц осуществляющих охрану обще-
ственного порядка, а также для участников соревнований. Поэтому сотруд-
ники ОВД должны быть наиболее бдительны и готовы нести службу в чрез-
вычайных ситуациях.  По причине агрессивного поведения лиц, являющихся 
организаторами или  участниками противоправных действий, наносится 
ущерб так же и спортивным объектам, зданиям и сооружениям, автомобилям, 
находящимся вблизи спортивных объектов. Все вспышки противоправного 

                                                 
1 Витютнев, Е.Е. Оптимизация техники выполнения боевых приемов и специальных 

комплексных действий по защите от нападения правонарушителя и его задержанию / 
Е. Е. Витютнев // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2017. – № 1 (35). – 
С. 174-178. 
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поведения на массовых спортивных мероприятиях наносят ущерб не только 
людям, но и государственному и частному имуществу.  

Исследования показывают, что существует два вида поведения агрес-
сивной толпы: «организованные хулиганы» и «толпа, спровоцированная от-
дельным лицом, зачастую находящемся в состоянии алкогольного или иного 
вида опьянения». Внешняя согласованность их действий дает ложное пред-
ставление об управляемости этих групп. Действия толпы непредсказуемы, 
поэтому всегда потенциально опасны. Чувством злости и мести подвержены 
наиболее несознательные граждане, которые легко поддаются «психологии 
толпы». Для эффективной организации борьбы с массовыми беспорядками, 
качественного проведения дознания и предварительного следствия, важное 
значение имеет правильная квалификация действий участников конфликта, 
так как они имеют различный характер и социальную опасность. 

Для более полного рассмотрения моей темы, я считаю, что нужно изу-
чить термин «массовые мероприятия», так как спортивные мероприятия яв-
ляются одним из видов массовых мероприятий. 

Массовые мероприятия - это организованное действие или совокуп-
ность действий значительной по количеству группы людей или коллективов, 
направленных на удовлетворение своих эстетических, научных, культурных, 
психологических потребностей. Так же, под массовыми мероприятиями при-
нято понимать организованные действия значительных масс людей, которые 
протекают, как правила, в общественных местах.1 

В настоящей статье нас будут интересовать только массовые спортив-
ные мероприятия. 

Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также трени-
ровочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организацион-
ную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревновани-
ям с участием спортсменов.2 

Особенностью спортивных мероприятий является наличие двух проти-
воположных друг другу групп болельщиков, которые нередко совершают се-
рьезные противоправные деяния, которые приводят к нарушению обще-
ственного порядка на спортивных мероприятиях. Конфликты данного кон-
тингента людей могут быть основаны как на ярой поддержке своей команды, 
так и на политических, религиозных и социальных аспектах жизни. Бывают 
случаи, когда конфликтные ситуации между болельщиками приводят к серь-
езным человеческим жертвам. С каждым днем становится все более ясно, что 
противоправные действия во время спортивно-массовых мероприятий 
                                                 

1 Михайлюк В.А., Водолазский А.В., Организация и тактические способы действий 
сотрудников органов внутренних дел при пресечении массовых беспорядков [Текст]: 
учеб.-практ. пособие / В.А. Михайлюк.– Краснодар: Краснодарский университет МВД 
России, 2017.– Режим доступа: Электронная библиотека КрУ МВД России, требуется ав-
торизация: http://libkrumvd.ru/ 

2Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
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(например: футбольных матчей, боев и тд.) являются одной из наиболее 
опасных для безопасности общественности форм преступной (чаще всего - 
организованной) деятельности, нарушения прав и свобод человека. 

2 декабря 2010 г. в Цюрихе было оглашено имя страны чемпионата ми-
ра 2018 - Российская Федерация. Хотелось вспомнить обстановку на про-
шедшем чемпионате Европы по футболу во Франции, который проходил с 
постоянной угрозой террористических актов. Впервые в истории проведения 
чемпионатов Европы количество сотрудников, привлеченных к охране пра-
вопорядка, приблизилось к 100 тысячам. Глава МВД Франции Бернар Казнев 
обозначил цифру задействованных сил безопасности. 77 тыс. полицейских, 
жандармов и спецназовцев работали на матчах, около стадионов и в фанзо-
нах. Еще 13 тыс. - это частные агенты, интерпол и добровольцы. 

Больше того, для укрепления безопасности были привлечены и силы 
из-за рубежа. Так, для охраны своих болельщиков и правопорядка Англия 
выделила целую группу британских полицейских. 

Рассматривая Евро-2016, было отмечено, что задействовалось огромное 
количество силовиков, но, несмотря на это, данное спортивное мероприятие 
сопровождалось самыми громкими потасовками фанатов из различных стран. 
Жизнь добропорядочных граждан Франции оказалась под угрозой, так как 
постоянные нарушения общественного порядка до или после некоторых мат-
чей не давали им спокойно вести свою привычную жизнь. Такая ситуация 
показала неподготовленность французских силовых структур к высокому 
уровню нападок со стороны «организованных хулиганов».  

Известно, что практика по охране общественного порядка основывает-
ся на заранее подготовленных, проверенных и отработанных планах коорди-
нации действий всех введенных правоохранительных сил. Обозначают два 
вида планов, которые используются при проведении массовых мероприятий: 
типовые и индивидуальные. 

Органы внутренних дел являются одним из самых значимых субъектов 
охраны общественного порядка, соблюдения законных интересов граждан, а 
также являются ответственными за организацию и поддержание обществен-
ной безопасности при проведении спортивных мероприятий. В данном слу-
чае ОВД выделяют два вида нарядов для охраны правопорядка: обычные и 
специальные наряды.  

Отмеченные виды нарядов являются основой в осуществлении охраны 
безопасности общественности на массовых спортивных мероприятиях, вдоба-
вок, каждый из них выполняет строго определенные, возложенные исключи-
тельно на него задачи для благополучного проведения массового мероприятия. 

Планирование и подготовка к обеспечению охраны общественного по-
рядка, как правило, проходит по следующим условиям, и включает в себя яв-
ственную постановку задач и способов их выполнения, выработку организа-
ционных решений, анализ обстановки. Для успешного проведения мероприя-
тия следует учитывать любые изменения оперативной обстановки. 



  797 
 
 

Этап проведения мероприятия является самым многозначительным, 
потому что включает в себя непосредственно претворение в жизнь всех пла-
нов организации и проведения спортивных состязаний.  

С момента окончания мероприятия и до оставления участниками и зри-
телями места проведения мероприятия в аналитический отдел стекается вся 
информация на основании которой принимаются управленческие решения и 
составляется отчет действиях сотрудников и опыте, приобретенном в ходе 
проведения мероприятия. 

По всему миру существует огромное количество спортивных болель-
щиков, поэтому спортивные мероприятия считаются самым популярным и 
важным для общественности видом организованного события. Известно, что 
риск и угроза при проведении массовых спортивных мероприятий значи-
тельно усилились в наше время. Поэтому полностью доверить их проведение 
организациям и специально нанятому персоналу нельзя. 

Низкий уровень безопасности общественности может привести к мас-
совым искам о возмещении ущерба, если в случае серьезного инцидента об-
наружится, что плохая подготовка, планирование и осуществление мер по 
обеспечению защиты и безопасности привели к инциденту, или если послед-
ствия инцидента не были во время взяты под контроль. Мы знаем множество 
опасностей, которые могут возникнуть во время проведения массового спор-
тивного мероприятия.  

Например: конфликт между двумя группами болельщиков, провокация 
со стороны нейтральных лиц, конфликт среди болельщиков одной группы и 
т.д. Поэтому бдительность ОВД во время массовых мероприятий находится 
на высшем уровне, чтобы ни одно лицо, участвующее в спортивном меро-
приятии или в его организации, а так же зрители не пострадали.  

Так же, на спортивных мероприятиях существует риск распростране-
ния наркотических средств. Большое количество людей и хаотичная обстановка 
создают идеальные условия для незаметного сбыта наркотических средств. По-
этому органы внутренних дел совместно с иными службами планируют и орга-
низуют свои действия по пресечению данных правонарушений.  

Вступивший в силу 20.01.2014 года Федерального закона от 23.07.2013 
года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении официальных спортивных сорев-
нований» стал одной из мер по увеличению гарантий обеспечения обще-
ственного порядка на спортивных мероприятиях (одной из действенных мер 
по … стал …).1 

                                                 
1Федеральный закон от 23.07.2013 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением обще-
ственного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортив-
ных соревнований» 
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Указанный нормативный акт внес изменения в КоАП РФ и Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в ча-
сти организации размещения спортивных болельщиков при проведении офи-
циальных спортивных соревнований.  

Кроме того, были установлены санкции за нарушение правил поведе-
ния зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Они 
ужесточили ответственность зрителей за нарушения общественного порядка 
в местах проведения официальных спортивных соревнований. Главной осо-
бенностью указанных изменений является введение нового вида администра-
тивной ответственности - запрета на посещение мест проведения официаль-
ных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Известно, что для успешной работы любого механизма нужно исследо-
вать его работу в прошлом. То есть нам необходимо учитывать опыт проведе-
ния более ранних (опыт ранее проведенных) массовых спортивных мероприя-
тий. При этом необходимо изучить как положительный, так и отрицательный 
опыт проведения подобных мероприятий, делать из этого (сделать соответ-
ствующие) определенные выводы, которые помогли (помогут) бы в будущем 
избежать аналогичных ошибок. Также необходимо (целесообразно) анализи-
ровать опыт и зарубежных стран при проведении универсиад, чемпионатов 
мира по футболу, олимпиад, используемый ими подход к организации охраны. 

Мы (полагаем), что для усовершенствования охраны общественного 
порядка при проведении массовых спортивных мероприятий необходима 
подготовка специальной группы сотрудников полиции, которые во время 
проведения массовых мероприятий внедрялись в толпу болельщиков и выяв-
ляли лиц, провоцирующих толпу к совершению противоправных действий, 
принимали меры к их своевременной изоляции. Это позволило бы пресечь 
массовые беспорядки еще до их активных проявлений. Подобная группа уже 
создана и успешно функционирует во Франции и именуется «Группой быст-
рого реагирования». 

В целях совершенствования подготовки подразделений ОВД по пресе-
чению групповых нарушений общественного порядка при проведении массо-
вых спортивных мероприятий необходимо проводить (систематические) так-
тические учения, на которых (бы отрабатывалось) отрабатывается взаимо-
действие сил и средств полиции, задействованных в обеспечении охраны 
общественного порядка, проверка готовности сотрудников к действиям при 
внештатных ситуациях. 

Таким образом, реализация конституционных прав и свобод граждан в 
условиях построения демократического гражданского общества в значитель-
ной мере связана с участием самих граждан в различных публичных меро-
приятиях, проводимых государственными органами, политическими партия-
ми и движениями, общественными организациями, а также культурными, 
спортивными, религиозными и иными организациями. 

Предупреждение и пресечение массовых беспорядков является одним 
из важных направлений деятельности органов внутренних дел. Массовые 
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беспорядки грубо нарушают нормальный уровень функционирования обще-
ства, создают угрозу для здоровья и жизни людей. 

Данная статья рассматривает важную в наше время тему: обеспечение 
охраны общественного порядка сотрудниками органов внутренних дел при 
проведении  массовых спортивных мероприятий. Мы учли все аспекты и казу-
сы темы, а так же выявили подходы к усовершенствованию подготовки со-
трудников к выполнению задач при проведении массовых спортивных меро-
приятий. Вышеупомянутая тема была выбрана в преддверии Чемпионата мира 
по футболу в России в 2018 году, поэтому мы уделили этой теме особое вни-
мание и рассмотрели ее как с положительных, так и с отрицательных сторон. 

 
 

Голышева Виктория Андреевна, 
курсант 3 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Михайлюк Виталий Александрович, 
старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки 

 Краснодарского университета МВД России, 
кандидат социологических наук 

  
Роль тактико-специальной подготовки сотрудников ОВД  
в формировании их профессиональной направленности 

 
Участие ОВД в профессиональной направленности сотрудников доста-

точно велико, так как от четкого формирования профессиональных позиций 
и воззрений на некоторые вопросы зависит продуктивность работы сотруд-
ников полиции. В связи с усилением криминальной активности организован-
ных преступных группировок, увеличение доли тяжких преступлений с ис-
пользованием оружия и обострение террористической угрозы - в этих усло-
виях существенно возрастает роль и значение профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел. Одним из приоритетных направлений 
профессионального обучения сотрудников полиции по праву занимает так-
тико-специальная подготовка. 

Тактико-специальная подготовка сотрудников полиции обеспечивается 
с помощью специальных средств, обучению по обращению с данными спе-
циальными средствами, ознакомление с различными приемами, способами и 
действиями по применению сил и возможностей органов МВД России для 
решения служебно-боевых и оперативных задач в различных условиях. 

Во время обучения у сотрудников оттачиваются навыки, действия ста-
новятся отработанными и слаженными, что в значительной степени облегча-
ет задачу при действии в ЧС, вырабатываются профессионально-важные ка-
чества и формируется правильная морально-психологическая сфера. Знания 
по тактико-специальной подготовке требуют каждодневного повторения, за-
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крепления, только при систематическом повторении уровень мастерства по-
вышается, нарабатывается опыт, а также оттачивается слаженность и четкая 
координационная направленность установленных действий.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что целью тактико-
специальной подготовки является формирование профессиональных, мо-
рально-психологических и физических качеств важных для сотрудников 
ОВД, а также на их основе выработка знаний, умений и навыков, которые со-
трудник применяет в своей профессиональной деятельности.  

Важнейшее значение в координации правильной профессиональной 
подготовки сотрудников в структурных подразделениях является четкая ор-
ганизация и точное функционирование всей системы подготовки. В зависи-
мости от места несения службы требования к подготовке могут быть различ-
ными из-за всевозможных условий служебной деятельности при определен-
ной оперативной обстановке. 

 Тактико-специальная подготовка входит в состав общепрофессиональ-
ных дисциплин и является обязательной в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования МВД России. Освоение курсанта-
ми (слушателями) знаний, умений и навыков, которые позволяют им решать 
задачи ОВД в особых условиях. Данная дисциплина основывается на требо-
ваниях нормативно правовых актов и федеральных органов исполнительной 
власти. Взаимодействие с другими дисциплинами ТСП выполняет требова-
ния государственного образовательного стандарта к определенному уровню 
подготовки выпускников.  

Тактико-специальная подготовка связана с дисциплинами, которые 
изучают в вузах МВД России: 

1. Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) ОВД  
2. Административная деятельность ОВД и административное право 
3. Криминалистика 
4. Уголовное право 
5. Теория государства и права (ТГП) 
6. Физическая и огневая подготовка 
7. Психология 
Учитывая специфику деятельности органов внутренних дел, важно от-

метить, что профессиональная деятельность относится к числу экстремаль-
ных и требует соответствующей подготовки. Как раз это и подтверждает 
важность и необходимость тактико-специальной подготовки для сотрудни-
ков, позволяющей формировать устойчивые профессиональные навыки кур-
сантов (слушателей) вузов МВД России и совершенствовать уровень боевой 
готовности.  
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Научный руководитель: 
Леонова Ирина Васильевна, 

старший преподаватель 104 кафедры физики и электротехники  
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кандидат педагогических наук,  доцент 

 
Физические принципы нового вооружения 

 
Нестабильность и хрупкость современного мира характеризуется еже-

дневно изменяющейся политической обстановкой. Созданный после второй 
мировой войны политический баланс сил в настоящее время не работает, 
происходят тектонические изменения миропорядка. Появились новые держа-
вы, претендующие на лидирующее место, такие как Китай, Бразилия, Индия. 
Модель однополярного мира с одной сильной державой уже невозможен, но 
отступать вчерашние лидеры не планируют. Поэтому возникают санкцион-
ная политика, нигилизм международного права, поддержка сепаратизма и 
радикализма, бомбардировки без санкций Совета безопасности ООН Юго-
славии, Сирии, решение политических вопросов силовыми методами в Афга-
нистане,  Ираке, Ливии, расширение границ НАТО на восток.  

В этих сложных международных отношениях Россия проводит незави-
симую внешнюю политику, направленную на стабилизацию в мире баланса 
сил, устранение террористической угрозы, учет геополитических интересов 
всех партнеров. Эта политика возможна при стабильной экономике и высо-
кой обороноспособности страны, которая невозможна без современного, эф-
фективного вооружения. Поэтому в настоящее время большое внимание уде-
ляется военным разработкам, основанным на новых физических принципах 
или на тех, которые не применялись для прикладных разработок военного 
назначения. 

В настоящее время принят термин «Оружие на новых физических 
принципах», который обозначает новые виды вооружения, основанные на 
физических явлениях ранее не использовавшихся в военном деле. Данное 
оружие после прохождения полного цикла от разработки до постановки на 
вооружение армии теряет новизну и становится традиционным оружием. 

Одной из таких разработок является MEDUSA ˗ «Мобильное превосхо-
дящее сдерживание с использованием безмолвного аудио», имеющая назва-
ние от английского MobExcessDeterrentUsingSilentAudio и проектируемая 
корпорацией SierraNevada. В основе разработки лежит действие  микровол-
нового электромагнитного излучения на человека и животных, способного  
вызывать ощущение громкого звука, однако таковым не являясь. При этом 
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человек или животное не могут спрятаться от него или устранить этот «звук» 
каким-либо способом пока находятся в зоне его действия. Исследования дан-
ного биологического эффекта микроволнового электромагнитного излучения 
проводились и в России, по результатам которого в 1991 году научным цен-
тром Института теоретической и экспериментальной физики опубликована 
книга «Физические основы слухового эффекта СВЧ».  Ее автор ˗ Г. Щелку-
нов приводит результаты исследования, согласно которым мозг человека 
начинает работать аналогично мембране слуховой трубки под воздействием 
акустических колебаний, возбужденных в мозговой жидкости,  и достигаю-
щих  слуховых центров. При этом распространение звука сквозь воздух, как 
обычного звука отсутствует. 

Разные характеристики импульса вызывают ощущения разных звуков, 
раздающихся непосредственно в голове человека. Кроме того, наведенный 
звук может вызывать тошноту, раздражение, недееспособность. Громкость 
«звука» вызванного СВЧ лучом имеет большой диапазон и может достигать 
болевой порог, не вызывая при этом  органического поражения  барабанной 
перепонки. 

В основе данного биологического эффекта лежит термоупругое расши-
рение мозга, кохлеарная микрофонная система которого воспринимает и ана-
лизирует давление воспринимаемых СВЧ импульсов. Пороговая энергия 
микроволново-акустических реакций человека составляет 20 мДж/кг, а плот-
ность энергии в импульсе ˗ 40 Дж/см2. 

Результаты исследований в данной области американских ученых рас-
секречены в 2006 г. и в документе «Биоэффекты некоторых не смертельных 
видов оружия» говорится: «Слуховой эффект – феномен, субъективно описы-
ваемый наблюдателями как ощущение звуков: гудения, тиканья, свиста или 
стука, источник которых находится в голове или непосредственно сзади нее».  

Биологический эффект СВЧ найдет применение в различных сферах 
жизнедеятельности человека: в системе безопасности, медицине, в военных 
целях, для очистки определенных воздушных зон от птиц. 

В системе безопасности эта технология может применяться для разгона 
демонстраций, дезориентации нарушителей, для непосредственного общения 
или с помощью систем обмена сообщениями с заложниками или захватчика-
ми. Фирма Sony использовала биологический эффект СВЧ для изготовления 
слуховых аппаратов для плохо слышащих людей. В США разработана си-
стема, позволяющая применять слуховой эффект СВЧ в качестве вооруже-
ния, что подтверждено патентом № 4,877,027 1989 года.  

Несмотря на большое практическое применение данного физического 
явления, технология слухового эффекта СВЧ не используется на практике и не 
принята на вооружение. Возможно, это связано с малой изученностью долго-
временного воздействия на человека микроволнового слухового эффекта. 
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Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел   

в повседневной деятельности 
 
Личная безопасность - это система правовых, защитных, тактических и 

психологических мер для обеспечения сохранения жизни и здоровья сотруд-
ников органов внутренних дел при сохранении высокого уровня эффективно-
сти профессиональных действий. 

В основном для разъяснения характера ситуации, которая может нане-
сти ущерб сотруднику органов внутренних дел или полученной травме, это 
«опасность». 

Опасность - это фактор стресса, который отражает осведомленность 
сотрудника о том, что поведение преступников, действие природных сил, 
несчастный случай или бедствие могут нанести ему физический или психо-
логический вред, привести к несчастному случаю и возможной смерти. 

В зависимости от степени реальности воздействия опасности на пове-
дение ОВД можно выделить: 

- потенциальная опасность; 
- воображаемая опасность; 
- спровоцированная опасность; 
- реальная опасность. 
Потенциальная опасность. Как показывает практика, любой контакт с 

уголовной безопасностью представляет собой систему правовых, защитных, 
тактических и психологических мер, которые позволяют обеспечить сохране-
ние жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел при условии высо-
кого уровня эффективности профессиональных действий поддерживается. 

В основном для разъяснения характера ситуации, которая может нане-
сти ущерб сотруднику органов внутренних дел или полученной травме, это 
«опасность». 

Опасность - это фактор стресса, который отражает осведомленность 
сотрудника о том, что поведение преступников, действие природных сил, 
несчастный случай или бедствие могут нанести ему физический или психо-
логический вред, привести к несчастному случаю и возможной смерти. 

В зависимости от степени реальности воздействия опасности на пове-
дение ОВД можно выделить: 

- потенциальная опасность; 
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- воображаемая опасность; 
- спровоцированная опасность; 
- Настоящая  опасность. 
Потенциальная опасность. Как показывает практика, любой контакт с 

правонарушителями потенциально опасен, чреват опасностью для жизни, 
здоровья и личности сотрудника полиции. Это обстоятельство заставляет ра-
ботника развивать здоровую бдительность, осторожность, осторожность во 
взаимодействии с проверяемыми, подозреваемыми и правонарушителями. 

Воображаемая опасность. В этом случае нет реальной опасности, но в 
сознании работника создается фиктивный образ опасной ситуации и соответ-
ствует этому графическому плану действий. Это часто происходит из-за не-
точной оценки ситуации. 

Спровоцированная опасность. 
В этой ситуации работник, проявляющий индивидуальные черты лич-

ности (агрессия, грубость, бестактность, грубость, жестокость и т.д.), Тем 
самым может спровоцировать нападение на себя со стороны других людей, 
что создает серьезную угрозу для его жизни и здоровья. 

Настоящая опасность. Происходит и проявляется в динамике ситуации 
с угрозой, содержащей реальную угрозу жизни, здоровью, чести и достоин-
ству сотрудников полиции. 

Личная безопасность сотрудника правоохранительных органов основа-
на на достаточном уровне профессиональной подготовленности, предпола-
гающем также обладание безопасными методами работы, созданной личной 
установкой на выживание, психологическими качествами, позволяющими 
адекватно оценивать ситуацию, быстро и правильно решать и не потерять 
самоконтроль в опасных ситуациях. 

Среди общих опасных ситуаций в деятельности сотрудников полиции 
следует отнести: 

- преследование и задержание вооруженных преступников; 
- нападение на сотрудников полиции на захват огнестрельного оружия; 
- активное физическое сопротивление полицейским и т.д. 
Типичные личные недостатки различных категорий сотрудников ОВД 

и профессиональные ошибки, которые снижающие уровень профессиональ-
ной безопасности. 

Преднамеренные грубые нарушения, зафиксированные в уставах, ру-
ководствах, распоряжениях и указаниях МВД России и общеизвестные стан-
дарты профессиональной безопасности дисциплины, часто связанные с 
нарушением других правил официальной дисциплины и законности. 

- нежелание обратиться к гражданину и контролировать движение его 
руки в кармане для подачи документов или другого содержимого; 

- не производство поверхностного осмотра задержанного или сопро-
вождаемого лица; 

- находиться спиной к задержанному  при его доставлении, транспор-
тировке; 
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- контроль наблюдения за задержанным или агрессивным гражданином  
и деятельность по переключению по другим вопросам (подготовка докумен-
тов, проверка захваченных предметов, запись телефонных разговоров, радио-
станций и т.д.); 

- небрежность, вызывающая нежелание быть оснащенным  бронежиле-
том, шлемами, высокомерным пренебрежением к необходимости вооружать-
ся, когда задача ареста опасных, возможно вооруженных преступников оче-
видна; 

- нежелание занять защищенное положение и спрятаться за стеной при 
вызове двери квартиры, где есть хулиган или более опасный, в том числе во-
оруженный преступник; 

- использование специальных средств физической силы, воздействия и 
угрозы оружия без оснований, предусмотренных законом, что вызывает 
недовольство, ярость и агрессию граждан. 

Анализ показывает, что чаще всего риску нападения приходится  под-
вергаться  сотрудникам полиции, которые несут  службу по  охране обще-
ственного порядка и общественной безопасности, сотрудникам уголовных 
расследований, сотрудникам инспекции государственного транспорта, част-
ной безопасности. 

Личная безопасность сотрудников определяется: 
- особенности профессиональной деятельности; 
- степень профессиональной защиты работника; 
- наличие специальных материально-технических и управленческих 

мер; 
- целенаправленная работа с персоналом в этом направлении; 
- общая и профессиональная подготовка; 
- эффективность действий по обеспечению личной безопасности при 

решении профессиональных задач или в ситуациях, связанных с профессио-
нальной деятельностью. 

Главный компонент системы для обеспечения безопасности сотрудни-
ков полиции основан на профессиональной безопасности. 

  Обеспечение личной профессиональной безопасности сотрудников, 
т.е. снижение профессионального риска до возможного минимума, является 
сложной проблемой. 

Для решения этой проблемы необходимо: 
- соответствующие нормативно-правовые рамки; 
- материально-техническая поддержка (современный транспорт, ору-

жие, оборудование, специальное оборудование, средства самообороны); 
- специальная работа с персоналом. 
В то же время личная профессиональная безопасность работника во 

многом зависит от самого себя, от его общей профессиональной подготовки 
и профессионального опыта. 

Сотрудники органов внутренних дел должны быть готовы решать 
разнooбразные и слoжные проблемы, которые  часто решаются  в условиях 
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нехватки времени, возникновения каких – либо  критических ситуаций, они в 
свою очередь будут связанны с риском и опасностью для жизни. Число про-
фессионально важных качеств сотрудников, которые влияют на их личную 
безопасность, многие исследователи отмечают нравственную активность, 
эмоциональную стабильность, развитые навыки преподавания и общения, 
психологическую подготовленность к службе. 

В этой части уровень личной безопасности сотрудников органов внут-
ренних дел во многом зависит от степени их общей подготовленности, пси-
холого-педагогической компетентности, эффективности специальной подго-
товки по стратегии и тактике, а также профессионального опыта. 

 
 

Данилова Людмила Ивановна,  
курсант 4 курса 

Краснодарского университета МВД России  
Научный руководитель:  

Пономарев Никита Николаевич,  
старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Краснодарского университета МВД России 
 

Сравнительная характеристика боевых и охотничьих патронов  
для нарезного огнестрельного оружия 

 
К боевым и охотничьим патронам, предназначенным для использова-

ния в современном ручном огнестрельном оружии, относятся патроны и их 
составляющие (гильзы, порох, пули и т.д.). Они чаще других баллистических 
объектов обнаруживаются на месте происшествия. С изучения боеприпасов и 
остающихся на них в результате выстрела следов, как правило, начинается 
сбор информации о самом огнестрельном оружии и обстоятельствах его 
применения.1 

Пуля, гильза, порох, капсюль, объединенные в одно целое, образуют 
унитарный патрон. Патроны к нарезному огнестрельному оружию различа-
ются по длине, калибру, конструктивным особенностям гильз и пуль, капсю-
ля и другим признакам. Следует помнить, что одни и те же патроны могут 
быть использованы в различных видах (системах, моделях) огнестрельного 
оружия. Например, 5,6 мм патрон кольцевого воспламенения используется 
практически во всех видах малокалиберного спортивного оружия, что, есте-
ственно, затрудняет работу по отысканию орудия преступления.2 

Гильзы к патронам для нарезного огнестрельного оружия изготавлива-
ются цилиндрической, конической или бутылочной формы, а по устройству 
шляпки закраинные, полузакраинные или с кольцевой проточкой. Пули так-

                                                 
1 http://survinat.ru/2014/11/otlichie-boevyh-i-ohotnichih-patronov/#axzz5BLjDObHT 
2 http://vuzirossii.ru/index/kriminalisticheskoe_issledovanie_patronov/0-62 
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же различаются по форме и устройству. По форме кончика различают пули 
остроконечные, с плоской и круглой вершиной, а по устройству оболочечные 
(для патронов ко всем видам боевого оружия,), безоболочечные (например, 
для спортивного малокалиберного оружия) и полуоболочные, у которых домашних обо-
лочку не имеет позволяющие только боеприпасов головная часть (позволяющие для охотничьих карабинов и др. 
допуску систем охотничьем). Иногда выделяют зависимости классификационную группу трассирующих пуль запоминающиеся специального 
назначения: некоторые бронебойных, бронебойно-зажигательных, трассирующих и т.д.1 

Согласно ФЗ «Об оружии»2 металлические охотничье пуля оружие относится патроны к граждан-
скому оружию. отверстием Один формы из видов охотничьего допуску оружия - огнестрельное длинно-
ствольное с которых нарезным пулями стволом. В данном патрон виде охотничьего технологии оружия воздействием исполь-
зуются боеприпасы боевого внешне практически неотличимые от форме боеприпасов указываются к бое-
вому ручному металлические стрелковому оружию. обратить Наиболее пулях часто встречаются сила следующие 
патроны для охотничьего ружье оружия законод (Рис.1, 2,3): 

 

 
Рисунок 1. Патрон окраска 7,62х54 для охотничьего дробовыми карабина исключили «Тигр» 

 

 
Рисунок 2. Патрон7,62 охотничьего х39 для охотничьего карабина «затрудняет Сайга патроны» 

 
 

                                                 
1 Лаппо, Е.А. Понятия «оружие» и «огнестрельное оружие», их определения в кри-

миналистической науке и законода- тельстве / Е.А. Лаппо // Законность и правопорядок. – 
2014. – № 4(32). – С. 41 – 46 

2 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об оружии"// 
"Российская газета", № 241, 18.12.1996. 
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Рисунок 3. Патрон 7,62х качестве51 (308 WIN)   для пулями охотничьего выпускаемого карабина «Вепрь» 

 
Использование в современном патроны автоматическом технологии оружии большого 

патроны количества различных видов сила патронов элементах, как правило сходных охотничьего между собой по 
особых внешнему плоской виду, обусловило патроны применение специальных маркировок, 
владельцам позволяющих приводит их отличить друг иногда от друга. Поэтому всем одним вывод из источников све-
дений о необходимые патронах являются маркировочные преобладать обозначения рекламный в виде 
отличительной круглую окраски, знаков и боеприпасов надписей преобладать, наносимых как на составные 
один части патронов, так и на упаковки с боеприпасов патронами воздействием.1  

В свою очередь обладающий, основное предназначение некоторые боевых отечественных патронов сводится к 
отверстием стрельбе из боевого оружия для охотничьего целей патроны выполнения всевозможных охотничьем тактиче-
ских задач, преобладать главной преобладать из которых, является поражение живой силы отличаются противника круглую. 
Очевидно, что противником проводить является человек, не существует обладающий кроме сопоставимой 
силой и качестве массой с крупными животными, капсюля являющимися капсюля объектами охоты части. 
Здесь главное охотничьих целевое ружье назначение патрона, иногда применяемого в боевом стрелко-
вом данном оружии свою, сводится именно один к смертельному поражению. Тем не приводит менее гильзы, 
найти четкие выпускаемого параметры, позволяющие разграничить патрон охотничьи служебные и боевые 
патроны особых, почти невозможно технологии из-за ружье многообразия выпускаемого охотничьи оружия, очень 
схожего по позволяющие своим время характеристикам, несмотря охотничьего на различие по назначению. 
Это понятия приводит круглую к тому, что условно полузакраинные боевые патроны могут преобладать применяться патрон в 
охотничьем оружии проводить.  

Маркировочные обозначения на исключили патронах требование стрелкового оружия иногда могут 
содержать следующие пулям основные отечественных данные:  

1. Маркировка донной части гильзы. 
На торце донной части гильзы боевого патрона наносится штамповани-

ем маркировка, содержащая условный номер предприятия – изготовителя 
(вверху) и год изготовления (две последние цифры года) – снизу. В период 
1951-56 гг. год изготовления условно обозначался буквой. У 7,62-мм винто-
вочных патронов, предназначавшихся для стрельбы из авиационного пулеме-
та ШКАС, на торце донной части гильзы нанесена дополнительно буква Ш 
(рис. 4) 

                                                 
1 http://librisum.com/sudbal/gunns10.htm 
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Рисунок 4. 7,62х54 боевой винтовочный патрон 

 
На торце донной части гильзы охотничьего патрона 7,62х51 (308 WIN) 

наносится штампованием маркировка, содержащая логотип предприятия – 
изготовителя (вверху) и калибр патрона (308 WIN) – снизу (рис. 5). 

 
Рисунок 5. 7,62х51 (308 WIN) охотничий патрон 

 
2. Окраска плоской элементов патронов (пуль, иногда капсюлей данном, донных частей обладающий гильз) - 

тип патрона, его спортивного назначение классификации, некоторые особенности оружия устройства.  
3. Этикетки (ярлыки) - те же свою данные патроны, которые содержатся окраска в служебных 

клеймах, а изменение также капсюля некоторые сведения об окраска элементах патронов и их баллисти-
ческих проводить характеристиках патрон, наносимые на упаковки модель - на деревянные ящики, 
предназначены металлические маркировочные коробки, влагонепроницаемые патрон пакеты, картонные коробки, 
окраска бумажные боеприпасов пакеты.1  

В зависимости патроны от видов патронов и их маркировка назначения охотничье в маркировке может 
патроны преобладать то или иное содержание. выпускаемого Например запрещается, на военных патронах большим она 
содержит преимущественно зависимости техническую данном информацию, а на охотничьих и 
законод спортивных - часто и рекламную. всем Рекламный зависимости характер ей придается исключили за счет 
как изобразительной пулями формы отличаются (типы шрифтов, модель декоративные элементы и др.), 
так и содержания (охотничье броские отечественных и запоминающиеся названия карабина, собственные имена 
                                                 

1 http://survinat.ru/2014/11/otlichie-boevyh-i-ohotnichih-patronov/#axzz5BLjDObHT 
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и т.п.), охотничьем подчеркивающих служебные качество изделий, их имеют популярность.  
Маркировочные обозначения патрон патронов оружия, в которые входят окраска клейма, этикетки и 
деревянные условная кроме окраска элементов, патрон являются системами условных содержит знаков пули, содер-
жащих определенные окраска сведения, необходимые преобладать прежде патрон всего для различия 
гильзы видов и назначения патронов. В охотничьи отечественных патроны патронах стрелкового капсюля оружия 
принята отличаются окраска стрелкового головной части (окраска вершинки) пули, как наиболее патроны простая пулям в 
технологическом отношении большим.1 

По конструкции окраска согласно ст. 6 ФЗ «Об оружии» на бутылочной охотничьи окраска патроны 
накладываются понятия следующие ограничения: 

На территории запоминающиеся Российской ствола Федерации запрещается обратить оборот в качестве 
патроны гражданского патроны и служебного оружия существует патронов с пулями бронебойного, 
данном зажигательного внешнему, разрывного или трассирующего охотничьего действия, а также допуску патронов патроны 
с дробовыми снарядами для вывод газовых пистолетов и револьверов. 

Как место видно бутылочной из приведенной нормы когда, для охотничьих патронов не 
отечественных существует выпускаемого ограничений на использование в отечественных пулях стальных сердечников в 
том понятия случае количества, если пуля охотничьего не относится к пулям домашних бронебойного нарезному действия (броне-
бойная данном пуля патрона стрелкового допуску оружия содержит - специальная пуля указываются патрона стрел-
кового наиболее оружия содержит, предназначенная для поражения между бронированных целей 
(ГОСТ карабина 28653-90, отечественных п. 492)).2 

Кроме охотничьего того, согласно патрон приказу здесь МВД России от 30.06.2017 № 4293: 
- пули патронов к огнестрельному нарезному оружию должны обеспе-

чивать сохранение на них следов частей и деталей оружия, пригодных для 
его идентификации. Указанное требование не распространяется на пули 
(снаряды) патронов травматического действия. 

Проводить отличие боевых и охотничьих патронов в зависимости от 
конструкции ствола оружия, для которых изготовлены, тоже не представля-
ется возможным. Среди охотничьего оружия имеются как гладкоствольные 
(широко распространенное в России охотничье ружье 12-го калибра), так и 
нарезные (Вепрь, ОП-СКС, Тигр и др.) образцы. Существует масса иных 
неоднозначных способов различать боевые и охотничьи патроны: по допуску 
к производству, по используемому пороховому заряду, по калибру, по техно-
логии изготовления и так далее. 

В заключении хотелось бы обратить внимание граждан и в первую 
очередь законопослушных владельцев нарезного оружия, имеющим в личном 
пользовании патроны не охотничьего назначения (т.е. запрещенных к оборо-
ту на территории РФ), чтобы они исключили их из использования, хранения 
и добровольно сдали указанные патроны в органы внутренних дел. 

 
                                                 

1 https://studme.org/76358/pravo/boevye_ohotnichi_pripasy_ognestrelnomu_oruzhiyu 
2 http://docs.cntd.ru/document/1200015064 
3 Приказ МВД России от 30.06.2017 № 429 "Об утверждении Криминалистических 

требований к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также 
патронов к нему" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2017 
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Особенности ведения скоростного огня из короткоствольного оружия 
 
Анализ физических условий применения огнестрельного оружия со-

трудниками органов внутренних дел показывает, что в реальной практике 
стрельба ведется с небольших дистанций, с дефицитом времени на приведе-
ние оружия в боевую готовность и на производство выстрела. Таким обра-
зом, ключевым звеном индивидуального технико-тактического мастерства 
при формировании «инструмента» крайней меры принуждения – навыков 
владения огнестрельным оружием, является скоростная стрельба. 

Двигательные действия по производству скоростного выстрела пред-
ставляют собой целостную структуру, одно непрерывное движение. Деление 
на отдельные элементы условно, но необходимо для методически грамотного 
и последовательного освоения всей техники. 

Принятие изготовки из «свободного» исходного положения рассматри-
вается как переход биомеханической системы стрелка от состояния покоя к 
движению и характеризуется одновременным включением в работу всех зве-
ньев тела – нижние конечности, таз, верхние конечности, голова. Стопы 
стрелка играют роль опоры, от которой для начала движения будет произве-
дено отталкивание с помощью преимущественно голеностопного и коленно-
го суставов. Таз способствует движению посредством переноса центра тяже-
сти стрелка. Руки также одновременно начинают движение – правая (у прав-
ши) осуществляет «захват» пистолетной рукоятки, левая подтягивается к 
груди для постановки руки на затворе, необходимом для досылания патрона 
в патронник. Принятие изготовки для стрельбы, досылание патрона в па-
тронник, прицеливание и нажим на спусковой крючок выполняются как еди-
ное слитное движение, в конечной фазе которого производится выстрел. 
Данным элементам должно уделяться значительное внимание, поскольку 
именно они определяют конечный результат стрельбы. 

Прежде чем приступить к формированию навыка скоростной стрельбы 
необходимо отработать извлечение пистолета, досылание патрона в патрон-
ник и вынос оружия на цель с учебным оружием. Начинать работу следует 
медленно, из «свободного» исходного положения. Технические действия вы-
полняются по следующему алгоритму: 

1. Правая рука, захватив пистолетную рукоятку, извлекает пистолет в 
единственно возможном направлении – вверх. Большой палец руки, удержи-
                                                 

 Указаны действия для правши. Для левши – в зеркальном отображении. 



  812 
 
 

вающей оружие, сдвигает флажок предохранителя вниз. По мере извлечения 
пистолета направление движения смещается к груди стрелка, но в целом тра-
ектория извлечения представляет собой прямую линию. Пистолет переводит-
ся в горизонтальную плоскость. Локтевой сустав правой руки при этом нахо-
дится на высоте плеча таким образом, чтобы не наблюдалось сгибания запя-
стья руки, удерживающей оружие. Левая рука начинает движение одновре-
менно с правой и также поднимается к груди. 

Замечание: плечи не участвуют в движении, находятся на одном 
уровне, стрелок не должен скручиваться или наклоняться в какую-либо сто-
рону во время выполнения двигательного действия; движение рук однона-
правленное (левая рука двигается синхронно с правой) и равноускоренное 
(без рывков). 

2. Левая рука накладывается ладонью, ближе к основанию большого 
пальца на переднюю часть затвора пистолета таким образом, чтобы он ока-
зался между большим и указательным пальцами. Фиксируя затвор в таком 
положении при досылании патрона в патронник, т.е. при движении правой 
руки вперед, левая рука оказывается на одном уровне с правой, после чего 
смещаясь вниз, формирует «двойной» хват оружия. 

Субъективно сотрудник должен представлять, что толкает пистолет в 
горизонтальной плоскости от себя, в грудь противника, переводя оружие в 
вертикальную плоскость по мере выпрямления рук. Объективно – правая ру-
ка работает в преодолевающем, левая, фиксируя затвор, – в уступающем ре-
жиме. Правая рука толкает пистолет вперед, но и левая двигается в том же 
направлении, поскольку для досылания патрона патронник (чтобы затвор 
оказался в крайнем заднем положении) необходимо всего 3,3 см. Далее, по 
мере выпрямления рук, кисти «сходятся» друг с другом – левая рука обхва-
тывает правую. 

Замечания: движение рук от груди также однонаправленное (левая ру-
ка, удерживающая затвор, при досылании патрона в патронник двигается с 
правой рукой вперед) и равноускоренное; 

– положение захвата затвора безопасно, т.к. патрона в патроннике нет, 
однако необходимо следить, чтобы у обучаемых формировался правильный 
навык «захвата» затвора, чтобы какие-либо части кисти стрелка не касались 
дульного среза ствола; 

– при досылании таким способом патрона в патронник необходимо 
накладывать руку так, чтобы не закрывать окно выбрасывателя. Можно тре-
нироваться с учебным пистолетом, извлекая учебный патрон из патронника. 

Таким образом, траектория движения пистолета от кобуры до конечно-
го положения представляет собой Г-образную форму. В конечной фазе дви-
жения производится выстрел. 

Необходимо помнить, что выполнение всех описанных элементов из-
влечения оружия и приведения его в готовность к применению производится 
без визуального контроля, т.к. сотрудник должен контролировать окружаю-
щую обстановку. 
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Особенности прицеливания. Такие виды стрельбы, как «навскидку» и с 
ограниченной возможностью для прицеливания очень близки с технической 
точки зрения. Их объединяют небольшие дистанции до цели, большая интен-
сивность огня, скоротечность стрельбы. Однако при стрельбе «навскидку» 
взгляд четко направлен на цель, а наведение оружия осуществляется автома-
тически, заранее наработанным до уровня навыка контуром верхнего плече-
вого пояса биомеханической системы «стрелок-оружие». В нашем случае, 
когда необходимо поразить гарантированно цель, либо ее заданную область, 
стрельба «навскидку» не может обеспечить уверенное выполнение данных 
условий. Вместе с тем, нецелесообразно фокусировать взгляд и на прицель-
ных приспособлениях, как при «базовой» скоростной стрельбе, поскольку ве-
сти огонь необходимо сразу, а на совмещение целика и мушки уходит время. 
Кроме того, потеря контроля над действиями правонарушителя во время ог-
невого контакта – грубейший тактический просчет со стороны сотрудника. 
По этой же причине необходимо использовать при стрельбе бинокулярное 
зрение, т.е. «работать» с открытыми глазами1. 

Во время досылания патрона в патронник стрелок, наблюдая за целью, 
выводит ствол пистолета перед собой и за миг до срыва курка с боевого 
взвода выравнивает ствол на цели. При этом в расплывчатом состоянии и 
мишень, и прицельные приспособления оружия. 

Таковы, на наш взгляд, основные рекомендации по принятию изготов-
ки и прицеливанию в скоростной стрельбе из короткоствольного оружия. 

 
 

Закотянская Ксения Викторовна, 
курсант 3 курса 

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Михайлюк Виталий Александрович, 
старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки 

 Краснодарского университета МВД России, 
кандидат социологических наук 

 
Организация и несение службы  

нарядами патрульно-постовой службы полиции 
 
Организация и управление патрульно-постовой службой является це-

ленаправленным и каждодневным явлением в работе начальников подразде-
лений различных госструктур. Это ответственная и чрезвычайно важная за-
дача, ставящаяся одной из приоритетных в иерархии работы полиции.  

                                                 
1 Литвин Д.В. Действия сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающие их 

личную безопасность при огневом контакте: методические рекомендации по проведению 
практических занятий. – Омск: Омская академия МВД России, 2011. – С. 7-16. 
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В данную сферу входят различные направления: выявление и пресече-
ние административных правонарушений и уголовных преступлений, каждо-
дневное поддержание боеготовности личного состава на случай особых усло-
вий и чрезвычайных ситуаций, оказание эффективной работы при охране обще-
ственного порядка на различных мероприятиях, а также распределение сил и 
средств полиции при обеспечении общественной безопасности. 

Под управлением нарядами патрульно-постовой службы понимается, в 
первую очередь, анализ сложившейся обстановки в особых условиях, а также 
организация всего личного состава и распределение сил и средств подразделе-
ний полиции. В обязанности начальников входит ускоренная подготовка со-
трудников для реализации поставленных задач и обеспечение связи с сотрудни-
ками, несущими службу в нарядах. На каждом этапе следует производить оцен-
ку складывающейся обстановки и результатов деятельности сотрудников.  

Управление нарядами и координацию деятельности сотрудников возла-
гается на дежурные части, имеющиеся в каждом подразделении. Непосред-
ственное управление самой группой осуществляется старшими патрульных 
участков, которые осуществляют доклад об обстановке и различных измене-
ниях, произошедших с личным составом за время несения службы,  в дежур-
ную часть.  

Организация и распределение сил и средств по различным пунктам 
нарядов осуществляется посредством анализа и учета географических осо-
бенностей, социально-экономических признаков города, района, местности. 
Также учитывается численность народа и этнический состав, с его характе-
рологическими особенностями и характеристиками. Ведется анализ преступ-
ной сферы и всех аспектов, касающихся данной тематики. Во внимание бе-
рется и результат работы прошедших нарядов полиции, осуществляющие де-
ятельность ранее, и эффективность их службы.  

При организации патрульно-постовой службы принимаются решения по: 
1. Главной задаче среди всех подразделений, нарядов, обеспечивающих 

охрану общественного порядка. 
2. Местам дислокации личного состава, а также обеспечению соответ-

ствующими техническими средствами.  
3. Расстановке сотрудников по определенным позициям, определению 

их задач на время несения нарядов и по организации взаимодействия между 
патрульными и другими представителями правоохранительных органов, ко-
торые ознакомлены с обстановкой в данной местности.  

4. Быстрой выполняемости различных маневров, связанных с перерас-
пределением сил и средств между постами.  

5. Установлению быстрой и бесперебойной связи с нарядами, ведущи-
ми свою службу, по предоставлению информации об обстановке на данный 
период.  

6. Ведению контроля за деятельностью сотрудников и ведению пат-
рульно-постовой службы.  

На каждом посту и маршруте имеется карточка, в которой указывается: 
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1. Схема маршрута патруля, место дислокации каждого сотрудника на 
случай чрезвычайной ситуации, данные о маршруте (его протяженность, гра-
ницы и ближайшие посты) 

2. Время самого несения службы 
3. Схема движения по маршруту 
4. Действия при возникновении особых условий или чрезвычайной си-

туации, а также указания на случай пресечения административных правона-
рушений и уголовных преступлений.  

5. Указания по взаимодействию с местными сотрудниками правоохра-
нительных органов и подразделениями полиции.   

 Во время инструктажа, осуществляющегося непосредственно перед за-
ступлением в наряд, сотрудникам разъясняется последовательность и поря-
док перемещения по маршруту патруля и к другим постам в случае непред-
виденной ситуации.  

Посты выставляются по принципу потребности в них на той или иной 
местности, то есть в том случае, если данная территория требует круглосу-
точного контроля сотрудниками правоохранительных органов. Патрули осу-
ществляются в том случае, когда необходимость в круглосуточном наблюде-
нии отпадает и сотрудники следуют по заранее намеченному маршруту.  

В патрульно-постовой службе применяются следующие виды нарядов: 
1. Патруль 
Осуществляется двумя или более сотрудниками полиции, предполагает 

подвижную деятельность по ранее составленному маршруту.  
2. Патрульная группа 
Состоит из двух или более патрулей, которые объединены единым ру-

ководством. Группы оснащены техническими средствами, обеспечивающие 
быструю связь групп между собой и с руководством. 

3. Заслон – наряд, состоящий из группы или подразделения сотрудни-
ков, в чьи задачи входит контроль за определенной местностью или перекры-
тие движения на отдельных участках дороги. 

4. Резерв – определенная группа сотрудников, выполняющая задачу 
подкрепления или усиления какого-либо наряда. Задействуют данный вид 
наряда в том случае, когда подразделение, выполняющее свою непосред-
ственную задачу – охрану общественного порядка, не справляется своими 
силами или же при возникновении непредвиденной ситуации, заключающей-
ся в не состоянии какого-либо сотрудника продолжать выполнять свои слу-
жебные обязанности. Распределением резерва занимается начальник, в рас-
поряжении которого находится данная группа сотрудников.  

5. Пост – расположение объекта на местности определяется в зависи-
мости от распоряжения начальства. Это заведомо определенный участок, на 
котором сотрудники выполняют свои непосредственные обязанности по 
охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 
На участке ведется контроль передвижения граждан и автотранспортных 
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средств. Границы поста от его центральной части не должны быть удалены 
более 300 метров.  

Наряды полиции являются одной из наиболее важных сфер в службе 
сотрудников полиции. На данное направление работы возлагается большая 
ответственность, в особенности при обеспечении охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности при организации различных массовых 
мероприятий. В обязанности сотрудников, ведущим службу в различных ви-
дах наряда, входит пресечение различных нарушений и противоправных дей-
ствий, бдительность в отношении складывающейся обстановки, а также ока-
зание помощи гражданам и обеспечение их безопасности. 

 
 

Игнатьева Татьяна Павловна,  
курсант 4 курса 

Краснодарского университета МВД России  
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Пономарев Никита Николаевич,  
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Особенности использования укрытий при огневом контакте 

 
В условиях реального огневого контакта большое значение имеет уме-

ние находить и использовать для защиты от огня противника различные 
укрытия, из-за которых можно с минимальным риском вести ответный огонь. 
При этом огонь может вестись справа или слева от укрытия либо поверх него. 
Во всех случаях стрелок должен до минимума сократить зону своего пораже-
ния огнем противника. 

Ведя огонь вплотную к укрытию, стрелок может использовать его как 
упор, положив руки с пистолетом поверх или прижав кисть руки к боковой 
поверхности. Это придает пистолету более устойчивое положение в про-
странстве, что позволит с большей вероятностью поразить цель. Стрельба из-
за укрытия ведется как стоя, так и с колена и лежа с использованием укрытия 
в качестве дополнительного упора для ног и рук, и без контакта с укрытием. 

Изготовка для стрельбы призвана обеспечить благоприятные условия 
для производства выстрелов в ограниченное время. Изготовка при стрельбе 
из положения стоя из-за укрытия имеет следующие особенности: 

1. Укрытие, прежде всего, служит защитой для стреляющего. Сотруд-
ник должен стремиться уменьшить площадь незащищенных и открытых ча-
стей своего тела, максимально использовать укрытие (рис. 1). Поэтому при 
стрельбе с одной или с двух рук, стреляя с правой стороны укрытия (со сто-
роны стреляющего), обучаемый должен удерживать оружие правой рукой, с 
левой стороны – переложить оружие в левую руку (рис. 2). 
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Рисунок 1. Использование укрытия при 
стрельбе из положения стоя (вид спереди) 

 

Рисунок 2. Стрельба 
с левой стороны укрытия 

 
 
 

 

2. Вертикальную часть укрытия необходимо использовать в качестве 
опоры. Этот технический прием имеет большое значение при скоростной 
стрельбе, поскольку придает устойчивость системе «стрелок-оружие». При 
стрельбе с опорой во всех случаях рекомендуется избегать непосредственного 
контакта оружия с жесткими и твердыми предметами. Опору можно осуществ-
лять через кисть, предплечье, ладонь, запястье и т.д. 

Для повышения устойчивости положения для стрельбы стоя возможно 
также использовать опору ногой (носком, коленом) об укрытие (рис. 3). 
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Рисунок. 3. Использование опоры ногой об укрытие 

 
Создавая с помощью колена и носка дополнительную опорную точку, 

следует обратить внимание, что с опорой ногой об укрытие возможны только 
некоторые конкретные хваты и поддержки оружия (например, изображенный 
на рис. 6 хват одной рукой с опорой вооруженной руки о запястье невоору-
женной руки), поскольку стреляющий располагается ближе к укрытию. 

3. При стрельбе стоя с двух рук из-за укрытия могут использоваться 
следующие способы опоры: 

- опора наружной стороной кисти руки, поддерживающей вооружен-
ную руку (рис. 4). 

Кисть невооруженной руки поддерживает пистолет сбоку. Большие 
пальцы обеих рук выпрямлены, расположены параллельно и прижаты друг к 
другу. Указательный палец руки, поддерживающей пистолет, лежит на пе-
редней части спусковой скобы и может контролировать плавность обработки 
спускового крючка. Невооруженная рука располагается на уровне глаз и 
опирается о вертикальную часть укрытия запястьем и внешней частью кисти. 
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- опора вооруженной руки о большой палец 
невооруженной руки (рис. 5). Невооружен-
ная рука опирается ладонью о вертикальное 
укрытие на уровне глаз (пальцами вверх). 
Большой палец невооруженной руки высту-
пает из-за укрытия. Запястье вооруженной 
руки опирается о большой палец невоору-
женной руки (опора сверху). Большой палец 
руки, удерживающей пистолет, опирается о 
вертикальное укрытие (опора сбоку).  

 

                   
 

Рисунок 5. Опора вооруженной руки  Рисунок 6. Опора вооруженной руки 
 о большой палец  о запястье 
 невооруженной руки  невооруженной руки 

 
- опора вооруженной руки о запястье (либо предплечье) невооружен-

ной руки (рис. 6). Предплечье горизонтально расположенной невооруженной 
руки (кроме кисти и запястья) опирается о вертикальное укрытие на уровне 
глаз. Вооруженная рука опирается на запястье или предплечье невооружен-
ной руки (сверху) и на вертикальное укрытие (сбоку). 

4. При стрельбе с одной руки из-за укрытия целесообразно использо-
вать следующий способ опоры: рука, удерживающая оружие опирается внут-

Рисунок 4. Опора наружной  
стороной кисти руки,  

поддерживающей  
вооруженную руку 
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ренней поверхностью предплечья и большим пальцем о вертикальную часть 
укрытия сбоку. Кисть жестко зафиксирована, однако, без излишнего напря-
жения мышц руки, оружие не касается укрытия. Свободная рука опирается 
об укрытие с внутренней стороны (рис. 7). 

Рисунок 7. Стрельба с одной руки из-за укрытия 
 
Жесткость биомеханической системы «стрелок-оружие» обеспечивает-

ся закреплением тела в следующих опорных точках:  
а) «внутренняя часть предплечья – боковая вертикальная часть укрытия»;  
б) «ладонь свободной руки – вертикальная внутренняя часть укрытия»; 
в) «носок ноги стреляющего – вертикальная внутренняя часть укрытия»; 
г) «стопы стреляющего – основание поверхности, грунта». 
Первые две точки способствуют закреплению верхнего плечевого поя-

са за счет встречного сводящего движения. Третья – является дополнитель-
ным звеном, связывающим систему «стрелок-оружие» и опору (укрытие). 
Четвертая опорная точка является «цементирующей», фундаментальной для 
всей системы, связывающей ее с основанием поверхности, грунтом. 

Подводя итог, необходимо отметить, что грамотное использование 
укрытий имеет важное, а порой решающее значение во время огневого кон-
такта сотрудника ОВД с правонарушителем. 
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В качестве укрытия могут использоваться фортификационные соору-
жения (т.е. специально созданные с защитными целями), различные местные 
предметы, имеющие как естественное происхождение (элементы рельефа 
местности, растительность и т.д.), так и созданные человеком (различного 
рода сооружения, здания, автомобили и т.п.). Огневая позиция должна выби-
раться с учетом удобства наблюдения и ведения огня, иметь какую-либо 
фортификационную защиту (земляная насыпь, угол здания и т.д.). Маскиров-
ку сотрудника правоохранительных органов обеспечивают средства, которые 
делают его невидимым: маскхалат, естественная тень, куст, забор, стог сена – 
все это визуальное прикрытие. 

 
 

Киричек Юлия Сергеевна,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель:  

Пономарев Никита Николаевич,  
старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Краснодарского университета МВД России 
 

Психологические аспекты возникновения реакции  
«ожидания выстрела» у курсантов при огневой подготовке 

 
Огневая подготовка является одной из основных дисциплин, препода-

ваемых в ведомственных ВУЗах системы МВД России. Будущим сотрудни-
кам правопорядка необходимо в полной мере освоить навыки и умения поль-
зования огнестрельным оружием, которое пригодится им для решения про-
фессиональных задач. Первоначальные навыки, полученные в образователь-
ном учреждении, прямо пропорционально отражаются в дальнейшем приме-
нении огнестрельного оружия сотрудниками как в повседневной деятельно-
сти, так и в экстремальных ситуациях. Поэтому необходимо уделять внима-
ние формированию стрелковых умений не только с технической точки зре-
ния, но и учитывать психологические аспекты. 

Психологическая подготовка курсанта влияет не только на результат 
конкретного выстрела, но и на формирование навыка в целом. Желание мак-
симально правильно совершить выстрел и точно попасть в цель вызывает у 
стреляющего эмоциональное напряжение. Эмоции в своей сущность могут ока-
зать мобилизирующее действие на организм, то есть активирует деятельность, 
способствует улучшению учебных навыков, однако они имеют противополож-
ную сущность, выражающуюся в нарушении нормального психологического 
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состояния и дезорганизации физических действий1. К такой дезорганизации 
двигательной функции можно отнести так называемое «ожидание выстрела». 

Реакция «ожидания выстрела» возникает на заключительной стадии 
самого выстрела, когда при нажатии на спусковой крючок, кисть автоматиче-
ски напрягается для того чтобы незамедлительно оказать сопротивление 
предстоящей отдаче. Вследствие этого оружие опускается вниз, а плечо под-
дается вперед, тем самым траектория полета пули существенно меняет свое 
направление ниже. 

Одной из причин возникновения такой реакции в обучении стрельбе из 
огнестрельного оружия являются эмоции: страх, тревога и тревожность стре-
ляющего. Проблема тревожности – узловой пункт, в котором сходятся самые 
различные вопросы и самые различные тайны, решение которых должно 
пролить «яркий свет на всю нашу душевную жизнь», - писал Зигмунд 
Фрейд2. Анализируя этот аспект в данной ситуации тревожность можно обу-
славливать как свойство личности, характеризующееся индивидуальной 
склонностью человека реагировать на различные стрессовые ситуации уси-
лением состояния тревоги. Процесс стрельбы является определенным раз-
дражителем, воспринимаемым обучаемыми как потенциальный стресс. Так-
же при серии неудачных выстрелов у курсанта могут возникать мысли о не-
возможности выполнения упражнения на положительный результат. 

Противоположным причинным аспектом «ожидания выстрела» являет-
ся слишком большое стремление к успеху: подсчет очков в ходе стрельбы; 
прогнозирование и оценка результата, сопоставляемого с высшими или кон-
курирующими достижениями других стрелков; излишнее стремление до-
биться чрезвычайно высокого результата (выстрела, серии, какой-то суммы 
очков) или не испортить хорошую стрельбу, выполнить выстрел с особой 
точностью; намерение исключительно хорошо начать или окончить серию, 
положение или упражнение в целом и т.п. Перечисленные и подобные 
стремления нередко приводят к тому, что стрелок неуверенно выполняет ос-
новные технические действия и делает ошибки. 

Повышению результативности в стрельбе с психологической точки 
зрения способствует способность анализировать свои действия, контролиро-
вать и проявлять волевые усилия для точного выполнения технических дей-
ствий. Такой вывод можно сделать исходя из проведенного эксперимента с 
курсантами института МВД. Целью исследования было зависимости резуль-
тата выполняемого упражнения от уровня тревожности на занятиях по огне-
вой подготовке. В ходе исследования было установлено, что у 25% перед 

                                                 
1 Нагорнов И.В., Сарайкин Д.А. Психологическая подготовка спортсмена в стрел-

ковом спорте / методические рекомендации. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-
пед. ун-та, - 2017. – С. 43 

2 Амбарцумов Н.А., Блеер А.Н., Покотило М.Г. Психологические факторы повы-
шения результативности в стендовой стрельбе на круглом стенде (с учетом визуализации) 
// Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал № 4 (63), - 2014. – С. 716 
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стрельбой наступает состояние страха, у 9% состояние ужаса, у 3% состояние 
ступора. Также была выявлена эмоциональная зависимость результата 
стрельбы от вида занятия, то есть на контрольных стрельбах качество выпол-
няемого упражнения показано ниже на обычном практическом занятии1. 

Таким образом, психологическая подготовка должна проводиться в те-
чение всего учебно-тренировочного процесса. Сущность заключается в том, 
чтобы обеспечить требуемый уровень результатов в условиях эмоциональной 
напряженности.  

Эффективным средством регуляции эмоционального состояния служит 
применение словесных форм самовнушения, которое может применяться для 
решения вышеуказанной проблемы. Академик И.П. Павлов отметил, что 
только одно словесное воздействие может вызвать сильный эмоциональный 
отклик. Указанное решение может найти свое выражение в использовании 
модальности внутреннего опыта в обучении стрелка. Согласно В.М. Бехтере-
ву, каждый случай индивидуален и требует выработки конкретно для него 
определенной формулы самовнушения, которая точно отражает содержание 
задачи для его решения. Обязательно формулировка утверждения должна 
строиться в утвердительной форме от первого лица в настоящем времени, 
например: «Я выхожу на старт решительно и уверенно», или «Я удерживаю 
мушку ровно под мишенью», «При выстреле я спокоен», «После выстрела я 
контролирую мушку» и т.д2.  

Таким образом, успешное выполнение стрельбы зависит от подавления  
возникающего у обучаемого реакции «ожидания выстрела», которое возни-
кает при первоначальном обучении огневой подготовке в результате эмоцио-
нально-психологических внутренних явлений курсанта. Преодоление данной 
помехи возлагается на самого обучаемого, однако, не умаляется и роль пре-
подавателя. Изучив черты характера, тип нервной системы обучаемого, сле-
дует рекомендовать ему определенный вариант стрелковой тренировки, ее 
продолжительности, учитывая уровень его общего физического развития, а 
также планомерно создавать условия эмоционального напряжения3. 

 
 
 
 

                                                 
1 Каримов А.А., Константинов В.Н. Внедрение методики практической стрельбы в  

учебно-тренировочный процесс огневой подготовки / учебное пособие, - Иркутск, ВСИ 
МВД России, - 2014. – С. 118 

2 Иткис М. А. Некоторые особенности отношения стрелка к выстрелу и результату 
стрельбы //  Журнал «Высокоточная стрельба», - 2009. – С.41 

3 Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / учебное пособие для вузов: 
Издательский дом «Питер», - 2011. – С. 396 
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Особенности подготовки спортсменов в летнем служебном биатлоне 
 
Летний служебный биатлон – это бег по пересеченной местности с пи-

столетом Макарова и его модификациями (ПММ) и последующая стрельба 
на двух огневых рубежах по специальным мишенным установкам, имеющим 
5 черных дисков диаметром 200 мм. Биатлон всесторонне воздействует на 
все системы организма и является прекрасным средством развития основных 
физических качеств. Занятия служебным биатлоном – это один из факторов 
развития и совершенствования специальных физических, прикладных навы-
ков у сотрудника органов внутренних дел, которые способствуют подготовке 
к умелому и эффективному обращению с оружием в условиях повышенной 
физической нагрузки, что, в свою очередь, моделирует и воспроизводит си-
туацию, когда в процессе преследования правонарушителя необходимо до-
гнать его и обезвредить. 

Специфика данного вида спорта, которая заключена в объединении та-
ких двух видов деятельности, как бег и стрельба, обуславливает острую 
необходимость поиска и совершенствования техник всесторонней и много-
мерной подготовки спортсменов в летнем служебном биатлоне. Теоретиче-
ской базой для определения особенностей спортивной подготовки в этом ви-
де спорта, как и в любом другом, являются знания о физиологии человека, 
его механизмах и закономерностях. 

Целью данной статьи является описание особенностей подготовки 
спортсменов в летнем служебном биатлоне, основанных на механизмах и за-
кономерностях протекания физиологических процессов в человеческом ор-
ганизме. 

Для подробного изучения данной темы исследования необходимо рас-
крыть общее представление о понятии сердечно-сосудистой системы, цен-
тральной нервной системы, рассмотреть механизмы и закономерности утом-
ления и восстановления индивида, дать общее описание основных особенно-
стей беговой и стрелковой подготовки. 

Одним из основных и первых физиологических изменений происхо-
дящих в организме во время физической активности является существенное 
повышение функций сердечно-сосудистой системы, которая совместно с 
другими системами организма обеспечивает достаточным количеством кис-
лорода активно задействованные в работе мышцы и удаление из тканей уг-
лекислоты и других продуктов тканевого метаболизма. Таким образом, 
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практически единовременно с началом работы мышц в организме начинает 
протекать сложный комплекс нейрогуморальных процессов, который в ре-
зультате активизации симпатоадреналовой системы влияет на повышение 
основных показателей системы кровообращения (частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), ударного и минутного объемов крови, системного артери-
ального давления, объема циркулирующей крови и др.). Также, это приво-
дит к изменению тонуса сосудов в органах и тканях, которое, вследствие 
расширения сосудов периферического сосудистого русла, обеспечивает до-
ставку крови к работающим мышцам.1 

Сердечно-сосудистая система – система органов, которая обеспечива-
ет циркуляцию крови в организме человека и животных. В результате цир-
куляции крови кислород, а также питательные вещества доставляются орга-
нам и тканям тела, а углекислый газ, другие продукты метаболизма и отхо-
ды жизнедеятельности выводятся. 2 

В период высокой мышечной активности в организме человека проис-
ходят катаболические процессы. Реакции расщепления в связи с расходова-
нием энергоресурсов приводят к повышенной энергозатратности, в результа-
те чего происходит формирование кислородного долга, накапливаются про-
дукты распада, нарушается баланс эндокринной и вегетативной систем. Это 
приводит к утомлению организма, которое проявляется во временном упадке 
уровня работоспособности, в ухудшении двигательных и вегетативных 
функций, снижению координации и возникновении субъективного чувства 
усталости, что в конечном итоге приводит к невозможности продолжения 
физической активности. Однако перечисленные изменения также являются 
пусковыми элементами обратной связи, которая после окончания трудовой 
деятельности приводит в активность процессы ассимиляции. Все физиологи-
ческие, биохимические и структурные изменения, которые происходят в этот 
момент, обеспечивающие переход организма от состояния после трудовой 
деятельности к исходному, объединяются понятием «восстановление».3 

Важной особенностью восстановления является его фазовый характер, 
который выражается в изменении уровня работоспособности. В физиологии 
принято различать две фазы. Первая - фаза пониженной работоспособности, 
которая наступает сразу после напряженной трудовой деятельности и про-
должается до восстановления к исходному уровню. В этом периоде повтор-
ные нагрузки развивают выносливость. Далее организм продолжает восста-
навливаться и в результате расширяющих резервы организма функциональ-
ных и структурных перестроек, которые осуществляются в этом процессе, 
наступает явление суперкомпенсации (сверхвосстановления), которое соот-
                                                 

1 Солодков А.С, Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возраст-
ная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Олимпия Пресс, 2005. – 111 с. 

2 Козлов В.И. Анатомия сердечно-сосудистой системы. Учебное пособие. Изд.: 
Практическая медицина, 2016 – 150с. 

3 Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возраст-
ная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Олимпия Пресс, 2005. 528 с., ил. 
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ветствует второй фазе - повышенной работоспособности. Именно благодаря 
процессу суперкомпенсации мы можем наблюдать развитие спортивных ре-
зультатов путем увеличения резервов организма. 

Исходя из вышеизложенного, основной особенностью беговой подго-
товки в летнем служебном биатлоне является правильное планирование цик-
лов нагрузки и отдыха, в которых спортсмены будут тренироваться как в 
условиях сверхвосстановления, обеспечивая возможность увеличения резер-
вов организма, так и в условиях недовосстановленности - для повышения 
выносливости, позволяющей организму увеличивать работоспособность в 
условиях неполного восстановления.  

Нервная система – целостная морфологическая и функциональная со-
вокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совмест-
но с эндокринной системой  обеспечивает взаимосвязанную регуляцию дея-
тельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутрен-
ней и внешней среды.1 Центральная нервная система – основная часть нерв-
ной системы животных и человека, состоящая из скопления нервных клеток 
(нейронов) и их отростков. При повышении потребности организма в кисло-
роде именно ЦНС в качестве реакции увеличивает работу физиологических 
процессов организма, формируя в головном мозге специфические очаги воз-
буждения. Из-за того, что отделы головного мозга не имеют абсолютно изо-
лированного функционирования, в разной мере частично возбуждению под-
вергаются и те отделы, которые не задействованы в восполнении возникшей 
потребности, а некоторые наоборот затормаживаются, в результате чего зна-
чительно усложняется возможность контролирования действий, требующих 
высокую концентрацию, таких как стрельба. 

Такие закономерности функционирования нервной системы приводят к 
основной особенности стрелковой подготовки в летнем служебном биатлоне 
– стрелковые тренировки должны проводиться при повышенном возбужде-
нии организма, вызванном интенсивной физической нагрузкой, для повыше-
ния способности спортсмена контролировать осуществление стрельбы в 
условиях дестабилизации ЦНС. 

По условиям прохождения дистанции в летнем служебном биатлоне 
стрельба на огневом рубеже должна осуществляться в специальных защит-
ных очках. Одни спортсмены от начала и до конца дистанции бегут в очках, 
чтобы не терять время на их надевание, иные надевают их на огневых рубе-
жах, так как бег в очках является менее удобным, а также из-за риска потери. 
В любом случае, во время подготовки к соревнованиям необходимо осу-
ществлять стрельбу в специальных защитных очках. 

Пистолет в летнем служебном биатлоне должен быть прикреплен спе-
циальным ремешком к портупее. Это, в свою очередь, затрудняет вытаскива-

                                                 
1 Н.М. Климова. Анатомия центральной нервной систем. Аспект Пресс, 2008 – 

127с. 
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ние оружия из кобуры, из-за чего также необходимо во время подготовки к 
соревнованиям отрабатывать извлечение оружия с ремешком из кобуры. 

При прохождении дистанции на огневом рубеже тело спортсмена под-
вержено повышенной потливости, что затрудняет ведение огня, так как могут 
соскальзывать руки после выполнения выстрела, ослабляя хват. Для предот-
вращения влияния повышенной потливости обычно используется магнезия, 
некоторые спортсмены используют песок. 

На втором огневом рубеже перед началом стрельбы необходима смена 
магазина, но после пробегания двух километров мелкая моторика рук значи-
тельно ухудшается, поэтому у неподготовленных спортсменов велик риск 
уронить снаряженный патронами магазин, из-за чего спортсмен автоматиче-
ски дисквалифицируется. Данные нюансы также отрабатываются во время 
тренировочного процесса. 

Таким образом, нами было выделено две основных особенности подго-
товки спортсменов в летнем служебном биатлоне: правильное планирование 
циклов нагрузки и отдыха и проведение стрелковых тренировок при повы-
шенном возбуждении организма. Также для качественной подготовки 
спортсменов во время тренировочного процесса уделяется внимание стрель-
бе в очках и с пистолетным ремешком, отрабатывается смена магазина. 

 
 

Лаукарт Александр Игоревич, 
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Подпорин Игорь Васильевич, 
заместитель начальника кафедры тактико-специальной подготовки 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат педагогических наук 

 
Некоторые вопросы в подготовке к действиям  

при возникновении чрезвычайных ситуаций сотрудников ОВД 
 
В современных условиях государству требуются, подготовленные, спо-

собные и имеющие возможности выполнять специальные функции сотруд-
ники ОВД, не только в области правоохранительной деятельности, но и в об-
ласти оказания помощи гражданам при чрезвычайной ситуации. 

В своей деятельности сотрудники органов внутренних дел нередко 
сталкиваются с различными ситуациями, в ходе которых им необходимо ока-
зать неотложную помощь гражданам в связи с возникновением чрезвычай-
ных происшествий, таких как: возникновение пожара в зданиях, дорожно-
транспортное происшествие, провалы в полынью и т.д. 

Любому государству, считающему себя гарантом безопасности своих 
граждан, защищающему их жизнь, здоровье, свободу, обеспечивая правопо-
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рядок и противодействие преступности, требуются надлежащим образом 
подготовленные государственные служащие, способные к осуществлению и 
имеющие возможность исполнять свои обязанности, иначе говоря, профес-
сионально подготовленные сотрудники полиции. 

На основании федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» от 7.02.2011 
года, а именно пунктом 7 статьи 12 «Обязанности полиции»: сотрудник по-
лиции обязан принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по 
спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содей-
ствовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных служб; обеспе-
чивать общественный порядок при проведении карантинных мероприятий во 
время эпидемий и эпизоотий.  

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-
сти людей. Понятие чрезвычайной ситуации закреплено в Федеральном за-
коне от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
статье 1 «Основные понятия».  

Анализируя процесс подготовки сотрудников ОВД в учебных заведе-
ниях, следует сказать, что в ходе процесса обучения курсантов, слушателей и 
иных должностных лиц ими приобретаются, как правило, теоретические ос-
новы оказания помощи гражданам при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. Практически же производится отработка действий по оказанию первой 
помощи, которая выражается в отработке навыков при производстве сердеч-
но-легочной реанимации пострадавших, наложение давящих повязок и жгу-
та, фиксация конечностей при переломах и т.д. 

Таким образом, на основании федерального закона №3-ФЗ «О поли-
ции» от 7.02.2011 года, а именно пунктом 7 статьи 12 «Обязанности поли-
ции»: сотрудник полиции обязан принимать при чрезвычайных ситуациях 
неотложные меры по спасению граждан, но зачастую не может этого сделать 
в виду отсутствия тех или иных умений и навыков. Так, тяжело представить 
действия сотрудника полиции в воде, не владеющего навыками по спасению 
утопающего. Также, необходимо предусмотреть в ходе учебного процесса 
практическое закрепление полученных теоретических знаний в целях полу-
чения первоначальных практических навыков тактики действий при оказа-
нии помощи гражданам, при возникновении чрезвычайной ситуации. Так, 
при спасении человека, находящегося в задымленном помещении, прова-
лившегося под лед, зажатого в транспортном средстве в результате ДТП и 
т.д., не всегда есть время вызвать сотрудников МЧС России. В этом случае, 
сотрудник полиции, ставший свидетелем вышеуказанных ситуаций, должен 
принять неотложные меры по спасению человека, соблюдая меры личной 
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безопасности, что невозможно без практической отработки подобных дей-
ствий в ходе обучения. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о необхо-
димости внесения изменений в учебный процесс курсантов, слушателей и 
иных должностных лиц, с целью: 

1. Получение первоначальных практических навыков тактики действий 
при оказании помощи гражданам в связи с возникновением чрезвычайной 
ситуации. 

2. Применение полученных первоначальных навыков действий в связи 
с возникновением чрезвычайной ситуации. 

Помощи курсантам, слушателям и иным должностным лицам в систе-
матизации, закреплении и углублении знаний теоретического характера о 
действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 
 

Миллер Арина Владиславовна, 
курсант 1 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Напалков Юрий Андреевич, 
старший преподаватель кафедры огневой подготовки 
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Стрельба с использованием фонаря в темное время суток 

 
Одним из главных аспектов подготовки сотрудника правоохранитель-

ных органов является огневая подготовка. Залогом успешного выполнения 
поставленных задач является высокая стрелковая подготовленность, которая 
подразумевает способность сотрудника ОВД успешно применять навыки 
стрельбы в условиях постоянно меняющейся обстановки, т.е. попадать в цель 
при различных обстоятельствах, одним из которых является темнота. 

Существует несколько самых известных в мире техник совместного 
применения пистолета и фонаря. Например, техника ФБР, она заключается в 
следующем: исходное положение: пистолет – в основной руке (у левши – в 
левой), фонарь – в другой (или наоборот, если того требует ситуация). Рука с 
фонарем полностью выпрямлена и отведена в сторону – на уровне плеча или 
чуть выше, – так, чтобы источник света располагался как можно дальше от 
корпуса стрелка, а пистолет удерживается одной только основной рукой. Для 
направления луча вперед захват фонаря производится либо ладонью вверх, 
либо вниз, в зависимости от расположения выключателя. Цель такого распо-
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ложения фонаря при ведении огня состоит в дезориентации противника по 
поводу точного местонахождения стрелка относительно источника света.1 

Также в США была создана другая техника, которая в данный момент 
пользуется большой популярностью при подготовке сотрудников заграницей 
- техника Института боевых средств. Техника Айуба предполагает удержание 
фонаря не основной рукой с расположением головки отражателя со стороны 
большого пальца. Другая рука с пистолетом вытягивается вперед, а рука с 
фонарем просто прижимается к первой с совмещением больших пальцев 
обеих рук при том, что последние образуют подобие равнобедренного тре-
угольника. При таком положении больших пальцев луч направляется значи-
тельно выше линии прицеливания. Айуб исходил из того, что свет будет све-
тить в глаза противника, тогда как оружие будет нацелено на его грудь. 

Ну и конечно, самая часто применяемая и распространенная техника в 
мире, которая используется практически во всех странах, где обучаются ве-
дению стрельбы с фонарем – захват Харриеса. В 1970-х годах бывший мор-
ской пехотинец Майкл Харрис стал автором техники, которая под его име-
нем известна в наши дни. На основе определенных  принципов Вивера заме-
чательную надежность прицеливания и контроль отдачи, техника Харриса 
пользуется популярностью во всем мире. Она подразумевает захват фонаря 
не основной рукой отражателем к мизинцу. Запястье руки с оружием распо-
лагается поверх запястья руки с фонарем. Локоть не основной руки не отво-
дится в сторону, а опускается вниз. Не следует опираться рукой с оружием на 
запястье другой руки. Надежность прицеливания и контроль отдачи обеспе-
чиваются в результате изометрического напряжения, создаваемого усилием 
на разведение рук и плотного совмещения запястий их внешней стороной. 
Принимая это положение, сначала стрелок выносит вперед руку с оружием, а 
затем снизу подводит руку с фонарем. Одна из распространенных ошибок, 
связанных с применением техники Харриса состоит в слишком долгом и 
тщательном прицеливании. Как только света становится достаточно для рас-
познавания противника и различения на его фоне элементов открытого при-
цела, можно открывать огонь на поражение. Техника Харриса ориентирована 
исключительно на классическую стойку Вивера, и необходимо, чтобы рука с 
фонарем была согнута в локте немного больше, чем рука, удерживающая 
оружие. Между тем, она позволяет манипулировать переключателем, распо-
ложенным и на боковой поверхности корпуса фонаря, и на его торце, а кроме 
того облегчает переход к использованию фонаря как самостоятельного вида 
оружия.2 

Но прежде, чем научиться ведению огня в темное время суток с фона-
рем, нужно научиться владению фонаря без оружия, ибо в обучении стрельбе 

                                                 
1 http://www.zakon-grif.ru/swat/prefire/view/57.htm 
2 Павлов И.М. Тактика действий сотрудников полиции при осмотре помещения в 

условиях пониженной освещенности. Вестник Краснодарского университета МВД Рос-
сии. 2016.№2(32). С.197. 
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с фонарем должна соблюдаться определенная последовательность: он про-
стого к сложному.  

Есть несколько методов применения фонаря: непрерывное свечение, 
быстрый обзор.  

Непрерывное свечение используется, когда подозреваемый обнаружен 
в ходе поиска. В этот момент нужно применить свет на полную мощь, чтобы 
препятствовать подозреваемому увидеть вас или совершить резкое движение 
со света в темноту. 

 А быстрый обзор – когда сотрудник не желает надолго показываться с 
укрытия из-за двери или стены. Нужно сосредоточиться и правильно распре-
делить время, чтобы действовать быстро и максимально незаметно во время 
движения по помещению. Цель «быстрого осмотра» - заглянуть в потенци-
ально опасную область в течение одной секунды.  

Конечно, самое важное –  научиться «фотографировать» темноту. Это 
произойдет лишь тогда, когда будут  проходить ежедневные тренировки в 
различных условиях. Сначала - тренировки в светлое время суток, далее – в 
темных помещениях. Один сотрудник встает в темном углу комнаты, прини-
мает определенную различимую позу (руки на груди, подняты вверх, подня-
ты, как при стрельбе). Сотрудник, выполняющий задание, должен светить 
несколько секунд в темноту и запомнить как можно больше. Попросите со-
трудника рассказать, что он видел, как можно подробнее. По мере того, как 
он справляется с описанием одного человека, можно увеличивать количество 
людей в упражнении. Будет удивительно, сколько информации поступает за 
такое краткое время. Нужно помнить, что действие всегда быстрее, чем реак-
ция. Наши действия окажутся быстрее, чем реакция подозреваемого.1 Это 
требует сочетания скорости и навыка. Освоив эту технику, снабдите каждого 
участника защитной маской и вручите им симуляционное оружие. Пусть 
«подозреваемые» стреляют в сотрудника, когда у них будет возможность.  
Достигшие успеха сотрудники будут еще более уверены в своих действиях в 
темноте. Если в сотрудника попали, изучите, почему это произошло – слиш-
ком надолго выглянул, неправильно светил, слишком громко обсуждал свои 
действия с напарником, выглядывал более одного раза из одного и того же 
места. Достигшие успеха сотрудники будут еще более уверены в своих дей-
ствиях в темноте. 

Я считаю, что для сотрудника органов внутренних дел будет очень по-
лезна информация данной статьи, она может пригодиться в практической де-
ятельности сотрудников. 

 
 

 

                                                 
1 Павлов И.М. Тактика действий сотрудников полиции при осмотре помещения в 

условиях пониженной освещенности. Вестник Краснодарского университета МВД Рос-
сии. 2016.№2(32). С.198. 
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Тактика ведения переговоров при проведении 

 
Исходя из анализа деятельности правоохранительных органов, можно 

смело утверждать, что эффективность переговорного процесса в ходе веде-
ния переговоров во многом определяет исход проводимой специальной опе-
рации. 

Процесс ведения переговоров представляет собой «диалоговое обще-
ние с преступниками с целью достижения приемлемых соглашений, направ-
ленных на сохранение жизни людей, снижение общественной опасности и 
возможного вреда, а также получение необходимой оперативной информа-
ции и пресечения преступления с наименьшими потерями»1.  

Под специальной операцией понимают комплекс оперативно-
розыскных, разведывательных, контрразведывательных предупредительных 
мероприятий, силовых и следственных действий, осуществляемых привлека-
емыми силами по единому плану при централизованном управлении в одном 
или нескольких районах с целью предупреждения, пресечения и ликвидации 
последствий кризисной ситуации террористического характера, а также ино-
го криминального характера, не связанной с терроризмом2.  

Являясь составной частью тактических действий правоохранительных 
органов, процесс ведения переговоров с преступниками включает в себя три 
взаимосвязанных этапа: 

- подготовка к ведению переговоров и обсуждение проблемы; 
- выдвижение и обсуждение предложений и условий; 
- достижение договоренности и обеспечение ее выполнения. 
В процессе ведения переговоров при проведении специальной опера-

ции сотрудниками органов внутренних дел используются различные методы 
вербального и невербального общения. 

К данным методам воздействия на аудиторию относятся: убеждение, 
внушение, психическое манипулирование. 

                                                 
1 Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-vedeniya-peregovorov-s-

prestupnikami-zahvativshimi-zalozhnikov (дата обращения - 10.02.2018). 
2 Цуркан А.В., Пухно П.С. Тактика действий специальных подразделений Мини-

стертсва внутренних дел России в горно-лесистой местности (Учебно-практическое посо-
бие). Краснодар - 2014 
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Убеждение - метод воздействия на сознание человека через логическое 
упорядочение фактов и выводов, правильное структурирование информации. 
В результате человек сам должен сформулировать для себя новое видение 
фактов, событий, явлений.  

В случае, когда объект воздействия является носителем сверхценных 
идей, не готов даже рассуждать  о  других  возможных  подходах  к  понима-
нию темы  сообщения,  в  качестве  средства   воздействия   на   него   целе-
сообразно использовать внушение. 

В практике переговорного процесса выработаны специальные приемы 
манипулятивного управления поведением противной стороны, например: 
«уход» - закрытие позиций; «затяжка» серия уходов; «выжидание» - выска-
зывание готовности изложить свое мнение после знакомства с позицией про-
тивника; «выражение согласия» - демонстративное выражение согласия с 
уже высказанным мнением противника; «выдвижение требований в послед-
нюю минуту» - выдвижение главного, неприятного для противника требова-
ния в тот момент, когда казалось бы все вопросы решены, согласие достигну-
то; «завышение требований» - состоит во включении в круг обсуждения явно 
сложных вопросов, от которых можно впоследствии отказаться; «блеф» - со-
общение заведомо ложной информации о своих возможностях; «указание на 
слабые позиции противника» - указание на недостаточность полномочий, 
возбужденность, нервозность, противоречивость высказываний и т.д1. 

Согласно приказа МВД России «Об организации деятельности терри-
ториальных органов МВД России и внутренних войск МВД России при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств» № 363 ДСП при проведении спе-
циальной операции, и возникновении необходимости выяснения требований 
преступников создается функциональная группа ведения переговоров. 

На наш взгляд, ее основными задачами являются: анализ имеющейся 
информации о личностях, планах, намерениях, поведении преступников, 
разъяснение им уголовно-правовых последствий их действий; использование 
средств морально-психологического воздействия на их волю и сознание с це-
лью склонения к отказу от дальнейших преступных действий, получение не-
обходимых данных для осуществления оперативно-розыскных и других спе-
циальных мероприятий, направленных на пресечение преступной деятельно-
сти; выявление состояния заложников и принятие мер по их освобождению.  

В состав группы должны быть включены: руководитель, который рас-
пределяет обязанности между членами группы, переговорщик № 1 – лицо, 
непосредственно ведущее переговоры, переговорщик № 2 – лицо, оказываю-
щее содействие переговорщику № 1, при необходимости заменяет его, кон-
сультант-психиатр (психолог), оперативные сотрудники. В необходимых 
случаях в группу включается переводчик. 

Мы считаем, что участие как профессионального психолога, так и пси-
хиатра при проведении переговоров – необходимое условие их успешного 
                                                 

1 А.Г. Караяни, И. В. Сыромятников. Прикладная военная психология. 2006 
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завершения.  Основная задача этих участников - не вмешиваясь в сам перего-
ворный процесс, выполнять роль «консультанта» и давать рекомендации по 
применению той или иной тактики ведения переговоров. 

Стоит отметить, что в практической деятельности правоохранительных 
органов нашей страны не уделяется должного внимания подготовке кадров 
для осуществления переговорного процесса. Ведь сотрудники, которые не 
прошли специальной подготовки, не могут проводить переговоры на долж-
ном уровне. 

Подготовительные курсы - всего лишь начальный этап обучения: пере-
говорщики нуждаются в регулярной практической подготовке, включающей 
тактическую отработку тактических вопросов. 

 Для подготовки сотрудников в группу ведения переговоров необходи-
мо произвести отбор кандидатов исходя из их психофизиологических ка-
честв. Параллельно целесообразно прохождение кандидатами в переговор-
щики курсов по психологии и конфликтологии. Повышение профессиональ-
ной подготовки совместно с регулярной практической отработкой получен-
ных знаний - важное условие повышения эффективности деятельности пере-
говорщиков. 

Мы считаем, что необходимо уделять больше внимания соответствую-
щим курсам, центрам подготовки и повышения квалификации для обучения 
лиц, задействованных в группе ведения переговоров на базе образовательных 
организаций системы МВД России.  

За рубежом давно специально подбирают и готовят переговорщиков. 
Например, в Соединенных Штатах Америки в каждом подразделении поли-
ции имеется штат переговорщиков, а также специальные программы их под-
готовки. Последние три десятилетия в Германии переговоры с преступника-
ми являются обязательным компонентом действий полиции в случаях захва-
та заложников, угроз террористических актов, задержания преступников, и 
выделены в самостоятельную функцию полицейской деятельности. Опыт ра-
боты правоохранительных органов зарубежных стран в данном направлении 
необходимо подробно и всесторонне изучить с целью последующего исполь-
зования при подготовке сотрудников группы ведения переговоров. 

Следует отметить, что не может существовать готовых рецептов на 
любые случаи жизни или универсальных моделей поведения, связанных с 
ведением переговоров, подходящих ко всему многообразию ситуаций слу-
жебной деятельности. Несмотря на это сотрудникам органов внутренних дел 
будет намного легче ориентироваться и действовать в ситуациях, возникаю-
щих при необходимости ведения переговоров, если они будут обладать опре-
деленным багажом знаний, а также практическими навыками и умениями их 
проведения. 
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Некоторые аспекты совершенствования огневой подготовки  

сотрудников органов внутренних дел  
 
С каждым годом уровень преступности в нашем обществе увеличива-

ется, что безусловно порождает крайне негативные качественные перемены, 
выражающиеся в усилении ее агрессивности и вооруженности. По этой при-
чине сегодня быстрыми темпами растет и количество правонарушений, пре-
сечение которых требует от сотрудников ОВД применения огнестрельного 
оружия в соответствии с нормами, регламентированными в нормативно-
правовых актах МВД России. 

В настоящее время вопросу о профессиональном облике сотрудника 
ОВД уделяется заслуженное внимание. Обусловлено это прежде всего тем, 
что деятельность сотрудника полиции предъявляет к нему завышенные тре-
бования, касающиеся его профессиональной подготовленности, немаловаж-
ной частью которой является огневая подготовка, а именно состояние готов-
ности к практическому применению огнестрельного оружия при задержании 
лиц, совершивших преступление1.  

Огневая подготовка в ОВД направлена на решение наиболее важных 
задач, одной из которых является формирование у сотрудников полиции 
определенного багажа знаний, навыков и умений правомерного применения 
оружия, ведения огня в условиях экстремальных ситуаций и чрезвычайных 
обстоятельств, а также умелых действий с оружием во время стрельбы.  

Анализ многочисленных исследований о применении табельного ору-
жия, аналитические справки, приказы МВД России в настоящее время свиде-
тельствуют о низком уровне огневой подготовки сотрудников ОВД, что под-
тверждается статистическими данными о потерях личного состава в ходе вы-
полнения оперативно-служебных задач.  

Среди основных причин столь неблагоприятного состояния, можно вы-
делить следующие:  

1. Недостаточный уровень обучения основным навыкам и умениям 
применения огнестрельного оружия в ведомственных образовательных орга-
низациях системы МВД России. Основным направлением в работе препода-
вателей по огневой подготовке в высших ведомственных учебных заведениях 
является подготовка курсантов и слушателей к непосредственному примене-
                                                 

1 Кочергин А.Н. Огневая подготовка.- М., 2013.- С. 98 
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нию огнестрельного оружия при осуществлении его будущей практической 
деятельности. Сложность заключается в том, что применить оружие означа-
ет, в первую очередь, стрелять в человека, а не в мишень и стрелять придется 
не в тире с огневого рубежа, выполняя упражнение под командованием руко-
водителя (помощника руководителя) стрельб, а в различных условиях, тре-
бующих от сотрудника незамедлительных, взвешенных и уверенных реше-
ний по предотвращению и пресечению противоправных действий1. Мы мо-
жем полагать, что основной причиной существования данного факта являет-
ся недостаточное количество практических занятий, выделяемых на огневую 
подготовку в период обучения. В рамках таких занятий в силу ограниченного 
времени вероятность совершенствования индивидуальных навыков стрельбы 
не высока, что в дальнейшем сказывается на результатах практической дея-
тельности сотрудников полиции после выпуска.   

2. Немаловажную роль играет тот факт, что упражнения для стрельбы, 
которые закреплены в нормативно-правовых актах, определяющих организа-
цию огневой подготовки в ОВД РФ, не в полной мере приближены к стрель-
бе в реальных условиях и ситуациях, возникающих в процессе служебной де-
ятельности. К таким условиям можно отнести: быстротечность огневого кон-
такта (в данном случае сотруднику не всегда удается достичь желаемого ре-
зультата, так как отсутствие концентрации внимания оказывает влияние на 
его боевую готовность к применению оружия); нехватка времени на извлече-
ние оружия, приведение его в боевую готовность и тщательное прицелива-
ние; короткие дистанции огневого рубежа, а также постоянное простран-
ственное перемещение противника; стрельба в условиях ограниченной види-
мости. Указанные факторы препятствует формированию полноценного объ-
ема навыков, предъявляемых к профессиональной компетенции сотрудников 
полиции. 

3. Психологическая неуверенность сотрудников полиции в правомер-
ности своих действий при решении вопроса о применении огнестрельного 
оружия и неумении использовать полученные навыки при решении служеб-
но-боевых задач. Одной из главных составляющих огневой подготовки со-
трудников ОВД является владение правовыми нормами, разрешающими или 
ограничивающими право на применение огнестрельного оружия и производ-
ства выстрела. Уверенность и убежденность сотрудника полиции в право-
мерности своих действий предопределена его комплексом знаний положений 
Федерального закона «О полиции». К сожалению, большое количество слу-
чаев свидетельствует о том, что сегодня сотрудники полиции имеют поверх-
ностное представление о некоторых аспектах закона, регламентирующего 
порядок и условия применения табельного оружия. Поэтому, в настоящее 
время не редки случаи, когда незнание закона, влечет неизбежность наступ-
ления последствий. Федеральный закон «О полиции», а именно ст. 23 предо-

                                                 
1 Зайцев Н.В. Основы совершенствования огневой, тактической и психологической 

подготовки сотрудников полиции. 
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ставляет сотруднику полиции право лично или в составе подразделения 
(группы) применять огнестрельное оружие1. Чаще всего это случается при 
задержании правонарушителей в ходе преследования на фоне сильных физи-
ческих нагрузок, в ситуациях бесприцельной самообороны и остановке 
транспортного средства. В подобных случаях сотрудники полиции иногда 
выходят за рамки дозволенного законом, и фактически не осознают степень 
опасности и характер своих действий, так как четкое представление о их пра-
вомерности отсутствует.  

Для того, чтобы исключить наступление нежелательных последствий и 
минимизировать ущерб, возникающий при применении табельного огне-
стрельного оружия, И.К. Стригуненко предлагает более активно использо-
вать при несении службы огнестрельное оружие ограниченного поражения, 
которое представляет собой короткоствольное оружие и бесствольное ору-
жие, предназначенные для механического поражения живой цели на расстоя-
нии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получаю-
щим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и 
не предназначенные для причинения смерти человеку.2  

Сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие 
ограниченного поражения (ОООП) в любом из предусмотренных законом 
случаев, когда разрешено применение огнестрельного оружия, а также в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 ФЗ «О поли-
ции».3 Уверено можно сказать о том, что замена боевого оружия на ОООП 
при выполнении задач, возложенных на сотрудника органов внутренних дел 
будет отвечать принципу гуманизма и не противоречить требованиям ФЗ «О 
полиции» в части «минимизации любого ущерба» 4. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо отме-
тить, что для сотрудников ОВД огневая подготовка – это одни из основных 
компонентов боевой подготовки, целью которой является непрерывное обу-
чение личного состава правильному, эффективному, а самое важное право-
мерному применению огнестрельного оружия. Для достижения указанных 
целей, считаем целесообразным: 

1. В ведомственных образовательных организациях системы МВД Рос-
сии увеличить количество часов, выделенных на отработку практических 
навыков ведения стрельбы, так как именно первоначальный период обучения 
и уровень овладения первичными умениями является фундаментом даль-
нейших действий выпускников при решении оперативно-служебных задач; 

2. Занятия по огневой подготовке среди сотрудников полиции должны 
проходить с учетом знаний положений ФЗ «О полиции»; 

                                                 
1 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3- ФЗ 
2 Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Ст. 1. Ч. 1. 
3 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Ст. 23. Ч. 4. 
4 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Ст. 19. Ч. 3. 
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3. В практических органах в ходе занятий по огневой подготовке смо-
делировать комплекс действий и нестандартных ситуаций, возникающих в 
процессе практического применения огнестрельного оружия. Это необходи-
мо для того, чтобы сотрудник, оказавшись за пределами тира, смог в полной 
мере реализовать накопленные знания и умения, и не поддаться растерянно-
сти, вызванной низким уровнем морально-психологической устойчивости; 

4. Регулярно проводить педагогические и методические занятия среди 
сотрудников полиции с целью постоянного совершенствования уже имеюще-
гося багажа знаний, навыков и умений по огневой подготовке; 

5. В организации методики огневой подготовки следует уделить внима-
ние тренировке сотрудников извлечению оружия, досыланию патрона и 
устранению задержек при стрельбе с закрытыми глазами (с использованием 
учебного оружия и боеприпасов). Такие тренировки в дальнейшем окажут со-
действие в развитии и повышении уровня скорости двигательных действий. 

6. Обязательное вооружение сотрудников полиции при несении служ-
бы служебным ОООП. По нашему мнению, сотрудник полиции во время 
несения службы с оружием на дежурных сутках в составе следственно-
оперативной группы кроме табельного огнестрельного оружия обязательно 
должен вооружаться служебным огнестрельным оружием ограниченного по-
ражения, так как в ходе несения службы возможны ситуации, при которых 
сотрудник при наличии законных оснований к применению оружия будет 
сомневаться в необходимости применения боевого оружия из-за сложностей 
в квалификации случившегося и чрезмерности причиняемого вреда правона-
рушителю. Именно поэтому в подобных случаях совершенно обоснованно 
применение ОООП. Несмотря на то, что необходимость в служебном ОООП 
очевидна, необходимо отметить недостаток, а иногда и просто отсутствие его 
в органах внутренних дел.  

В целях совершенствования огневой подготовки включать в обучение 
сотрудников, проходящих профессиональное обучение, практические 
стрельбы из ОООП, а также разработать методические рекомендации по изу-
чению устройства, боевых свойств и приемов стрельбы из данного вида ору-
жия. К сожалению, нужно отметить, что в настоящее время такое обучение 
сотрудников органов внутренних дел не проводится, да и необходимая для 
этого материальная база отсутствует1. 

 
 

                                                 
1 Пономарев Н.Н. Огнестрельное оружие ограниченного поражения в системе мер 

государственного принуждения, применяемых сотрудниками полиции // Сборник научных 
трудов по итогам международной научно- практической конференции- Нижний Новгород, 
2017 - С. 102 
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Разновидность применяемых методик стрелковой подготовки  

сотрудников полиции МВД России 
 
Одним из главных аспектов подготовки сотрудника правоохранитель-

ных органов является огневая подготовка. Залогом успешного выполнения 
сотрудником поставленных задач, является высокая индивидуальная стрел-
ковая подготовленность, которая подразумевает способность сотрудника 
ОВД уверенно использовать навыки стрельбы в условиях постоянно меняю-
щихся условий, а именно поражать  цель на различных расстояниях из не-
комфортных и неестественных положений.  

Среди основных элементов прицельной стрельбы из пистолета выде-
ляют изготовку для ведения огня. На практике, а также при обучении со-
трудников правоохранительных органов изготовки для ведения огня значи-
тельно разнятся. 

В мире выделяют 5 распространенных стоек: стойка Вивера, стойка 
Чепмена, стойка Power Isosceles, стойка Power Point, стойка с удержанием 
«сильной» руки. Рассмотрим каждую из них поподробнее. 

Стойка Вивера. 
Стойка Вивера была изобретена шерифом округа Лос-Анжелес Джеком 

Вивером (Jack Weaver) и применялась при проведении соревнований по 
практической стрельбе. 

Стойка агрессивная, «боксерского» типа. Принимается она, выдвинув 
вперед опорную ногу на 20-25 сантиметров, носок одной ноги направлен в 
сторону цели, а второй развернут наружу на 45 градусов. Оружие наводится 
на цель двумя руками, со слегка согнутой стреляющей рукой. Локоть должен 
быть расслаблен и слегка отставлен наружу. Опорная рука тянет оружие по 
направлению к стрелку, а стрелковая – толкает его, при этом плечо опорной 
руки наклонено к пистолету. Такая поза обеспечивает очень прочное удер-
жание оружия. 

Стойка Вивера имеет несколько преимуществ перед другими стойками 
с удержанием оружия двумя руками. 

Во-первых, это быстрота прицеливание. При расслабленных локтях и 
слегка согнутых руках прицельные приспособления располагаются ближе к 
глазам стрелка. Практическое преимущество этого в том, что прорезь целика 
становится шире, на обе стороны мушки падает больше света и взгляд не-
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медленно фокусируется на ней. Это одна из самых быстрых стоек для веде-
ния точного огня с двух рук на близкой дистанции, а дистанция уверенных 
попаданий из такой стойки может превышать 25 метров. 

Во-вторых, она обеспечивает большую амплитуду поворота опорной 
стороны стрелка. В любой двуручной стойке при наведении ступни не дви-
жутся: верхняя часть тела действует как турель, наводящая оружие. Расслаб-
ленные локти в стойке Вивера позволяют увеличить угол в сторону опорной 
руки на 45 градусов, ничего не теряя в диапазоне со стороны стреляющей ру-
ки. Это может очень пригодиться, если неожиданная угроза появится в вашей 
«слепой зоне». 

Помимо преимуществ, стойка Вивера имеет и свои недостатки. 
Один из них лежит в области контроля отдачи. Когда оба локтя рас-

слаблены, большая часть силы отдачи приходится на запястья. Эффективное 
использование этой стойки требует от стрелка некоторой силы мышц верх-
ней части тела – то, чего может недоставать многим женщинам или мужчи-
нам небольшого роста, им может показаться сложным контролировать пи-
столеты, обладающие сильной отдачей.  

Еще один недостаток ожидает стрелков, обладающих кросс-
доминантным зрением (правши с доминирующим левым глазом и наоборот). 
А таких около 10 процентов от всего человечества. Стойка Вивера рассчита-
на на тех, у кого стреляющая рука и ведущий глаз располагаются на одной 
стороне. Если это не так, стрелкам придется неудобно наклонять голову для 
получения правильной картины в прицеле, что делает эту стойку неподходя-
щей для них.1 

Оба эти недостатка были исправлены легендарным инструктором по 
стрельбе Рэем Чепменом (Ray Chapman), модифицировавшим стойку Вивера. 

Стойка Чепмена. 
Стойка Чепмена более вертикальна и расслаблена по сравнению со 

стойкой Вивера. Стреляющая рука здесь вытянута, многие приверженцы 
стойки опираются щекой на бицепс.  

В стойке Чепмена используется такое же агрессивное расположение 
ног, как и в стойке Вивера, но опорную ногу не требуется выставлять 
настолько далеко вперед, а плечо опорной руки не поворачивается в сторону 
оружия. Стойка получается более расслабленной, а основное отличие этой 
стойки в том, что стреляющая рука должна быть полностью вытянута. Хотя 
опорной рукой и нужно тянуть пистолет к себе, стреляющая рука толкает 
оружие лишь слегка.  

Рука, полностью вытянутая в виде «приклада» удаляет прицельные 
приспособления от глаз и позволяет выполнять более точное прицеливание. 
А в комбинации с опорой для щеки и использованием поддержки второй ру-

                                                 
1 https://zbroya.info/ru/blog/14946_kratkii-obzor-chetyrekh-populiarnykh-strelkovykh-

stoek/ 
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кой многие эксперты считают стойку Чепмена наиболее точной из двуруч-
ных стоек, которые может использовать умелый стрелок. 

По сравнению со стойкой Вивера, стойку Чепмена нельзя принять 
столь же быстро, но это компенсируется другими преимуществами. 

Одно из таких преимуществ – это контроль пистолета. Оно заключает-
ся в том, что более расслабленная стойка требует меньшей силы от верхней 
части тела. Слабые физически стрелки, испытывающие неудобства со стой-
кой Вивера, часто предпочитают именно стойку Чепмена. Кроме того, мно-
гие люди с кросс-доминантным зрением находят менее жесткую стойку 
Чепмена подходящей для себя, так как для правильного прицеливания им до-
статочно лишь немного повернуть голову. 

Еще одно достоинство стойки Чепмена – контроль отдачи. Когда стре-
ляющая рука выпрямлена и зафиксирована, а локоть опорной руки согнут в 
поддерживающем положении, большая часть силы отдачи воспринимается не 
запястьями, а торсом и плечами, где большая масса амортизирует отдачу 
лучше, чем гибкие запястья.  

Стойка Power Isosceles. 
Стандартная стойка Isosceles – представляет собой наиболее естествен-

ную и легкую в принятии двуручную стойку. Для ее принятия необходимо 
встать лицом к цели, ноги поставить на ширину плеч, а пистолет должен 
быть поднят на уровень глаз, при этом обе руки должны быть полностью вы-
тянуты. Голова остается поднятой и тем самым обеспечивается максималь-
ный периферийный обзор при естественном совмещении прицела пистолета 
с глазами. 

Эта стойка значительно быстрее стойки Чепмена, и практически срав-
нима по быстроте со стойкой Вивера, но требует значительно меньшей отра-
ботки. Стойка Power Isosceles приобрела популярность с середины 80-х с ро-
стом числа соревнований по практической стрельбе из пистолета, однако со-
здатель ее не известен.  

Поднятая голова и улучшенное периферическое зрение позволяют 
стреляющему быстрее и точнее перемещаться между несколькими мишеня-
ми, по сравнению со стойками Вивера и Чепмена. На соревнованиях эта 
стойка стала стойкой победителей, но стрельба при этом велась патронами со 
слабым зарядом. 

Но стоило перейти к патронам с полным зарядом, и стандартная стойка 
Isosceles проявит свою слабую сторону: расставленные на ширину плеч ноги 
обеспечивают слабый контроль отдачи по сравнению с другими стойками. 

В стойке Power Isosceles этот недостаток исправлен с помощью двух 
небольших изменений. Во-первых, нога со стороны стреляющей руки от-
ставляется назад на 20-25 сантиметров, а во-вторых немного сгибаются коле-
ни. В результате достигается потрясающее улучшение контроля отдачи.1 

Стойка Power Point. 
                                                 

1 http://sportingshot.ru/articles/stoyka_vivera_i_drugie_stoyki_dlya_strelby 
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Двуручные стойки – это лучшая платформа для точной стрельбы из пи-
столета. Но бывают ситуации, когда нет возможности использовать обе руки. 
Стойка Power Point позволяет выполнять быстрые и точные выстрелы на 
близкой дистанции с любой руки, а свободную руку использовать для удара 
или применения других способов защиты. 

Данная стойка является более агрессивной по сравнению с предыду-
щими стойками.  

Для принятия стойки Power Point нога со стреляющей стороны выстав-
ляется вперед на 40-50 см, плечо наклоняется к оружию, а колени сгибаются. 
Эта стойка еще напоминает стойку боксера перед апперкотом.  

Вторая рука должна быть плотно прижата к центру груди и по возмож-
ности развернута ладонью вверх и сжата в кулак. При этом напрягаются 
мышцы плеч, то улучшает контроль спуска.  

Такой вариант стойки обеспечивает самую лучшую точность, даже ес-
ли вторая рука занята или ранена, агрессивный «удар в сторону цели» все 
равно добавит скорости и точности, достаточной для короткой дистанции. 

Стойка с удержанием «сильной» руки. 
Стойка с удержанием «сильной» руки не позволит противнику завла-

деть оружием. Пистолет удерживается вертикально, но может отклоняться 
наружу, если у пистолета есть дульный тормоз. 

При самообороне вытягивание руки с пистолетом при использовании 
одной из перечисленных выше стоек – это приглашение противнику, кото-
рый может попытаться завладеть им. Это может произойти, если противник 
приблизился на расстояние вытянутой руки. 

Для принятия данной стойки положение ног практически не имеет зна-
чения. Они могут встать так, как им хочется, пока оружие прижато к телу, за-
трудняя его захват. Локоть вооруженной руки плотно прижат к боку, оружие 
располагается всего в нескольких сантиметрах от живота и направлено пря-
мо. Вторая рука перемещается на высоту плеча, чтобы не попасть под вы-
стрел и подготовиться к защитному приему при возможной атаке. В этой 
стойке оружие прижато к телу, а вторая рука свободна и может действовать.  

Если угроза возникает близко и внезапно, все, что нужно сделать – по-
вернуть верхнюю часть тела, чтобы направить оружие и выстрелить. Если угро-
за появилась на большем расстоянии – оружие уже у вас в руках, вторая рука 
готова, и вы можете быстро принять любую из перечисленных выше стоек. 

Однако, у стойки с удержанием «сильной» руки есть один недостаток: 
если ваш пистолет оснащен дульным тормозом компенсатором или его ствол 
перфорирован, не стоит стрелять, так плотно прижимая пистолет к телу. По-
роховые газы и несгоревшие частички пороха могут вырваться прямо вам в 
лицо и глаза. В лучшем случае это вам помешает, в худшем – выведет из 
строя. В таком случае оружие нужно держать подальше. 

У каждой из перечисленных двуручных стоек есть свои преимущества и 
недостатки. Нет идеальной стойки, подходящей для любой ситуации, но отра-
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ботка этих пяти дает преимущество в опасной ситуации, чтобы при необходи-
мости быстро и четко сменить свое положение с одной стойки на другую.  

Что же касается подготовки сотрудников внутренних дел Российской 
Федерации, то наиболее оптимальной и подходящей стойкой является Стой-
ка Power Isosceles. Именно она и используется для обучения сотрудников 
правоохранительных органов практической стрельбе. 

В обучении сотрудников ОВД на сегодняшний день нет единой мето-
дики обучения, из опробованных лично мной. 

 Рекомендую использовать стойку Power Isosceles для обучения стрель-
бе с двух рук и Power Point для обучения стрельбе с одной руки, использо-
вать плотный хват при удержании оружия, плавно нажимать на спусковой 
крючок и быстро его отпускать «восьмерка», при прицеливании концентри-
ровать внимание на мушке. 
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Калининградского филиала  
Санкт-петербургского университета МВД России 

Научный руководитель:  
Войтенко Ольга Николаевна,  

доцент кафедры общеправовых дисциплин  
Калининградского филиала  

Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Актуальные проблемы реализации норм международного права 

во Второй мировой войне 
 
Принципы международного права – это основополагающие принципы 

и нормы права, источником которых являются международные и межгосу-
дарственные договоры, уставы международных организаций, решения меж-
дународных судов, а также международные обычаи. В них закреплены обще-
признанные нормы поведения субъектов международных отношений по по-
воду наиболее важных вопросов международной жизни, они также являются 
критерием законности других норм, выработанных государствами в сфере 
международных отношений, а также законности фактического поведения 
государств. В связи с этим очень важно соблюдать принципы международно-
го права, особенно во время военных конфликтов для того, чтобы война ло-
кального характера не переросла в войну международную, в которую будут 
втянуты все государства европейского континента и не только. 

Источником таких прав стали Гаагские конвенции и декларации 1899 и 
1907 года. 

Первые Гаагские конвенции были приняты на международной конфе-
ренции, которая состоялась 18 мая в 1899 году1. В данной конференции при-
няло участие 26 стран. Эти конвенции являются главной заслугой междуна-
родной конференции, они установили правила ведения войны как на суше «О 
законах и обычаях сухопутной войны», так и на воде «О применении к мор-
ской войне начал Женевской конвенции 10 августа 1864 года о раненных и 
больных». Но самое главное конференция установила принцип мирного ре-
шения международных столкновений. Также помимо конвенций на ней были 
                                                 

1 Мирная конференция была созвана по инициативе императора России Николая II 
29 августа 1898 г. Конференция открылась 18 (6) мая, в день рождения Императора, и 
проходила по 29 (17) июля. Участвовало 26 государств (Россия, Османская империя, Гер-
мания, Австро-Венгрия, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды, Бель-
гия, Швейцария, Швеция, Дания, Болгария, Сербия, Черногория, Греция, Португалия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Япония, Китай, Сиам, Персия, США, Мексика). 



845 
 
 

приняты 3 декларации: 1) О запрещении на пятилетний срок метания снаря-
дов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи иных подоб-
ных новых способов; 2) О неупотреблении снарядов, имеющих единствен-
ным назначением распространять удушающие или вредоносные газы; 3) О 
неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в че-
ловеческом теле. 

Таким образом, декларации Гаагской конференции были приняты для 
того, чтобы облегчить страдания воюющих на поле боя, чтобы война велась 
цивилизационными, а не изощренными способами, чтобы воюющие государ-
ства сохраняли уважение друг к другу, а самое главное уважение к человече-
ской жизни. 

Позже была созвана вторая мирная Гаагская конференция 1907 года1. В 
конференции приняли участие 44 государства. На конференции было приня-
то 13 конвенций, в том числе конвенция «О мирном решении международ-
ных столкновений». Те государства, которые приняли эту конвенцию, обязы-
вались приложить все свои усилия для обеспечения мирного решения меж-
дународных несогласий.  

Еще одним немало важным источником правил ведения войны являлась 
Женевская конвенция 1929 года2. Она регулировала обращение с военноплен-
ными во время Второй мировой войны и легла в основу международного гума-
нитарного права. Женевская конвенция защищает тех, кто не участвует или пе-
рестал участвовать в военных действиях. Конвенция об обращении с военно-
пленными ссылается на 1, 2 и 3 статьи Гаагской конвенции о законах и обычаях 
войны на суше. Необходимость обращения к статьям Гаагской конвенции объ-
ясняется трудностью определения комбатантов и военнопленных. 

Горький опыт Первой мировой заставил мировое сообщество осознать 
опасность и бесчеловечность военных конфликтов. Если не урегулировать, 
не создать правила, по которым будут вестись военные действия, то война 
будет являться угрозой не только для воюющих стран, но и для государств, 
которые занимают нейтральную позицию. Конвенции, принятые на Гаагской 
и Женевской конференции, должны были сократить количество жертв не 
только среди воюющих, но и среди мирного населения путем ограничения 
разрастания военных действии. Но Вторая мировая война показала, что 

                                                 
1 Мирная конференция проходила со 2 (15) июня по 5 (18) октября. Участвовали 

представители 44 государств: Австро-Венгрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, 
Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Дания, До-
миниканская Республика, Италия, Испания, Китай, Колумбия, Куба, Люксембург, Мекси-
ка, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Османская империя, Панама, Парагвай, Персия, 
Перу, Португалия, Россия, Румыния, Сальвадор, Сербия, Сиам, CША, Уругвай, Франция, 
Черногория, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Япония. 

2 Женевская конвенция об обращении с военнопленными (иначе называемая «Же-
невская конвенция 1929 года») была подписана в Женеве 27 июля 1929года. Ее официаль-
ное общепринятое название «Конвенция об обращении с военнопленными». 



846 
 
 

большинство конвенций и деклараций, которые являлись источниками меж-
дународного права, были проигнорированы воюющими государствами. 

Таким образом, в ходе Второй мировой войны были нарушенные осно-
вополагающие принципы международного права, такие как: 1) принцип не-
применения силы и угрозы силой; 2) принцип разрешения международных 
споров мирными средствами; 3) принцип уважения прав человека и основ-
ных свобод. 

Государства, которые были втянутые в военный конфликт, разрешали 
свои споры далеко не мирными средствами, они выбрали решения своих 
противоречий путем силового воздействия. Таким образом, возникает во-
прос, чем являются принципы международного права для государств всего 
мира, действительно ли они соблюдаются государствами во время решения 
споров и конфликтов и эффективно ли они работают, когда возникает воз-
можность возникновения военного конфликта? Может быть, все эти принци-
пы придумали для того, чтобы одно государство прикрыло свои военные 
преступления в отношении другого? И нужен ли механизм для того, чтобы 
принципы международного права начинали работать? Все эти вопросы будут 
рассмотрены в статье, посвященной этой проблеме, на примере Второй ми-
ровой войны.  

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на одно из со-
бытий Второй мировой войны, которым эта война и закончилась. Этим собы-
тием является американская бомбардировка Японии 1945 года. 

После того, как Америка смогла разработать атомное оружие, у нее 
возникла необходимость испытать эти бомбы. Такая возможность появилась 
после открытия второго фронта на тихоокеанском рубеже, а главной сопер-
ницей США на тихоокеанском рубеже была Япония, неизбежность пораже-
ния которой была очевидна. 

К лету 1945 американцам удалось построить 3 атомные бомбы, 2 из ко-
торых были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, а третью испытали незадол-
го до этого.  

Такие агрессивные действия со стороны Америки нарушили междуна-
родные принципы неприменения силы и угрозы силой, уважения прав чело-
века и основных свобод. Однако самыми страшными последствиями этого 
явились огромные человеческие жертвы.  

Жестокость таких действий со стороны Америки подтверждается тем, 
что в качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не-
случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добить-
ся максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение 
в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревян-
ные здания. 

Город был полностью стерт с лица Земли. Выжившие вспоминали, что 
они сначала увидели вспышку яркого света, за которой последовала волна, 
выжигающая все вокруг. В районе эпицентра взрыва все моментально пре-
вратилось в пепел, а человеческие силуэты оставались на стенах уцелевших 
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домов. Сразу, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек. От по-
следствий взрыва умерли еще десятки тысяч, а общее число жертв составляет 
более 292 тыс. человек1. 

Вопрос об этическом обосновании таких действий остается дискуссион-
ным и по сей день открытым. Мировое сообщество разделилось на два лагеря: 
кто-то считает бомбардировку Хиросимы и Нагасаки целесообразной, а кто-то 
считает это фундаментальной аморальностью американского общества. 

Так, например, сторонники бомбардировки обосновывают такие край-
ние меры тем, что это помогло избежать масштабных потерь обеих воюющих 
сторон во время запланированной операции вторжения в Японию. Орган 
планирования и управления вооружённых сил США провел исследования и 
выяснил, что высадки на Японские острова обошлись бы США в потери, 
равные 1,6 миллионов человек, а потери со стороны Японии оценивались в 
несколько миллионов человек2. Но существуют сторонники, выступающие 
против бомбардировки Японии. Ряд известных личностей и организаций 
критиковали бомбардировки, причем многие из них характеризовали их не 
просто как преступление против Японии, а как преступление против всего 
человечества. Эта проблема была намного глубже, она приобрела междуна-
родный характер, эта проблема теперь была не только Японии, она являлась 
«головной болью» всего мирового сообщества. 

Одной из таких личностей, критиковавшей бомбардировку Японии, 
был известный французский писатель Альбер Камю, который в своей статье 
написал: «Механизированная цивилизация только что достигла конечной 
стадии варварства. В недалеком будущем нам придется выбирать между мас-
совым самоубийством и разумным использованием научных достижений. 
Это не должно быть просто молитвой; это должно стать приказом, который 
придет снизу-вверх, от рядовых граждан к правительствам, приказом сделать 
твердый выбор между адом и разумом»3. 

Такие известные ученные, как Альберт Эйнштейн и Лео Силард, кото-
рые инициировали начало атомных исследований в США, написав в 1939 го-
ду письмо Президенту США Рузвельту, выступали против применения атом-
ных бомб. Силард впоследствии сказал: «Я противостоял этому всеми сила-
ми, но, боюсь, не столь эффективно, как мне бы хотелось. … Позвольте мне 
сказать о моральной стороне вопроса следующее: предположим, Германия 
успела создать две бомбы до того, как мы создали хотя бы одну. И предпо-
ложим, Германия сбросила одну бомбу, скажем, на Рочестер и другую – на 
Буффало, и затем, не имея больше бомб, проиграла войну. Разве есть у кого-
нибудь сомнения, что мы в этом случае определили бы сброс атомных бомб 
                                                 

1 Статистика погибших после взрыва Хиросимы и Нагасаки [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://tass.ru/spec/hiroshima. 

2 Государственный университет Луизианы, который провел исследование и оценил 
потери Японии в случае продолжения военных действий на тихоокеанском рубеже 
(США). 

3 Альберт Камю в газете «Бой» 8 августа 1945 года. 
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на города как военное преступление и что в Нюрнберге мы приговорили бы 
ответственных за него немцев к смерти и повесили бы их?»1. 

Таким образом, на момент Второй мировой войны не было выработано 
механизма, осуществляющего контроль над исполнением международных 
принципов права.  

Версальско-Вашингтонская система, образованная после окончания 
первой мировой, должна была обеспечить международный баланс сил, 
утвердить принципы мирного разрешения конфликтов, предотвратить риск 
новой войны, подобной первой мировой. Версальско-Вашингтонская система 
способствовала развитию международных отношений, основанных на со-
трудничестве. Главным событием развития международных отношений стало 
создание Лиги Наций. Но такая система развития международных отношений 
оказалась непрочной и в конечном итоге потерпела крах. Непрочность Вер-
сальско-Вашингтонской системы связанна с тем, что послевоенное устрой-
ство Европы легло на плечи побежденных стран. Державы Антанты не при-
няли во внимание то, что народы побежденных государств свергли свои по-
литические режимы, которые способствовали разжиганию войны. Были вы-
двинуты высокие репарации, и не были приняты в расчет реальные экономи-
ческие возможности побежденных, победители действовали по принципу 
«побежденный платит за все». Волна национализма, поднятая в годы Первой 
мировой войны, не спала. Теперь ее сила поддерживалась чувством нацио-
нального унижения. 

 Принципы международного права для США на момент 1945 года яв-
лялись железным занавесом, за которым она скрывала свои военные пре-
ступления, а Япония стала жертвой этих изощренных действий со стороны 
Америки. 

Преступление Америки в отношении Японии не было поднято ни на 
каких международных конференциях, более того, американские газеты писа-
ли, что реакция в США не была негативной, во многом даже восторженной, 
ведь Америка продемонстрировала в действии мощь ядерного оружия. Неко-
торые издания писали в заголовках своих газет: «Удар нанесен по милита-
ристскому государству-врагу, а не по народу». Новости о бомбардировке 
Японии в газетах сопровождались фотографиями взрывов, а не человеческих 
жертв. 

Конечно, в газетах стали появляться обвинения в адрес американских 
политиков, но это были единичные случаи. Согласно опросу журнала 
«Fortune» 1945 года, проведённому после разрушения Нагасаки, значитель-
ная часть американцев (одна четверть) хотела бы, чтобы атомные бомбарди-
ровки Японии продолжались.  

Полное игнорирование американской агрессии вызвано еще тем, что 
после Второй мировой войны Америка занимала политическое господство на 

                                                 
1 Комментарий Лео Силарда по поводу бомбардировки Японии в одном из интер-

вью // President Truman Did Not Understand. 1960. Р. 68-71.  
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международной арене. Вторая мировая война позволила Америке из государ-
ства-должника превратиться в государство-кредитора. И та политика изоля-
ционизма, о которой США объявило с самого начала войны, было всего лишь 
частью плана распространения своего влияния по всей Европе. 

Когда государство имеет большие экономические ресурсы, то нет со-
мнений, что у этого государства помимо силы капитала в руках находится 
реальная политическая власть и господство на международной арене, что 
помогает обойти закон, а в данном случае – обойти принципы международ-
ного права. 
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Методологические предпосылки исследования  

правовой культуры молодежи 
 
Развитие правовой культуры играет важную роль не только на совре-

менном этапе общественного развития, эта проблема была актуальна в про-
шлом и будет актуальной в ближайшем будущем. Значимость развития пра-
вовой культуры объясняется тем, что она выступает сферой свободы, позво-
ляющей реализовать человеку свои способности, интересы и потребности. 
Также правовая культура формирует у гражданина дисциплинированность и 
ответственность, которые одновременно являются важными факторами су-
ществования свободы в обществе. Без формирования и развития правовой 
культуры невозможно, на наш взгляд, решение таких проблем, как построе-
ние развитого правового государства, гражданского общества, установления 
должного уровня законности и правопорядка, воспитания у отдельного граж-
данина чувства социальной ответственности, так как эти процессы тесно свя-
заны друг с другом. Достаточный уровень правовой культуры общества поз-
воляет преодолеть такие формы деформации правосознания, как правовой 
нигилизм и правовой идеализм, которые в равной, на наш взгляд, степени яв-
ляются факторами, негативно влияющими на становление правовой государ-
ственности, в том числе и в России.  

В настоящей статье мы предпримем попытку исследования правовой 
культуры молодежи, путем определения методологического инструментария 
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изучения правовой культуры молодежи, путем выделения методологических 
предпосылок исследования указанного феномена. Молодежь в любом обще-
стве представляет собой группу людей, способную участвовать в политиче-
ской жизни государства, с одной стороны, с не вполне сформировавшейся 
картиной мира, как следствие (зачастую), поддающуюся влиянию различных 
политических течений – с другой. Средством передачи правовой культуры, 
правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе, опыт 
которых передается от одного поколения к другому, выступает правовое вос-
питание. От того, какие в государстве существуют правовые ценности, 
насколько они усвоены обществом, зависит уровень его правового сознания, 
потому что именно культурно-правовые ценности являются фундаментом 
формирования правосознания как отдельного гражданина, группы лиц, так и 
всего общества в целом.  

В рамках первой методологической предпосылки мы предлагаем опре-
делить исходный понятийный аппарат молодежи как социальной группы. В 
рамках этого понятийного аппарата мы сможем выделить молодежь из всего 
общества и, следовательно, изучить ее культуру, в том числе и правовую, ко-
торая формируется в данной социальной группе. Важно помнить, что мы не 
будем рассматривать правовую культуру молодежи в отдельности от право-
вой культуры общества, ведь культура данной социальной группы является 
частью общественной культуры. 

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. С позиции российского законо-
дательства, эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 
случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих по-
стоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за 
рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники)1. 

Но прежде чем рассматривать конкретно правовую культуру молоде-
жи, нам необходимо выяснить, что под собой подразумевает правовая куль-
тура вообще, и каково ее содержание. Это необходимо потому, что невоз-
можно рассматривать правовую культуру молодежи в отрыве от правовой 
культуры общества, так как правовая культура молодежи – это не что-то 
обособленное, она является частью общественной правовой культуры. 

Поэтому вторая методологическая предпосылка будет посвящена ис-
следованию сущности и содержанию правовой культуры. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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Проанализировав исследования ученых, занимающихся проблемами 
правовой культуры (В.И Каминская и А.Р Ратинов1, Н.Н Вопленко2), мы 
пришли к выводу, что правовая культура - это часть общей культуры, кото-
рая имеет отношение к правовой системе и включает в себя убеждения лю-
дей, их ценности, идеалы и ожидания.  

Выяснив содержание и предназначение правовой культуры общества, 
мы сможем подробно изучить правовую культуру молодежи, которую будем 
рассматривать в рамках третьей методологической предпосылки.  

Таким образом, в контексте третьей методологической предпосылки 
предлагается рассматривать правовую культуру молодежи как социальной 
группы.  

Как уже говорилось выше, правовая культура молодежи является ча-
стью правовой культуры общества, и выделение ее из общественной право-
вой культуры необходимо только для того, чтобы вычленить ее специфиче-
ские особенности, которые отличают правовую культуру данной социальной 
группы от правовой культуры вообще. 

Для правовой культуры молодежи характерно: маргинальный характер; 
социальная дезорганизация; поведение, которое отклоняется от общепри-
знанных норм. 

Маргинальных характер правовой культуры молодежи заключается в 
том, что у нее как социальной группы не сформировались четкие правовые 
ценности и установки на правомерное поведение. В силу этого она испыты-
вает на себе влияние разных социальных групп, в которых установки могут 
быть далеко не правомерными. 

Социальная дезорганизация молодежи проявляется в уменьшении вли-
яния правовых и иных социальных норм на поведение членов данной соци-
альной группы, непонимание социальной ценности права и его требований 
как целесообразных и справедливых. 

Поведение, отклоняющееся от общепризнанных правовых норм, выра-
жается в постоянном нарушении со стороны молодежи требований закона. 
Среди молодых людей существует устойчивое представление о том, что об-
щество, а в первую очередь государство, относится к индивиду и обществу в 
целом потребительски. Государственно-правовые институты оцениваются 
молодыми людьми с точки зрения их непосредственной личной полезности 
или опасности, они воспринимаются как инструмент для удовлетворения 
своих личных или корпоративных интересов. 

Четвертая методологическая предпосылка будет посвящена исследова-
нию связи правовой культуры и правосознания молодежи, а также понятий-
ному аппарату правосознания молодежи. Это необходимо для определения 

                                                 
1 Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правовая культура и вопросы правового воспита-

ния. М., 1974. С. 43. 
2 Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура. Волгоград, 2000. С. 41. 
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места правосознания молодежи во всей правовой культуре данной социаль-
ной группы, роли в процессе регулирования общественных отношений.  

Правовое сознание выступает средством усвоения правовых ценностей, 
идеалов поведения, выработанных человеком, которые ложатся в основу его 
поведения при осуществлении общественных отношений. Но правовое со-
знание может проявляться в различных формах его деформации, самыми 
распространенными среди которых выступают правовой нигилизм и идеа-
лизм. Эти формы деформации более подробно мы будем рассматривать в 
рамках пятой методологической предпосылки. 

В пятой методологической предпосылке мы предлагаем определить ис-
ходный понятийный аппарат правового нигилизма и идеализма, которые вы-
ступают в качестве форм деформации правового сознания, выявить их при-
чины с целью выработки в дальнейшем механизма борьбы с ними. 

Правовой нигилизм – это форма правового сознания, выражающаяся в 
отрицательном или равнодушном отношении к правовым нормам. 

Правовой идеализм – это переоценка роли права, его возможностей, 
убежденность того, что с помощью закона возможно преодолеть все суще-
ствующие проблемы социального характера. 

Проявление деформаций правосознания, таких как правовой нигилизм 
и идеализм, обесславливается, на наш взгляд, следующими причинами: 

1) неразвитость механизмов, обеспечивающих всем в равной степени 
реализацию их прав. Это проявляется в том, что на пути осуществления сво-
их прав молодые люди часто сталкиваются с преградами, ограничивающими 
их права, возможности и равноправие; 

2) низкий уровень правового образования. Ведь основы правовой куль-
туры закладываются уже в подростковом возрасте не только в семье, но и в 
школе, и различных образовательных организациях среднего профессио-
нального и высшего образования; 

3) несовершенство правовой системы, выражающееся в противоречиях 
в правотворческом процессе, нечеткостях разграничения в нормотворческой 
компетенции, недостаточная информированность о способах и механизмах 
парового регулирования, стремление лиц, осуществляющих правопримени-
тельную деятельность, выйти за пределы своих полномочий; 

4) слабая правовая защищенность, выражающаяся в том, что еще не до 
конца разработаны механизмы, гарантирующие всем в полной мере защиту 
их прав. 

В шестой методологической предпосылке работы представляется необ-
ходимым исследование процесса правового воспитания и факторов, оказы-
вающих влияние на данный процесс. 

Правовое воспитание является целенаправленной деятельностью по транс-
ляции правовых ценностей, выработанных обществом, передачи правовой куль-
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туры, правовых идеалов поведения, правового опыта и механизмов разрешения 
конфликтов в обществе, передающихся от одного поколения к другому. 

Но существуют факторы, оказывающие в значительной степени влия-
ние на процесс правового воспитания. К ним относятся: 1) социально-
экономический фактор; 2) политический фактор; 3) духовно-нравственная 
атмосфера. 

Социально-экономический фактор, участвующий в процессе правового 
воспитания, играет не малозначительную роль. Это связано, прежде всего, с 
экономическими ресурсами государства, которые оно должно вкладывать в 
развитие правовой культуры и создание условий для нормального осуществ-
ления процесса правового воспитания. Правосознание и правовая культура 
определяются существующими общественными отношениями, прежде всего – 
экономическими1.  

Политический фактор играет большую роль в процессе правового вос-
питания. Для того, чтобы процесс правового воспитания проходил эффек-
тивно, необходимо разработать единую государственную политику, которая 
была бы направлена на создание условий, способствующих формированию 
правовых ценностей и саморазвитию молодых людей. В нашем государстве 
на законодательном уровне все ещё не определили основные направления 
государственной молодежной политики (в настоящий момент Правитель-
ством РФ утверждены лишь ее основы от 29.11.2014 № 2403-р «Об утвер-
ждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 
года»). Законодательное урегулирование осуществляется только на уровне 
субъектов РФ (и то не всех), что указывает на отсутствие единости в этом 
вопросе. 

Духовно-нравственный фактор подразумевает под собой один из ас-
пектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями 
и претворение в практическое действие и поведение высших духовных цен-
ностей. Если право не соответствует системе ценностей, которые сложились 
в обществе, если эти ценности не находят свое отражение в правовых пред-
писаниях, то отношение у общества к праву будет негативным, у человека не 
будет выработано четкой установки вести себя правомерно2. 

Так как правовое воспитание является средством повышения уровня 
правовой культуры и правосознания, для его нормального осуществления 
необходимо создать определенные условия. Именно поэтому седьмая мето-
дологическая предпосылка будет посвящена условиям, необходимым для 
нормального протекания процесса правового воспитания и его особенностям. 
                                                 

1 Петровская А.В., Старостина С.А. Правовая культура в контексте цивилизацион-
ного развития: сравнительный анализ западноевропейской, мусульманской и российской 
правовых культур. Калининград, 2016. С. 23. 

2 Соколов А.Н., Петровская А.В. Правовой закон – «стержень» правового государ-
ства. Калининград, 2008. С. 55. 
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Для того, чтобы процесс правового воспитания протекал нормально, 
необходимо: 

1) чтобы оно носило конкретный характер. Правовое воспитание нужно 
начинать с дошкольных учреждений, а не только с высших учебных заведений; 

2) процесс правового воспитания должен распространяться на все воз-
растные категории населения; 

3) правовое воспитание должно носить вид государственной деятель-
ности; 

4) правовое воспитание должно быть эффективным. Эффективность 
правового воспитания, рассматривается как соотношение между фактически 
достигнутым результатом правового воспитания и теми социальными целя-
ми, на достижение которых данная деятельность была направлена1. 

Все вышеуказанные методологические предпосылки дают нам возмож-
ность всесторонне и наиболее глубоко исследовать проблему формирования 
правовых ценностей, лежащих в основе правовой культуры молодежи, а так-
же изучить правосознание молодого человека, которое выступает в качестве 
способа усвоения правовых ценностей. Помимо этого, методологические 
предпосылки исследуют процесс правового воспитания, его особенностей и 
условий, необходимых для адекватного его проведения, так как правовое 
воспитание выступает в качестве способа преодоления правового нигилизма 
и идеализма. Такое повышенное внимание к проблеме повышения уровня 
правовой культуры в молодежной среде обуславливается развитием в созна-
нии молодых людей представлений о несправедливости и социальной 
ненужности законов в процессе регулирования общественных отношений. 
Важно повышать уровень правовой культуры молодежи, а для этого нужно 
под единым государственным руководством осуществлять процесс правового 
воспитания в духе патриотизма, толерантности и гуманизма. На молодежь 
сегодня возлагается ответственность за будущее нашей страны, которое, на 
наш взгляд, в том числе зависит и от того, какие будут сформированы право-
вые ценности в сознании молодого человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2007. С. 404. 
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Оптимизация правового регулирования в сфере обеспечения защиты 

прав детей-инвалидов: проблемы и перспективы их разрешения 
 
Проблема эффективного обеспечения защиты прав и законных интере-

сов детей с инвалидностью актуальна, как на международном уровне, так и 
на внутригосударственном уровне. 

Приоритетным направлением в деятельности государственных и обще-
ственных организаций является защита прав, свобод и законных интересов 
детей, особенно той категории, которая имеет ограничения по здоровью и  
проживает в тяжелых материальных условиях, оставшихся без попечения ро-
дителей. Особое значение приобретает необходимость совершенствования 
нормативной правовой базы в нашей стране в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права в данной области. 

Российская Федерация на сегодняшний день ратифицировала боль-
шинство международных актов, регламентирующих обеспечение защиты 
прав детей-инвалидов. Так, наибольшее количество правовых актов было 
принято Организацией Объединенных Наций. В их число вошли:  

 Декларация прав ребенка (1959 год); 
 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, при-

нята (1960 год); 
 Декларация о правах умственно-отсталых лиц (1971 год); 
 Декларация о правах инвалидов (1975 год); 
 Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты  

и развития детей (1990 год); 
 Стандартные правила обеспечения равных возможностей  

для инвалидов (1993 год)1. 
В это ст .3 Конвенции тот о правах ребенка 1989 г. указывается, что первооче-

редное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов не ребенка 2. 
В ст. 23 государства – участники признают, что неполноценный в умственном 
                                                 

1  Декларации ООН. [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/decl2010.shtml (Дата обращения: 02.12.2017) 

2 Декларация о правах инвалидов (Принята 09.12.1975 Резолюцией 3447 (ХХХ) на 
2433-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
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или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную 
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 
уверенности в себе и облегчает его активное участие в жизни общества. 

Конституция и законодательство Российской Федерации закрепляют 
право ребенка – инвалида на получение образования и реабилитацию в усло-
виях максимально возможной социальной на интеграции . Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», принятый в но-
ябре 1995 года, установил правовые основы государственной политики в от-
ношении инвалидов. Однако вопросы социальной защиты детей – инвалидов 
требовали дополнительного законодательного регулирования. Права  
детей – инвалидов особо закреплены в Семейном кодексе Российской 
не Федерации , Основах законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан, а также в Законе Российской Федерации «Об образова-
нии», в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» как и других законах. 

В настоящее время вопрос инвалидности детей считается важной про-
блемой во всем мире, что подтверждается данными международной стати-
стики. Так, среди детей в возрасте от 0 до 14 лет – 95 млн. являются инвали-
дами, а 13 млн. из них страдают тяжелыми формами расстройств1. 
В нашей стране проблемным моментом является поддержка инвалидов, в 
особенности детей - инвалидов. Проблемная область реализации прав инва-
лидов велика и включает в себя множество жизненных ситуаций, 
дети – инвалиды среди них – самые не защищенные.  

Для эффективного освоения детьми-инвалидами определенного соци-
ального опыта, включение их в существующую систему общественных от-
ношений требует от государства определенных дополнительных мер, средств 
и усилий, например: специальные программы, специальные центры по реа-
билитации, специальные учебные заведения и т.д. Основанием разработки 
данных мер будут являться знания закономерностей, целей и задач законода-
тельства Российской Федерации в области защиты прав детей-инвалидов. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что государству 
необходимо предпринять меры, направленные на научную разработку прин-
ципиально новых теоретических и методологических основ решения проблем 
инвалидности, а в первую очередь детской-инвалидности населения и инва-
лидов как одну из категорий населения, нуждающейся в социальной защите и 
интеграции в общество. 

Приоритетность разработки и развития направления работы в системе 
оказания помощи инвалидам, а в частности детям-инвалидам, неоднократно 
отмечал Президент РФ В. В. Путин. Заинтересованность данным вопросом 
подразумевает под собой комплекс мер, позволяющих инвалидам самореали-
зоваться и стать полноценными членами общества, улучшить качество жизни 

                                                 
1  Международная статистика инвалидности. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://specialbank.ru/2016/12/23/stats_world (Дата обращения: 27.02.2018) 
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инвалидов. Президент отметил, что отношение в обществе к инвалидам, а в 
частности к детям-инвалидам, характеризует уровень развития государства и 
общества в целом1. 

В связи с этим важной и необходимой задачей является оценка эффек-
тивности социальной помощи детям-инвалидам и создание единой концеп-
ции социальной политики в отношении детей-инвалидов, а также осуществ-
ление контроля за ее реализацией. 

Вопрос инвалидности в современном российском обществе, особенно 
детской инвалидности – это не только проблема личности, но и страны и об-
щества в целом. Данная группа людей, которая критически имеет необходи-
мость не только в социальной защите, но и в представлении их трудностей со 
стороны окружающих людей, что станет проявляться не в элементарной жа-
лости, а в человеческом сочувствии и равноправном отношении к ним. 

В соответствии с Конституцией, Российская Федерация считается 
социальным государством, политика которого ориентирована на формирова-
ние обстоятельств, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное 
формирование человека. 

В социальной энциклопедии, социальная политика – это сфера практи-
ческого осуществления важнейшей функции государства по созданию 
условий, которая обеспечивает каждому члену общества реализацию его 
потребностей с учетом одобряемой обществом системы ценностей2, 
а вследствие того в середине социальной политики всегда находится человек, 
который одновременно выступает как ее цель, предмет и субъект. 

Таким образом, государственная социальная политика – деятельность 
органов государственной власти и управления, направленная на  регуляцию  
социально – экономических отношений, гармонизацию абсолютно всех 
областей общества, достижение равновесия интересов главных социальных 
групп, обеспечение устойчивости и гражданского согласия. 

Социальная политика основана на системе принципов, которые выра-
жают характер требований к ее содержанию, формам и методам 
исследований и реализации: 

- гуманизм, социальная справедливость; 
- системность, непрерывность; 
- баланс целей и возможностей для реализации социальной политики 

(как с точки зрения времени, так и ресурсов); 
- эффективный контроль общества за осуществлением социальной по-

литики; 
- нацеливание мер по социальной защите населения, усиление помощи 

социально уязвимым и малообеспеченным группам населения. 

                                                 
1  Социальная защита детей-инвалидов в Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://geolike.ru/page/gl_7199.htm (Дата обращения: 10.12.2017) 
2 Саенко Л. А. Подготовка будущих социальных педагогов к работе с семьями без-

работных: дис. канд. педагог. наук: 13.00.01. – Ставрополь, 2015. – С. 201. 
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Целью социального государства является улучшение качества жизни 
тех групп населения, которые по объективным причинам не могут самостоя-
тельно решать свои личные и семейные проблемы жизнеобеспечения. До-
стижение этой цели возможно за счет предоставления социальной поддержки 
(субсидии, льготы, компенсации и т. д.), развитие социальных услуг для этой 
категории лиц. К ним относятся: пожилые люди, инвалиды (включая детей – 
инвалидов), семьи с детьми (многодетные семьи). 

В РФ за долгий период времени показатель инвалидности остается 
наиболее неблагополучным, также в последние годы данная тенденция толь-
ко усилилась. Намечается ежегодное увеличение численности детей инвали-
дов1. На 9 заседании Координационного совета при Президенте РФ Предсе-
датель Совета Федерации Федерального Собрания Матвиенко Валентина 
Ивановна отметила, что в 2011 году число детей-инвалидов составляло 560 
тысяч человек, а в 2016 году это количество увеличилось на 10% и достигло 
617 тысяч человек, при этом доля детей-инвалидов в общей численности дет-
ского населения не изменилась и составила 2%2. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защи-
ты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
Президент РФ объявил 2018-2027 годы в РФ Десятилетием детства. 

На сегодняшний день, законодательное регулирование 
государственной политики РФ в отношении детей – инвалидов, требует к се-
бе пристального внимания и дальнейшей разработки. Устойчивая норматив-
но-правовая база поможет государству правильно распределять все необхо-
димые ресурсы, для обеспечения детей – инвалидов достойным образовани-
ем, медицинскими услугами, а также социальным обеспечением в целом. 

Согласно историческим данным развитие проблемы инвалидности все-
гда имело высокий общественный резонанс, было достаточно актуальным и 
злободневным вопросом. Сегодня люди как с ограниченными возможностями 
испытывают функциональные трудности не только из-за болезни, отклоне-
ний или отсутствия развития, но также и от неспособности физической и со-
циальной среды удовлетворить свои особые потребности, предрассудки об-
щества, и предосудительное отношение к людям с ограниченными возмож-
ностями. И самым слабым звеном в цепочке этих проблем являются дети с 
ограниченными возможностями (дети-инвалиды) и их семьи. 

Рассматривая проблематику детей-инвалидов, недостаточное законода-
тельное регулирование в области их социального обеспечения, предлагаем 
выработать следующие направления действия: 

                                                 
1  Социальная защита детей-инвалидов в Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://geolike.ru/page/gl_7199.htm (Дата обращения: 01.12.2017) 
2  Сайт Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://science.council.gov.ru/activity/national_strategy/materials/73980/ 
(Дата обращения: 02.12.2017) 
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– разработать и внедрить необходимые механизмы управления и ко-
ординации в системе социальной защиты детей – инвалидов; 

– ежегодно осуществлять выборочные социологические опросы ин-
валидов и населения; 

– проводить мониторинг правоприменительной практики в области 
социальной защиты и реабилитации детей - инвалидов с целью наращивания 
аналитического потенциала для принятия обоснованных управленческих ре-
шений; 

– совершенствовать систему обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

- с целью развития социального партнерства в сфере социальной защи-
ты инвалидов организовать на базе государственных (муниципальных) учре-
ждений (центров) общественные советы с участием инвалидов (родителей 
детей-инвалидов). 

Таким образом, эффективность социальной помощи различным катего-
риям детей-инвалидов будет достигнута за счет продуманного механизма ре-
ализации федеральных норм в сфере правовой защиты данной категории лиц, 
устранении юридических коллизий между правовыми актами, урегулирован-
ности межведомственного взаимодействия, ужесточения мер юридической 
ответственности за нарушение прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Актуальные вопросы правового регулирования  

получения сексуальных услуг несовершеннолетнего  
в действующем национальном законодательстве 

 
Защита прав и законных интересов детей признается мировым сообще-

ством необходимой и обязательной, способствующей нормальному мораль-
ному, психическому и психологическому развитию детей и подростков. Не-
смотря на это, в настоящее время все большее распространение получает 
сексуальная эксплуатация детей. О масштабах этой проблемы свидетель-
ствуют данные международных организаций. Так, согласно сведениям ООН, 
в период с 2000 по 2011 год количество преступлений, связанных с сексуаль-



860 
 
 

ной эксплуатацией детей, в России возросло в десять раз1. По данным меж-
дународного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), численность несовершенно-
летних, занимающихся проституцией на территории Российской Федерации, 
составляет более 17 тысяч человек2. Некоторые эксперты высказывают мне-
ние, что официальная статистика не отражает действительности, а реальное 
количество детей, занимающихся проституцией, колеблется в диапозоне от 
150 тысяч до полумиллиона человек3. 

К сожалению, детская проституция в России – явление не новое, и име-
ет глубокие культурные, политические и социально-экономические корни. 
Массовый характер феномен проституции приобрел во время правления 
Петра I из-за разрастания армии и чиновничьего аппарата, однако сам термин 
вошел в обиход только при Екатерине II. В 1844 году императором Николаем 
I был подписан «Табель о проституции», фактически узаконивший это заня-
тие, стал осуществляться врачебно-полицейский надзор за лицами, оказыва-
ющими сексуальные услуги. Девушки получали «желтый билет», подтвер-
ждающий их нормальное состояние здоровья и разрешение на работу, однако 
официально работать в домах терпимости могли только девушки, достигшие 
совершеннолетия.  

Позднее, в конце XIX – начале XX века отмечается резкий рост оказа-
ния сексуальных услуг среди детей, обусловленный постепенным распро-
странением тайной (латентной) проституции и ослаблением мужского кон-
троля в послевоенные годы4. Впоследствии, вместе с прекращением суще-
ствования Российской империи, была уничтожена и правовая регламентация 
предоставления сексуальных услуг, что привело к резкому сокращению мас-
штабов ее распространения. В 1923 году был создан Центральный совет по 
борьбе с проституцией, по инициативе которого была введена уголовная от-
ветственность за понуждение женщины к вступлению в половую связь с ли-
цом, от которого она находится в материальной или служебной зависимости 
(ст.169а УК РСФСР) и за заведомое поставление в опасность заражения вене-
рической болезнью (ст.155а УК РСФСР). Однако первоначальные успехи про-
тиводействия советской власти этому общественно опасному явлению быстро 
померкли из-за игнорирования руководством страны социальных закономер-

                                                 
1 Россия подписала международные документы, направленные на защиту детей от 

насилия [Электронный ресурс] // Официальное Интернет‑представительство ООН, 2012. 
Режим доступа: http://www.unrussia.ru/ru/un-in-russia/news/2012-07-31. Дата обращения: 
(11.03.2018). 

2 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ те-
кущей ситуации по проблеме. М.: Издательство ЮНИСЕФ, МОТ, КАМР, 2006. С. 46. 

3Арсланбекова Р.А., Гаджиева А.А. Проблемы виктимизации несовершеннолетних 
от преступлений, связанных с проституцией // Известия Дагестанского государственного 
педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки, 2015. № 1(30).        
С. 112-115. 

4 Станская А.А. Проституция несовершеннолетних – социальная и правовая про-
блема общества. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 16-45. 
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ностей и реалий, что привело к ослаблению борьбы правоохранительных ор-
ганов с содержателями притонов и распространителями ЗППП и дальнейшему 
оживлению и распространению в том числе и детской проституции1. 

После распада Советского Союза и по сегодняшний день социально-
экономические и политические изменения способствуют общей либерализа-
ции сексуальных отношений, с одной стороны, а с другой - приводят к значи-
тельному распространению девиантных форм сексуального поведения.  

Масштабы распространения оказания платных сексуальных услуг 
несовершеннолетними не остались без внимания мирового сообщества. В 
настоящее время основными документами, регламентирующими защиту де-
тей от сексуальной эксплуатации на международном уровне, являются фа-
культативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 года2, и 
Конвенция Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия»3. Положения Конвенции Совета Европы предписы-
вают государствам-участникам установить уголовную ответственность за 
получение сексуальных услуг ребенка, который не достиг установленного за-
коном возраста для занятия деятельностью сексуального характера.  

В июне 2012 года по поручению президента Россия подписала данные 
соглашения. Как подчеркнули в МИД РФ, «подписание этих международных 
договоров является свидетельством твердой политической воли соблюдать 
права ребенка в Российской Федерации, бороться с педофилией и сексуаль-
ной эксплуатацией детей. Данная инициатива продолжает линию российских 
властей на обеспечение благополучия детей и молодежи, создание условий 
для их нормального развития и безопасности»4. Согласно ст. 19 указанной 
Конвенции, «каждая из Сторон принимает необходимые законодательные или 
иные меры, обеспечивающие установление уголовной ответственности за: … 
c) использование услуг детской проституции». С целью выполнения данного 
обязательства в конце 2013 года в Уголовный кодекс РФ была внесена статья 
240.1, предусматривающая ответственность за получение сексуальных услуг 

                                                 
1 Дизер О.А. Административно-правовые основы предупреждения и пресечения 

полицией проституции и правонарушений, ей сопутствующих. М.: Юрлитинформ, 2013. 
С. 45. 

2 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 года // Собрание за-
конодательства РФ, 2014. № 7. Ст. 633. 

3Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексу-
альных злоупотреблений (заключена в г. Лансароте 25.10.2007, вступила в силу для Рос-
сийской Федерации 01.12.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014. № 7. Ст. 634.   

4 Россия подписала международные документы, направленные на защиту детей от 

насилия [Электронный ресурс] // Официальное Интернет‑представительство ООН, 2012. 
Режим доступа: http://www.unrussia.ru/ru/un-in-russia/news/2012-07-31. Дата обращения: 
(11.03.2018). 
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несовершеннолетнего1. Кроме того, дополнение ст. 240.1 УК РФ позволило 
устранить пробел в правовом регулировании, заключающийся в том, что по-
ловой контакт с несовершеннолетним от 12 до 16 лет квалифицируется по 
ст.134 УК РФ, а с 16 до18лет не влечет уголовную ответственность2. 

Согласно диспозиции ст. 240.1 УК РФ, уголовной ответственности 
подлежат лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, за получение сек-
суальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет. При этом в 
примечании статьи оговаривается, что под сексуальными услугами понима-
ются «половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сек-
суального характера, условием совершения которых является денежное или 
любое другое вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо 
обещание вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу».  

Отметим, что при анализе диспозиции указанной статьи может возник-
нуть ошибочное предположение, что несовершеннолетнее лицо, оказываю-
щее сексуальные услуги за вознаграждение, занимается проституцией. Одна-
ко, по нашему мнению, приведенное в примечании определение не отражает 
всех признаков проституции. На основании изучения доктринальных опреде-
лений нами было сформулировано авторское понятие проституции, под кото-
рой мы понимаем систематическое и публичное вступление лица за предвари-
тельно согласованную плату в случайные внебрачные половые сношения с 
различными партнерами, не основанные на личной симпатии и влечении, вы-
ступающее единственным или главным средством лица к существованию. 

На основании данного определения предлагаем выделить следующие 
признаки проституции, позволяющие отличить ее от остальных видов удо-
влетворения полового влечения: 

1) профессионализм, т.е. занятие проституцией как единственным или 
главным средством к существованию; 

2) публичность, т.е. достоверная известность о занятии лица проститу-
цией и продажность (доступность) по отношению ко всем, а не индивидуаль-
ное вознаграждение; 

3) возмездность, т.е. получение за оказание сексуальных услуг возна-
граждения, чаще всего в денежной форме; 

4) предварительное соглашение об оплате сексуальных услуг; 
5) безличный характер сексуальных отношений, т.е. равнодушие к лич-

ности субъекта, желающего вступить в половое сношение, и отсутствие ин-
дивидуальной душевной связи между проституткой и ее клиентом; 

6) неопределенная (случайная) множественность половых связей; 
7) систематичность сексуальных связей. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. №25. Ст. 2954. 
2 Курилова Е.Н. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, занимающихся 

проституцией: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс…канд.юрид.наук: 
12.00.08. СПб, 2017. С. 115.  
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В диспозиции ст. 240.1 УК РФ отсутствует указание на такой образу-
ющий признак проституции, как систематичность. То есть нельзя говорить, 
что несовершеннолетний, единично оказавший сексуальные услуги за возна-
граждение, занимается проституцией. Данный факт имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение. Так, при расследовании уголовного дела 
следователю не придется доказывать факт занятия несовершеннолетнего 
проституцией (т.е. не нужно обнаруживать другие факты оказания несовер-
шеннолетним сексуальных услуг и выделять материалы в административное 
производство по ст.6.11 КоАП РФ). Отсутствие признака систематичности 
подразумевает также, что преступление, предусмотренное ст.240.1 УК РФ, 
является оконченным с момента первого вступления виновного лица в поло-
вое сношение с несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет за плату. 

Предлагаем снова обратиться к положению ст. 19 Конвенции Совета 
Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального наси-
лия». Согласно ч. 1 указанной статьи, государства-участники должны ввести 
уголовную ответственность за использование услуг детской проституции. 
Однако вследствие детального изучения нормы, предусмотренной ст. 240.1 
УК РФ, мы пришли к выводу, что для квалификации по данной статье несо-
вершеннолетний необязательно должен заниматься проституцией. Следует 
ли считать это несоблюдением условий международного документа? Полага-
ем, что нет. В ч. 2 ст. 19 Конвенции под детской проституцией предлагается 
понимать «использование ребенка для деятельности сексуального характера, 
когда выплачивается или обещается денежное или любое другое вознаграж-
дение или оплата, независимо от того, выплачивается ли такое вознагражде-
ние или производится такая оплата или дается такое обещание самому ребен-
ку или третьему лицу». В приведенной дефиниции отсутствует указание на 
систематичность таких действий, вследствие чего, по нашему мнению, про-
исходит необоснованное расширительное толкование данной нормы. Таким 
образом, по нашему мнению, было бы корректнее сформулировать термин не 
как «детская проституция», а как «оказываемые детьми сексуальные услуги». 

Что же касается самой ст. 240.1 УК РФ, то анализ ее диспозиции позво-
ляет выявить следующее противоречие. Законодатель поместил указанную 
статью между нормами, предусматривающими ответственность за вовлече-
ние в занятие проституцией и за организацию занятия проституцией. Вместе 
с тем, как мы выяснили, оказание несовершеннолетним сексуальных услуг не 
является формой проституции. Как отмечает Е.Н. Курилова, «видимо, зако-
нодатель рассматривает получение сексуальных услуг несовершеннолетнего 
даже без систематичности со стороны одного и того же несовершеннолетне-
го, как предформу проституции»1. Для проверки обоснованности помещения 
ст.240.1 УК РФ в главу «Преступления против здоровья населения и обще-

                                                 
1 Курилова Е.Н. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, занимающихся 

проституцией: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс…канд.юрид.наук: 
12.00.08. СПб, 2017. С. 116. 
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ственной нравственности» предлагаем рассмотреть объект данного преступ-
ления. 

Объектом ст. 240.1 УК РФ выступают общественные отношения, обес-
печивающие нравственное развитие и здоровье несовершеннолетних в воз-
расте от 16 до 18 лет1. Для сравнения приведем объекты ст.ст. 240 и 150 УК 
РФ: 

- ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией»: «отношения, 
обеспечивающие общественную нравственность в сфере сексуальной жизни 
людей»; 

- ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления»: общественные отношения, обеспечивающие «нормальное физи-
ческое и нравственное воспитание и развитие несовершеннолетнего». 

Нельзя не признать, что ст.240.1 УК РФ по своему объекту более схожа 
со ст. 150 УК РФ, чем со ст. 240 УК РФ. При получении сексуальных услуг 
несовершеннолетнего общественная опасность заключается, в первую оче-
редь, в пагубном воздействии взрослого лица на неокрепшую психику несо-
вершеннолетнего, и только потом в аморальности поведения того или иного 
человека. Вопрос заключается в том, кто является субъектом защиты законо-
дателя: подросток, вовлекаемый в сферу коммерческих сексуальных услуг, 
или общество, несущее вред в связи с непристойностью поведения этого 
подростка. В зависимости от ответа на данный вопрос будет обосновываться 
отнесение данной нормы либо к главе 20 «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних», либо к главе 25 «Преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности». 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время перед мировым 
сообществом остро встала проблема сексуальной эксплуатации детей, и Рос-
сийской Федерацией намечены пути ее решения через правовое регулирова-
ние. Закрепление в уголовном законодательстве ответственности за получе-
ние сексуальных услуг несовершеннолетнего является необходимой и соци-
ально обусловленной мерой, направленной на защиту физического и психи-
ческого развития подрастающего поколения. Вместе с тем, по нашему мне-
нию, следует законодательно отграничить понятия «сексуальные услуги» и 
«проституция» и переместить указанную норму в главу, предусматриваю-
щую ответственность за преступления против несовершеннолетних. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-

практический, постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. д.ю.н., проф. С.В. Дьяко-
ва, д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова. М.: ИД Юриспруденция, 2016. С. 718. 
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К вопросу о гражданском обществе как важнейшем институте 

общественных отношений в современных условиях 
государственного строительства Российской Федерации 

 
Термину «гражданское общество» дано более сотни различных опреде-

лений, поставлены десятки функций и признаков, но лишь одно до сих пор 
ученые не могут сказать с уверенностью, это то, к чему стремится общество, 
в какой степени будет достигнут общественный прогресс, насколько зависи-
мыми станут отношения высших и низших слоев населения, какое место бу-
дет занимать гражданское общество.  

Главной особенностью общества является то, что в отличие от многих 
других вопросов науки и практики оно рассматривается не в статике, а лишь 
в динамике, то есть на протяжении развития важнейших социальных инсти-
тутов. При этом социум современности очень сложно представить без разви-
того гражданского общества. 

Гражданское общество можно определить как сферу реализации осо-
бенных, частных целей и интересов отдельной личности, что является основ-
ной ценностью на сегодняшний день. Еще в 1945 г. в уставе ООН была при-
знана ценность человеческой личности и выражена готовность объединить 
усилия во имя утверждения веры в достоинство человека. В 1948 г. во Все-
общей декларации прав независимости был закреплен уже конкретный пере-
чень основных прав и свобод, которые стали едиными универсальными стан-
дартами прав человека. 

На современном этапе развития человечества гражданское общество 
является важнейшим и незаменимым социальным институтом общества. По 
своей сути гражданское общество - это общество с развитыми экономиче-
скими, культурными, правовыми  отношениями между индивидами, не опо-
средованными государством. Также этот термин можно определить как сово-
купность отношений, существующих вне рамок политической структуры, 
государственных структур и органов, но не вне рамок государства вообще.  

Жить в государстве и быть вне его невозможно. Подразумевается то, 
что государство создает «рамочные законы», общие «правила игры» для са-
модеятельности, самоорганизации, для организующихся «снизу» объедине-
ний граждан во всех сферах общественной жизнедеятельности. Эти «рамоч-
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ные законы» одинаково значимы как для самого государства, так и для каж-
дой отдельной личности. С одной стороны, они вводят в правовое простран-
ство многообразную деятельность личности в обществе, а с другой, являются 
законодательным ограждением личности от прямого вмешательства в ее дела 
со стороны государственной власти.  

«Гражданское общество – это «амортизатор» между человеком и госу-
дарством, не позволяющий последнему превратить свою власть в прямой 
диктат». Таким образом, создается особенная система для саморазвития со-
циальной, социокультурной и духовной сфер, их самовоспроизводства от по-
коления к поколению.  

На данный момент институты гражданского общества составляют, 
например, семья, образование, церковь, добровольные союзы и организации. 
Все они защищены Конституцией Российской Федерации, поскольку в ст. 7 
наша страна провозглашается социальным государством, главной задачей ко-
торого является достижение такого общественного прогресса, который осно-
вывается на закрепленных правом принципах социального равенства, всеоб-
щей солидарности и взаимной ответственности государства и гражданина.   

Важнейшая задача развития демократического общества определяет 
главные направления социальной политики Российской Федерации, реализа-
ция которых приведет к созданию основных элементов социальной государ-
ственности. В их число входят: развитие системы социальных пособий и иных 
гарантий социальной защиты, обеспечение государственной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, охрана труда 
и здоровья людей. 

Тем самым наука в большей мере выделяет позитивную сторону граж-
данского общества, несмотря и на его некоторые недостатки. К плюсам можно 
отнести то, что: гражданское общество является незаменимым элементом в си-
стеме сдержек и противовесов общественных отношений в современных усло-
виях, оно  позволяет ограничивать и контролировать деятельность институтов 
государственной власти, предотвращая нарушение закона и чрезмерное вмеша-
тельство их в частную жизнь граждан. А также позволяет эффективно продви-
гать интересы различных социальных групп, защищать их права и свободы.  

Стоит отметить, что институты гражданского общества, функциони-
рующие на основе кооперации и сотрудничества различных социальных 
групп и слоёв населения, сглаживают социальные противоречия, гармонизу-
ют и укрепляют общественные отношения. Однако главным недостатком в 
работе объединений и общественных организаций является то, что между 
гражданскими формированиями еще не наблюдается устойчивой, организо-
ванной и системной связи, которая необходима для создания силы, способ-
ной повлиять на решения государственной власти в случаях нарушений прав 
и свобод человека и гражданина.  

Таким образом, Российская Федерация находится на пути к достиже-
нию надежной и стабильной поддержки гражданского общества, ведь чем 
более оно развито, тем шире возможности для развития демократических 
форм государства. 
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Проблемы доказательственного права  
в различные исторические периоды 

 
Сегодня возникает необходимость изучения доказательственного права 

в рамках уголовного судопроизводства в процессе его исторического разви-
тия последнее время все больше и больше заинтересовывает научное сооб-
щество, так для определения сущности и природы доказательств, используе-
мых в рамках уголовного судопроизводства. 

Исторический аспект рассмотрения доказательств и самого процесса 
доказывания имеет большое значение для современной процессуальной 
практики, так как современная ситуация процессуальной науки является 
следствием прежнего ее развития. Умозрительная часть теоретической науки 
процессуального доказывания и его правоприменения начинается с изучения 
исторического аспекта данной проблемы. 

Безусловно, большая часть факторов и элементов теории доказывания 
была известна еще во времена римского права, ввиду того, что понятие и ти-
пологические оценки доказательств, дискуссионные вопросы определения 
предмета доказывания.  

Следует отметить, что теория доказательств в римский период была ба-
зовым фундаментом формального доказывания, основанным на логической 
форме. Римское право обусловило разработку института сведущих людей, 
это лица, обладающие знаниями в какой-то области, если переносить это на 
современный период, то данные лица выступали бы в роли специалистов. До 
сих пор ряд отдельных положений доказательственного права рецептированы 
в современную правовую систему российского права. 

Начальным этапом становления доказательственного права в древне-
русском государстве следует считать создание наиболее ранних памятников 
древнерусского права, т.е. становление нормативно-закрепленной правовой 
базы, в которой довольно таки часто встречается упоминание о доказатель-
ствах. Наглядным примером можно считать ст. 3 Договора  от 911 года, ко-
торый гласит: «Если какое противное дело явно будет, по представленным 
показаниям, то мы должны верить, при представлении таких (показаний). Но 
если истцу не станут верить, то даклянется ищущая сторона, когда ей не ве-
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рят, и за тем, когда истец поклянется по своей вере; да определится наказа-
ние по той мере, в какой откроется преступление»1. 

Анализируя текст «Русской Правды», можно сделать вывод о том, что 
содержащиеся в ней нормы во многом регламентируют сам факт признания 
того или иного объекта материального мира, либо иное действие свидетеля 
доказательством. «Поличное» в соответствии с «Русской Правдой», анало-
гично признавалось отдельным видом доказательства, в качестве которого 
признавалось наличие трупа в чьем-либо дворе, предметов кражи, поимка 
самого вора в процессе кражи или наличие следов украденной вещи или сле-
дов самого преступника опять же в чьем-либо дворе2. В целом анализируя 
тексты статей «Русской Правды», несомненно, дается обоснование вывода о 
том, что в этом документе имеются зачатки характерных для эпохи феода-
лизма формальных доказательств.  

Значительно большее место доказательственному праву отведено в бо-
лее позднем памятнике русского права – Псковской судной грамоте, в кото-
рой система формальных доказательств имеет более развитой вид, по сравне-
нию с «Русской Правдой», отражая при этом совокупность правовых отно-
шений, присущих эпохе развитого феодализма, в котором человечество дви-
жется на пути к гуманизации и демократизации общественных отношений. 

Значение юридической силы доказательств в Псковской судной грамо-
те становится более обусловленным, а в некоторых случаях и решающим.  

Дальнейшее развитие доказательственного права рассматривается в 
Уложении царя Алексея Михайловича, относящегося к середине XVII века. В 
тексте Уложения встречаются ссылки на факт того, что следует признавать 
доказательствами, однако в этот период они являются лишь добавочным 
средством для получения необходимой информации в целях расследования и 
раскрытия совершенного преступного деяния.  

Для рассматриваемого времени характерны неопределенные формы 
доказательств. Это обусловлено влиянием различных религий. Однако, в 
дальнейшем происходило усложнение феномена доказательственного права 
и появились усовершенствованные виды доказательств, новые правила о 
применении их доказательственной силы. 

Довольно таки большое количество времени потребовалось для разгра-
ничения научного уровня и «ступеньки» эмпирики, так как в историко-
юридических исследованиях не в полной мере уделялось внимание теории до-
казательств, в большей степени анализировались положения древнерусского 
права. Виной всему на наш взгляд то, что изначально на Руси не существовало 
государственного процесса доказывания. Объяснение тому находится в том, что 

                                                 
1Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Киев, 1885. 

С. 3. 
2Правда Русская, изд. Академии наук, 1947. Ч. II. С. 58. Выдря М.М. Вещественные 

доказательства в уголовном процессе. М., 1955. С. 6. 
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родственники могли без каких-либо доказательств получить удовлетворение в 
соответствии с правом мести (круговая порука, головничество). 

Эволюция доказательственного права в России спровоцированная вве-
дением Петром Iправил розыскного процесса на основе опыта европейских 
стран во многом способствовало установлению формальных доказательств. 
Основным считалось личное признание подозреваемого, неслучайно его еще 
называют «царица доказательств», следующими по юридической силе явля-
лись свидетельские показания, но при этом особое внимание уделялось уров-
ню сословия свидетеля: приоритет имели показания более знатных свиде-
телей. 

Ранее вещественные доказательства именовались «приликами» (воз-
можно, отсюда и пошло современное слово - «улики»), они считались основ-
ным средством доказывания, а обнаружение таких «приликов» означало 
лишь дополнительную возможность судьям при определении пытки еще с 
лучшим основанием утвердиться в правильности принимаемого решения.  

Впервые термин «вещественные доказательства» был введен в 1812 го-
ду, однако его логическое определение еще сформулировано не было. В рам-
ках дальнейшего развития доказательственного права (с проведением судеб-
ной реформы 1864 года) Уставом уголовного судопроизводства была разра-
ботана и принята теория свободной оценки доказательств, в соответствии с 
чем, вещественными доказательствами признавались: орудие, которым со-
вершено преступление, подложные документы, фальшивые монеты и т.д. 

Аналогичное понимание процессуальной природы доказательств со-
хранилось и в начале советского периода развития уголовного процесса. Так, 
представленные доказательства, да и сам процесс доказывания в рамках рас-
крытия и расследования преступления получили характер носимых условий, 
обеспечиваемых правом, ввиду чего процесс постепенно отходил от фор-
мальных презумпций к достоверности установленных доказательств. 

Дальнейшее развитие доказательственное право получило в УПК 
РСФСР 1922 года, в данном нормативно-правовом акте был закреплен прин-
цип свободной оценки доказательств согласно которому, доказательства оце-
нивались по внутреннему убеждению компетентного лица, ведущего рассле-
дование преступления. Доказательства должны были рассматриваться в со-
ответствии со всеми установленными обстоятельствами конкретного уголов-
ного дела. В УПК РСФСР 1922 года появляется новое требование, обуслав-
ливающее необходимость обоснования приговора суда достоверными дока-
зательствами.  

В Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-
публик 1958 года, УПКРСФСР 1960 года аналогично закреплялись суще-
ствовавшие до этого принципы доказательственного права, также регламен-
тировались предмет, субъект и сам процесс доказывания.  

Безусловно, УПК РСФСР содержал в себе противоречия и существен-
ные недостатки, так отсутствие приоритета общечеловеческих ценностей в 
сторону соблюдения государственных интересов, что негативно отобража-
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лось на общественном доверии государственным структурам; в достаточной 
мере не был обеспечен принцип состязательности и равноправия сторон, 
ввиду чего зачастую были зафиксированы нарушения прав и свобод обвиня-
емых.  

Таким образом, в различные периоды развития доказательственного 
права оно имело свои особенности. В процессе эволюции теории доказатель-
ственного права законодатель постепенно устанавливает уголовно-правовые 
гарантии достоверности доказательств. Это было взаимосвязано с общей гу-
манизацией основных принципов правосудия и совершенствованием обще-
ственных отношений. 
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Проблема непотизма  

в правоохранительных органах современной России 
 
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что коррупция в 

современной России является одним из основных факторов, препятствующих 
динамичному и эффективному развитию правового государства, повышению 
уровня жизни населения, экономическому росту и становлению гражданско-
го общества. Следует подчеркнуть, что данная проблема распространилась и 
на деятельность органов государственной власти, приобрела глобальный и, 
более того, системный характер. По данным международной организации 
Transparency International в 2016 году Россия заняла 131-е из 176 мест в Ин-
дексе восприятия коррупции1. 

Обсуждение проблемы борьбы с коррупционными проявлениями во 
многих государствах нередко сводится к двойственному положению право-
охранительных органов. С одной стороны, они наделены широкими полно-
мочиями в данной сфере, а с другой, – большинство граждан и экспертов 
склонны считать данные структуры наиболее коррумпированными. Так, со-
трудники правоохранительных органов, одновременно являясь государ-

                                                 
1 Индекс Восприятия Коррупции - Трансперенси Интернешнл [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/ 
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ственными служащими, подвержены тем же социально-психологическим 
установкам, доминирующим в этой системе и тем же соблазнам, которые 
транслируются из верхних эшелонов государственного аппарата управле-
ния1.  

Коррупционную составляющую в правоохранительных органах можно 
рассматривать в двух аспектах: как получение взяток и как продвижение по 
службе родственников и близких лиц. 

Второй аспект, в большей степени, связан с тем, что работу порой по-
лучают либо близкие высокопоставленных лиц, либо лица, заплатившие за 
это. По утверждению адвоката Тимура Хутова «Бороться с этим можно толь-
ко путем привлечения к ответственности виновных лиц. Однако этому меша-
ет закрытость системы, сложно не только выявить нарушения, но и добиться 
привлечения виновных к ответственности»2. 

По мнению ряда авторитетных ученых и органов, борющихся с кор-
рупцией в Российской Федерации одной из основных причин «укорененно-
сти» коррупции в России – это ее системный характер. При этом, на сего-
дняшний день преимущественное число антикоррупционных мероприятий 
направлено на борьбу со взяточничеством и казнокрадством. Тем не менее, 
множество ученых подразделяют коррупцию на «твердую» и «мягкую», к ко-
торой относят фаворитизм, непотизм (кумовство), кронизм (протекционизм), 
лоббизм и «блат» (связи)3. 

Важно подчеркнуть, что в правовой доктрине на современном этапе 
проблеме противодействия таким коррупционным проявлениям, как фавори-
тизм, непотизм и кумовство уделяется недостаточное внимание. К тому же, 
данные явления не имеют законодательного закрепления на национальном 
уровне, некоторые из них охватываются понятием, данным в Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 года № R (2000) 10 «О 
кодексах поведения для государственных служащих». 

В узком смысле непотизм представляет собой систему власти, которая 
построена на родстве. В широком смысле непотизм (кумовство) характеризу-
ется как незаконное наделение родственников прерогативами по отношению 
к остальным сотрудникам на основании факта родства4.  

Смело можно утверждать, что тяготение к сохранению семейных цен-
ностей – характерная черта российской ментальности. Как отмечают некото-
рые ученые и политические деятели: «Деградация российской власти – пря-

                                                 
1 Эффективность правоохранительной деятельности на фоне институционализации 

коррупции [Электронный ресурс] Режим доступа: https://advokatsidorov.ru/effektivnost-
pravooxranitelnoj-deyatelnosti.html 

2 Эксперт рассказал, что мешает борьбе с коррупцией в России [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://ria.ru/election2018_news/20180313/1516217510.html 

3 «Мягкая» коррупция [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://rusrand.ru/mjagkaja-korruptsija/ 

4 Азбука антикоррупционера [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://azbuka.transparency.org.ru/ABC.pdf 
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мое порождение кумовства и семейственности»1. Вследствие чего тысячи 
молодых специалистов лишены возможности реализовать свои знания и ам-
биции на государственной службе, в том числе в правоохранительной сфере. 

Одной из основных проблем противодействия рассматриваемых кор-
рупционных проявлений является неполное определение граней коррупции. 
Вследствие чего, антикоррупционная деятельность носит фрагментарный ха-
рактер. Поскольку главными целями борьбы с коррупцией в правоохрани-
тельных органах остаются противодействие коррупционной преступности и её 
профилактика, такое явление, как непотизм остается без должного внимания. 

Несовершенство антикоррупционного законодательства также выража-
ется в отсутствии исчерпывающего списка родства – отсутствуют такие по-
зиции, как «тесть», «зять» и т. д. Кроме того, деятельность по противодей-
ствию коррупции, в том числе в правоохранительной сфере осложняется тем, 
что формально родственники могут не находиться в отношениях непосред-
ственной подчинённости и подконтрольности. 

Считаем справедливым отметить, что непотизм зачастую становится 
причиной деловой некомпетентности сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Как правило, так называемые «кумовья» не обладают определёнными 
качествами, необходимыми для выполнения той или иной работы.  

Д.Н. Сафина относит к числу негативных последствий непотизма сле-
дующее: 

 снижение мотивации сотрудников правоохранительных органов; 
 принятие неэффективных кадровых решений, назначение на долж-

ность сотрудников, не соответствующих профессиональным и моральным 
критериям, которая влечет за собой нестабильность кадрового состава органа 
или его структурного подразделения; 

 безответственность непотов; 
 снижение эффективности взаимодействия сотрудников; 
 формирование слабой организационной культуры2. 
Терпимое отношение к указанным коррупционным проявлениям, в 

свою очередь, влечет за собой формирование в государственных структурах 
доминирующих групп, которые обеспечивают для себя наиболее выгодные 
условия, нанося тем самым ущерб интересам государства, общества и лично-
сти. Следствием такой терпимости является возрастающее недоверие значи-
тельной части россиян к правоохранительным органам. 

Считаем необходимым рассмотреть опыт зарубежных стран по проти-
водействию непотизму в государственных, в том числе правоохранительных 
структурах. 

Следует отметить, что во многих странах непотизм запрещен на зако-
нодательном уровне, а для контроля исполнения данных норм даже созданы 
специально уполномоченные органы.  
                                                 

1 Клановость + кумовство = деградация власти [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://pasmi.ru/archive/51734/ 

2 Влияние фаворитизма и непотизма на организационное и экономическое развитие 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=949 



873 
 
 

Так, в США создано Управление по правительственной этике, в полно-
мочия которого входит разработка правил для всех государственных служа-
щих, включая сотрудников правоохранительных органов, а также контроль 
их соблюдения.  

Парламентом Кипра в 2001 году был принят закон, устанавливающий 
уголовную ответственность за кумовство в виде штрафа в размере 4000 дол-
ларов или одного года тюремного заключения. 

В Польше и Китае все государственные служащие должны сообщать 
руководству о занятии бизнесом членами их семей.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что полностью 
искоренить непотизм не представляется возможным ни в одном государстве, 
однако бороться с ним необходимо для повышения деятельности в частности 
правоохранительных органов. 

Основываясь на опыте зарубежных стран, решение проблемы распро-
странения непотизма в правоохранительных органах видится в следующем: 

- приём кандидатов на службу должен осуществляться путем оценки их 
профессиональных навыков, знаний и способностей;  

- сотрудники должны быть ограждены от воздействия деспотизма, лич-
ного фаворитизма или принуждения. 

- необходимо установить положения запретительного характера, кото-
рые будут препятствовать возникновению непотизма, в том числе меры от-
ветственности за непотизм, например, в виде штрафа;  

- осуществлять постоянный мониторинг соблюдения положений, пре-
пятствующих непотизму, возложить на специализированные государствен-
ные органы1. 

В качестве профилактического решения предлагается контролировать 
открытость конкурсов отбора сотрудников. Однако необходимым условием 
является проведение таких конкурсов честно и совершенно прозрачно. На 
практике мы часто имеем дело с так называемыми конкурсами под конкрет-
ное лицо, что компрометирует этот инструмент.  

Также необходимо заимствовать опыт зарубежных компаний, которые 
внутренними правилами, корпоративными кодексами запрещают фаворитизм, 
ограничивают непотизм и совершенствуют механизмы кадровой политики.  

Практика непотизма не уникальна для России, с проблемой кумовства 
сталкивались многие страны. Тем не менее, тщательно продуманное законо-
дательство и неотвратимость наказания за его нарушение помогли сегодня 
побороть непотизм во многих государствах. 

Очевидно, что изученная проблема должна быть решена в ближайшее 
время на уровне Федерального законодательства, как она была разрешена в 
отношении государственных гражданских служащих. 

 
 

 
                                                 

1 В.В. Филиппов Непотизм на государственной службе в США: противодействие 
коррупции 
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Признаки отличия государства и права от организации власти  

и системы социального регулирования в первобытном обществе 
 
История человечества начинается со становления первобытнообщин-

ного строя, который представляет собой общество, в котором отсутствовали 
правовые нормы, государственная власть, классовое деление. Государство 
является более сложной организацией населения, а право более авторитет-
ным видом социального регулирования по отношению к обычаям, традици-
ям, морали и религиозным нормам. Уже в древности определились черты 
условий и предпосылок генезиса права и государства. Данная работа, наце-
ленная на выявление признаков отличия государства и права от организации 
власти и системы социального регулирования в первобытном обществе, ак-
туальна в силу того, что понимание современной государственной власти и 
социальных норм невозможно без учета опыта предыдущих эпох.  

Главным и основным субъектом политической деятельности считается 
государство, которое представляет собой, с одной стороны, целую страну, а с 
другой, институт политической системы, обладающий верховной властью в 
обществе.  

Можно отметить, что государство существенно отличается от родо-
племенной организации общества следующими признаками. 

Во-первых, каждое государство обладает суверенитетом – самостоя-
тельностью и независимостью в принятии решений, касающихся внутренней 
и внешней политики1. Внутренний суверенитет дает государству право пред-
ставлять все население страны и означает, что решения государственной вла-
сти имеют общеобязательный характер. Внешний суверенитет заключается в 
признании государства другими странами и невмешательстве их во внутрен-
ние и внешние дела государства. 

Данный признак, как и любой другой из нижеперечисленных, закреплен 
в Российской Федерации на конституционном уровне. В этом можно убедить-

                                                 
1 Сидоров, В.П. К вопросу о государственном суверенитете / В.П. Сидоров, М.С. 

Барихновская // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. 
Право. Управление. – 2017. – № 5. – С. 172. 
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ся, изучив текст Конституции РФ, в п.1 ст.4 которой говорится о том, что су-
веренитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 

Во-вторых, любому государству присуща публичная власть. Термин 
«власть» обозначает господство1. Согласно мнению Н.И. Матузова и 
А.В. Малько, власть проявляется как отношение подчинения входящих в со-
общество лиц единой руководящей в нем воле2. Если в первобытном обще-
стве публичная власть полностью совпадала с населением, то в государстве 
она принадлежит только особому профессионально подготовленному слою 
общества. Среди особенностей формирования государства Мальцев Г.А. 
называет появление органов централизованной публичной власти, складыва-
ние базовой структуры государственности3. Ст.11 Конституции РФ устанав-
ливает: «государственную власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Рос-
сийской Федерации», государственную власть в субъектах осуществляют об-
разуемые ими органы государственной власти. На современном этапе в Рос-
сии также признается и гарантируется местное самоуправление (ст.12)4. 

Возникли такие институты, как армия, чиновничество, тюрьмы, гаран-
тирующие стабильную ситуацию в стране, территориальную целостность, а 
так же законные пути преодоления конфликтных ситуаций внутри страны и 
за ее пределами. 

В-третьих, государству характерно наличие системы налогов, платежей 
и сборов. Существование системы налогообложения необходимо для содер-
жания органов государственной власти, армии и флота; обеспечения непре-
рывного функционирования социальной сферы, включающей в себя образо-
вание, науку, культуру, здравоохранение и т.д.; реализации программ госу-
дарственного строительства; ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, а так же для иных нужд. В Российской Федерации обязанность граждан 
платить установленные законом налоги и сборы закреплена в ст.57 Консти-
туции РФ. 

Из вышесказанного становится ясно, что существенным признаком 
государства является и обязательное налогообложение, которое отсутствова-
ло в первобытном обществе. 

                                                 
1 Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. Л.И. Скворцова; 27-е 

изд., испр. – М. : Мир и Образование, 2018. – С. 99. 
2 Теория государства и права: Курс лекций / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М. : 

Юристъ, 2003. – С. 43. 
3 Мальцев, Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государ-

ства / Г.В. Мальцев; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М. : Изд-во 
РАГС, 2000. – С. 127.  

4 Конституция Российской Федерации (с уч. попр., внес. Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398. 
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В-четвертых, территориальный принцип организации власти в обще-
стве. Территория государства представляет собой охраняемый участок зем-
ного шара, включающий в себя сушу и ее недра, водное и воздушное про-
странство, континентальный шельф, находящиеся в пределах государствен-
ной границы. И.Л. Честнов отмечает, что единство территории выражается в 
распространении государственной власти на всю территорию страны, а также 
в приоритете центра перед отдельными частями государства1. В п.3 ст.4 Кон-
ституции РФ закреплено, что Российская Федерация обеспечивает целост-
ность и неприкосновенность своей территории, которая включает в себя тер-
ритории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 
пространство над ними. Действие власти с момента возникновения государ-
ства стало распространяться на определенную территорию и на всех людей, 
проживающих в пределах государственной границы, а не по кровнородствен-
ному признаку, как это было во времена существования родовой общины.  

На протяжении всей истории  одни народы, желая захватить террито-
рию других государств, прибегали к военным столкновениям. Чтобы прекра-
тить подобные вопиющие, совершенно антидемократичные действия, в 1970 
году была принята Декларации о принципах международного права, которая 
гласит о том, что «территория государства не должна быть объектом приоб-
ретения другим государством в результате угрозы силой или ее примене-
ния»2. Принятие данного документа не привело к желанному миру во всём 
мире, но,  по крайней мере, способствовало предотвращению массовых от-
крытых военных столкновений.  

В-пятых, связь государства с правом. Право как особая система обще-
обязательных правил поведения является универсальным регулятором обще-
ственных отношений. Государство обладает исключительной прерогативой 
правотворчества, т.е. оно издает законы, указы, распоряжения, постановле-
ния и иные нормативные правовые акты, которые имеют юридическую силу, 
обладает возможностью изменять и отменять их. Данной функцией наделены 
законодательные органы, которые от лица государства осуществляют работу 
с нормативными правовыми актами. Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской 
Федерации, что закреплено в п.2 ст.4 Конституции РФ. Право в свою очередь 
дает возможность власти опубликовывать общеобязательные решения и га-

                                                 
1 Честнов, И.Л. Теория государства / И. Л. Честнов. – СПб. : Санкт-Петербургский 

юридический институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. – 
С. 21. 

2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Двадцать пятая сессия.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 
151 - 155. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ 
intlaw_principles.shtml 
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рантировать их точное и единообразное исполнение на территории всей 
страны. За нарушение закона предусмотрена административная, уголовная, 
гражданская и иные виды ответственности. 

В период нахождения общества на этапе кровнородственной организа-
ции населения преобладали социальные регуляторы, такие как обычаи, тра-
диции, нерасчлененные нормы первобытной морали (мононормы), предписа-
ния которых не расценивались как право или обязанность, наблюдалось до-
минирование всевозможных запретов (табу), а так же специфических санк-
ций, таких как общественное порицание, изгнание из рода, применяемых к 
нарушителям. Все эти социальные регуляторы распространяли свое действие 
лишь на отдельный родовой коллектив, а не на все общество в целом.  

Ситуация меняется с возникновением государства, когда усложнение 
общественных отношений и нарастание возникающих противоречий привели 
к устареванию существующих при родовой общине правил поведения и не-
способности их больше регулировать отношения между людьми. Появилась 
необходимость в создании нового, более сильного и значимого регулятора, 
которым стало право. Характеризуя форму первоначального происхождения 
права, Мальцев Г.В. указывает на формирование особого нормативного со-
циального образования1, значительно отличающегося от системы социально-
го регулирования в первобытном обществе. Соединение и переплетение раз-
личных форм государства и права, действительных для всех исторических 
эпох, в высшей степени зависимы от особенностей той или иной стадии со-
циально-культурного развития общества. 

Во-первых, в отличие от обычаев, которые создавались всем обще-
ством, право формируется либо непосредственно государством, либо от его 
имени специально созданными для этой цели органами. По мнению Г.В. 
 Мальцева, монополия издавать законы является современным способом пра-
вового регулирования2. Процесс правотворчества представляет собой созда-
ние правовых норм, их совершенствование, а так же отмену таковых, если 
они устарели. 

Во-вторых, уже в обычном праве возник отраслевой принцип, чего не 
наблюдалось ранее в мононормах. Появились правовые обычаи, которые за-
крепляли статус, полномочия и привилегии различных лиц; регулировали 
брачно-семейные и другие виды родственных отношений; вещные права, 
обязательственные права и иные гражданские правоотношения; земельные 
отношения; наказания за проступки и преступления, а так же сам судебный 
процесс3. 

                                                 
1 Мальцев, Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государ-

ства / Г.В. Мальцев; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М. : Изд-во РАГС, 2000. – 
С.47. 

2 Мальцев, Г.В. Там же. – С. 162. 
3 Теория государства и права : учебно-методическое пособие / Г.А. Борисов, 

Е.Е. Тонков, Л.А. Пожарова, С.В. Шерстобитова. – Белгород : ИД «Белгород», 2016. – С. 99. 
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В-третьих, первобытные обычаи выражали волю всего населения, тогда 
как право выражает общую и индивидуальную волю граждан государства, 
носит государственно-волевой характер, координирует общественные отно-
шения в зависимости от складывающихся экономических, социальных, поли-
тических и демографических условий в конкретный исторический период1. 

В-четвертых, в первобытных регуляторах отсутствовали формализм и 
процедурность. Можно согласиться с мнением Т.В. Есиковой, Е.А. Фроловой 
о том, что обычаи и правила поведения в первобытном обществе не были за-
фиксированы в письменном виде, не включали в себя четкие процедуры со-
здания, применения, защиты2, а право получило свое закрепление в норма-
тивных правовых актах, прецедентах, договорах, правовых обычаях, которые 
имеют установленную законом форму и реквизиты, оно содержится в основ-
ном в письменных источниках, подлежащих систематизации (инкорпорации, 
консолидации, кодификации)3.  

В-пятых, если обеспечение исполнения первобытных обычаев осу-
ществлялось всем обществом, то нормы права охраняются специально со-
зданным для этого аппаратом принуждения, мощью всего государства, тем 
самым обеспечивается обязательность соблюдения правовых норм, гаранти-
руется осуществление законных прав и свобод граждан. Верно отмечает 
Г.Н. Лановая, что государство, легализуя тот или иной правовой обычай, га-
рантирует применение для обеспечения его соблюдения средств не только 
социального, но и государственного принуждения, тем самым создавая до-
полнительные предпосылки для его эффективного действия4. 

Обобщив представленные в статье признаки, отличающие государство 
и право от организации власти и системы социального регулирования в пер-
вобытном обществе, можно уточнить их определения.  

Государство – это тесно связанное с правом территориальное образо-
вание, обладающее суверенитетом, публичной властью, системой налогооб-
ложения, наделённое исключительной прерогативой правотворчества. 

Право – это закрепленная в законе и исходящая от государства система 
общеобязательных правил поведения, обеспечение исполнения которой осу-
ществляется специально созданным аппаратом принуждения. 

Таким образом, государство и право являются продуктами развития и 
становления общества. Они неразрывно связаны друг с другом и обладают 
рядом характерных только для них признаков. Государству присущ сувере-

                                                 
1 Теория государства и права : учебно-методическое пособие / Г.А. Борисов, 

Е.Е. Тонков, Л.А. Пожарова, С.В. Шерстобитова. – Белгород : ИД «Белгород», 2016. – С. 104. 
2 Есикова, Т.В. Психологические особенности возникновения и развития права / 

Т.В. Есикова // Ученые записки РГГМУ. Социально-гуманитарные науки. – № 26. –         
С. 276. 

3 Фролова, Е.А. Право и мораль (критическая философия права и современность) / 
Е.А. Фролова // Государство и право. – №1. – 2013. – С. 17. 

4 Лановая, Г.Н. Государственное и негосударственное право: отличительные при-
знаки / Г.Н. Лановая // Современное право. – №11. – 2014. – С. 7. 
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нитет, а так же наличие публичной власти, системы налогообложения, терри-
ториальная целостность, неразрывная связь с правом. Право же отличается 
тем, что формируется государством либо специальными органами от его 
имени, подчиняется отраслевому принципу деления, носит государственно-
волевой, формализованный характер и охраняется аппаратом принуждения. 
Это характеризует государство и право как сложные, постоянно развиваю-
щиеся системы, состоящие из множества взаимосвязанных и взаимозависи-
мых компонентов. 
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История уголовного сыска Российской империи (к 300-летию полиции) 

 
История развития Российского государства тесно связана с зарождени-

ем и совершенствованием органов внутренних дел.  
Особую роль в правоохранительной системе играет уголовный розыск, 

поэтому наша цель заключается в том, чтобы изучить значение уголовного 
сыска в системе органов внутренних дел Российской империи. 

Уголовный сыск – подразделение российской полиции в период с 1866 
по 1917 годы. Целью данной службы является проведение дознания и рас-
крытие уголовных преступлений. Также уголовный сыск занимался розыс-
ком преступников и пропавших без вести. 

Создание самостоятельной службы уголовного сыска поставило точку 
в многолетних поисках более совершенных форм борьбы с возрастающей во 
второй половине XIX столетия преступности. 

К середине XIX в. отмечался рост числа подсудимых и осужденных 
(см. таблицу). 
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Такой рост объясняется тем, что во второй половине XIX века пришел 

конец крепостному праву, затрагивающему все стороны общественной жиз-
ни. Радикальность проведенных реформ привела к повышению социальной 
мобильности населения, увеличению числа уголовных преступлений, появ-
лению деклассированных слоев.  

В сложившейся ситуации полицейские реформы была необходимы, но 
так как такие изменения затрагивали и другие сферы государственно-правовой 
системы, к осуществлению их приступили позже – в 60-х годах XIX в.  

В 1866 году по предложению обер-полицмейстера Ф.Ф. Трепова был 
учрежден такой специализированный орган по раскрытию преступлений и 
проведению дознания, как уголовный сыск. Так как Трепов был из Санкт-
Петербурга, то и первое отделение сыскной полиции было создано там же. 
Штат первого отделения уголовного сыска был небольшой. В отделении, 
кроме начальника и его помощников, были 4 чиновника по особым поруче-
ниям, 12 полицейских надзирателей (сыщиков) и 20 вольнонаемных сыщи-
ков. Позже похожие подразделения были учреждены в Москве, Риге, Тифли-
се, Ростове-на-Дону и других городах.  

В 1867 г. были сформированы отдельные полицейские участки, во гла-
ве которых стояли участковые приставы. Участки делились на 93 околотка, 
за порядок в околотке отвечали 2 околоточных надзирателя. 

В 60-70-х гг. XIX в. были учреждены конно-полицейская стража и ве-
домственная полиция. Последняя подразделялась на речную, дворцовую, 
портовую, фабричную, сыскную и тюремную. 

В связи с повышающейся волной народовольческого терроризма в 1880 
году было упразднено III Отделение Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии и образован Департамент полиции при Министерстве 
внутренних дел. Позже Государственная дума Российской империи приняла 
закон «Об организации сыскных частей». В соответствии с этим законом де-
ятельность уголовного розыска стала самостоятельной функцией правоохра-
нительных органов Российской империи.  

В это же время МВД издает Инструкцию по деятельности сыскных от-
делений. На основании данных документов была сформирована система дея-
тельности сыскных частей.  

В состав сыскных частей входили: 
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 справочное регистрационное бюро. В нем занимались регистрацией 
преступников. В бюро имелись фотографические, антропометрические и дак-
тилоскопические данные на всех регистрируемых лиц. В состав бюро входи-
ла наблюдательная часть, осуществлявшая надзор (в том числе негласный) за 
подозрительными личностями и адресами. При бюро имелся музей с коллек-
цией оружия, воровских инструментов, образцов почерков и т.п.; 

 стол розыска проводил работу по выявлению и задержанию преступ-
ников; 

 стол личного задержания (стол приводов). Сюда доставлялись за-
держанные лица для выяснения личности и проверки на предмет совершения 
преступления; 

 летучие отряды (полуофициальное название) – специальное подразде-
ление сыскных отделений. Они несли дежурство на вокзалах, в театрах, осу-
ществляли обход гостиниц, рынков, вели дневное и ночное патрулирования. 

 ломбардные отряды (полуофициальное название) – специальное 
подразделение сыскных отделений, которые занимались розыском похищен-
ного имущества. 

Организационное оформление структурных подразделений было лишь 
началом реформирования органов внутренних дел. Еще большой комплекс 
вопросов нужно было решить. 

В данной статье рассмотрены три основных направления, которые 
необходимо было решить в сложившейся обстановке. Первая проблема за-
ключалась в низком уровне финансировании уголовного сыска. Такое фи-
нансирование не способствовало внедрению новых научных методов в про-
цесс раскрытия преступлений.  

Следующая проблема заключалась в недостаточном уровне общеобра-
зовательной подготовки. Общеобразовательная подготовка чинов сыскных 
отделений оставляла желать лучшего. Большинство низших чинов не имело 
даже начального образования. В Российской империи не существовало еди-
ной системы подготовки полицейских кадров. Для нормального функциони-
рования полицейского аппарата требовался новый кадровый состав, который 
мог профессионально обладать приемами и методами работы. Для этой цели 
создавались специальные курсы и школы. Конечно, обучение способствовало 
некоторому повышению квалификации сотрудников уголовного сыска. Од-
нако оно не решало проблему целиком. 

Последняя из основных проблем в работе уголовного сыска заключа-
лась в том, что правовой статус полиции был существенно ограничен. Огра-
ничения были связаны с созданием новых судебных уставов, регламентиру-
ющих иные уголовно-процессуальные правоотношения. 

Однако имеющиеся опыт работы и энтузиазм сотрудников уголовного 
сыска позволили формировать новые формы и методы работы.  

Все новые методы и приемы условно делились на три направления: 
 личный сыск 
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 работа с агентурой 
 работа с техническими средствами. 
Личный сыск – это совокупность определенных мероприятий, прово-

димых непосредственно сыщиком.  
Он делился на три метода расследования: 
 непосредственный поиск; 
 наружное наблюдение (филерство); 
 внедрение сотрудника в преступную среду.  
Непосредственный поиск являлся основным методом ведения рассле-

дования, который начинался с обнаружения следов преступления или по-
ступления заявления. Позже сыщик приступал к выяснению обстоятельств, 
непосредственно связанных с преступным деянием. Также сыщик опрашивал 
очевидцев и проводил иные возможные физические мероприятия по раскры-
тию преступления. Как правило, такой поиск всегда проходил по «горячим 
следам». 

Сотрудники уголовного сыска также активно использовали наружное 
наблюдение. Сыщики тщательно скрывались, чтобы преступник не смог до-
гадаться о том, что за ним ведут слежку. Также нередко использовали метод 
маскировки самого мероприятия, если тщательно скрыться не получалось. 
Сотрудников, которые вели наружное наблюдение, называли филерами. 

Самым опасным и экстремальным методом ведения расследования яв-
лялось внедрение сотрудника в преступную среду. Суть этого метода заклю-
чалась в том, что сотрудника сыскного отделения маскировали под уголов-
ника и при необходимости готовили ему документы на вымышленное лицо. 
Вместе с этим сотруднику придумывали легенду (выдуманную историю, свя-
занную с биографией) и готовили к контакту с криминогенной средой. 

Внедряли, как правило, не меньше двух сотрудников, так как всегда 
назначались дублеры, которые должны были обеспечить прикрытие.  

Существовал также метод работы с агентурой. Все знают, что преступ-
ный мир является средой замкнутой, с особыми правилами конспирации. В 
таких условиях основным источником получения информации являются но-
вости от осведомителей, то есть от агентов. Всю информацию агенты добы-
вали, как правило, за вознаграждение. Агенты охотно шли на сотрудничество 
только с авторитетными и опытными сыщиками. 

Работа с техническими средствами подразумевала три сферы деятель-
ности: 

1. Учёт и картотеки. В каждом сыскном отделении были разного рода 
картотеки, в которых хранились все данные на лиц, находящиеся под глас-
ным административным надзором (лица, освободившиеся из тюрем, убийцы, 
домушники и др.). Учёты в письменном виде велись вплоть до появления 
электронных учётов. 

2. Дактилоскопические учёты. Уголовный сыск Российской империи 
один из первых в мире использовал идентификацию личности по следам 
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пальцев рук. В ходе осмотра места происшествия сотрудник отыскивал отпе-
чатки пальцев рук, оставленных преступником. Позже в участке отпечатки 
сравнивали с дактилоскопическими данными в картотеке. 

3. Криминалистическая фотография. Самым простым методом иденти-
фикации личности является сравнение с фотографией. Всех лиц, которых за-
ключали под стражу и освобождали из-под стражи, должны были в обяза-
тельном порядке фотографировать. Позже эти фото вносили в картотеку. 
Кроме того, фотографии использовали в ходе осмотра места происшествия 
или преступления. Такие фотографии относились к существенным доказа-
тельствам в суде. 

В ходе данного анализа можно сделать вывод о том, что реформы в 
правоохранительных органах, начавшиеся в 60-е годы XIX в., в конечном 
счете способствовали созданию правового государства. Произошедшие из-
менения показали необходимость и возможность использования в работе по-
лиции таких приемов и методов, которые способствовали оформлению пра-
вового поля деятельности правоохранительных органов. 
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Итоги аграрной реформы П.А. Столыпина 

 
События начала XX в. сегодня привлекают к себе внимание не только 

профессиональных историков, но и тех, кто ставит перед собой вопрос о 
неизбежности революционных событий 1917 г., обернувшихся трагедией для 
российского социума. В этом ключе изучение итогов агарной реформы, ко-
торую инициировал выдающийся государственный деятель России конца 
XIX – начала XX в. П.А. Столыпин, приобретет особое значение, поскольку 
ее целью было разрешение «аграрного вопроса» – одной из главных причин 
социальной напряженности в стране. К сожалению, в оценках этой реформы 
ни среди современников, ни среди потомков нет единства.   

В ходе Первой русской революции, 24 августа 1906 г. правительство во 
главе с П.А. Столыпиным опубликовало обширную программу преобразова-
ний, которая призвана была содействовать укреплению государства.  

Центральным звеном этой программы была аграрная реформа. Проект 
её был нацелен на решение следующих задач: 
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– превращение крестьян в настоящих хозяев земли, наделенных всем 
объёмом прав собственника; 

 – освобождение крестьян от давления со стороны сельской общины; 
– получение крестьянами права на расширение площади обрабатывае-

мой земли; 
– уравнение крестьянского населения в правах с остальными поддан-

ными империи и некоторые другие. 
Большое значение в решении аграрного вопроса играла и переселенче-

ская политика. Согласно указу от 19 сентября 1906 г., для обеспечения пере-
селенцев земельными участками в распоряжение Главного управления зем-
леустройства и земледелия были переданы кабинетские (то есть находящиеся 
в собственности царской фамилии) земли в Алтайском округе.1 
 В первые годы реализации новой политики большое количество людей 
переселилась в восточные губернии России из западных. К примеру, в Си-
бирь с 1906 по 1914 год перебралось более 3 миллионов человек. Однако 
главная проблема заключалась в том, что правительство не успевало обеспе-
чить население нормальными условиями для проживания, так как не было 
подготовлено к возросшим масштабам переселения. Вследствие этого только 
из Сибири на прежнее место проживания вернулось около 17% переселенцев. 
  Несмотря на данный негативный показатель, следует признать, что аг-
рарная реформа П.А. Столыпина в отношении программы переселения дала 
положительные результаты. Ведь основной показатель эффективности дан-
ной реформы заключается не в количестве людей, которые успешно закрепи-
лись на новых территориях или вернулись обратно, но в сельскохозяйствен-
ном освоении целинных земель. В той же Сибири, переселение привело к то-
му, что в регионе было освоено около 30 миллионов десятин земли, которая 
до этого пустовала. 

В период с 1907 по 1914 гг. из общин выделилось около 3 млн. дворов, 
что составило (на 1914 г.) примерно 26% от общего числа «общинников». 
Право личной собственности получили около 2,5 млн. крестьян, которые 
«укрепили» землю. Если сопоставить данные значения с площадью земель-
ных наделов, то получится значение близкое к 16 млн. десятин.  
При участии Крестьянского банка возникли 13 тысяч хозяйств на государ-
ственных землях и ещё 270 тысяч единоличных хозяйств.2 Около 10 % всех 
крестьянских дворов к началу Первой мировой войны составили хутора и от-
рубы, на которых обосновались 1,5 млн. крестьян. 

Говоря о результатах земельной реформы, нельзя не согласиться с Пет-
ром Аркадьевичем, её последствия для России были колоссальны. Впервые 
были реализованы такого масштаба изменения внутри страны. Не зря буду-

                                                 
1 Аграрная реформа Столыпина 1907-1916 гг. - кратко о событи-

ях//istoriarusi.ru/imper/agrarnaja-reforma-stolypina-kratko.html 
2 П.А. Столыпин / Сост., вступ. ст., коммент.: И.Л. Архипов. СПб., 2017. С. 54. 
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щий «вождь российского пролетариата» Владимир Ильич Ленин говорил в 
приватных беседах своим ближайшим соратникам, что в случае успеха Сто-
лыпинской реформы революционерам придётся смириться с мыслью о по-
жизненной эмиграции, поскольку в России им делать будет нечего. 

Конкретизируя результаты реформы, к которым пришла Российская 
империя через 7 лет после начала преобразований, можно выделить следую-
щие моменты: 

– на 10% произошло увеличение посевных площадей, в некоторых ре-
гионах, где выход из общины носил массовый характер, посевные площади 
удалось увеличить до 150%; 

– экспорт зерна значительно возрос и составил 25% от всего мирового 
экспорта (в урожайные годы данный показатель увеличивался до 35–40%); 

– закупка крестьянами специального сельскохозяйственного оборудо-
вания за годы проведения реформ увеличилась в 3,5 раза; 

– объем используемых в сельском хозяйстве удобрений увеличился в 
2,5 раза; 

– Российская империя вышла на первое место в мире по темпам роста 
экономики (8,8% в год). 

Наиболее значительную выгоду крестьянство получило от изменения 
системы землепользования. Более половины «укрепившихся» дворов не 
только стали единоличными собственниками, но и преобразовали свои 
участки: были ликвидированы многополосица, мелкополосица, чересполоси-
ца; резко уменьшилось дальноземелье; у групповых собственников при зем-
леустройстве были образованы по 2-3 полосы вместо десятков полос; ликви-
дированы принудительные севообороты и выпас скота по раннему пару и т.п.  

Аграрная реформа П.А. Столыпина дала толчок развитию агропро-
мышленного комплекса России и сформировала основу, на которой должно 
было строиться прогрессивное земледелие. Программа реформы охватила 
широчайший спектр проблем и включила в себя самый животрепещущий для 
общества вопрос – вопрос о земле, остававшийся неразрешенным в течение 
многих лет. И, конечно, не вина П.А. Столыпина, что поступательное разви-
тие страны было прервано Первой мировой войной, которая стала главной 
причиной падения монархии и последующей гражданской войны. 
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Государственная политика России в сфере противодействии  

преступности несовершеннолетних на рубеже XIX–XX вв. 
 
Период XIX – начала XX вв. является временем эволюции российского 

уголовного законодательства, в том числе и института ответственности несо-
вершеннолетних. Так в 1832 году был издан XV том Свода законов Россий-
ской империи, в котором была закреплена норма, определившая направление 
государственной политики в сфере наказания несовершеннолетних на многие 
годы вперед: «Вина преступления, учиненного в малолетстве, уменьшается, и 
наказание ослабляется»1. Помимо этого, при вынесении приговора лицам от 
10 до 17 лет, суд должен был учитывать «степень разумения» подростка. 
Можно сказать, что заложенные в то время основы дошли с определенными 
изменениями до наших дней и приспособились в современном уголовном за-
конодательстве. На наш взгляд, исследование исторического аспекта пре-
ступности несовершеннолетних и методов борьбы с ней, имеет большое тео-
ретическое и прикладное значение и сегодня, ведь изучение истоков любого 
явления необходимо для понимания его дальнейшего развития и актуального 
состояния. Согласимся с мыслью российского юриста А.Н. Трайнина: «Изу-
чение преступности детей имеет цель – раскрыть генезис преступления и 
преступника. Анализируя детскую психику и присматриваясь к «обыкновен-
ной истории» многих несовершеннолетних, мы получаем жизненно правди-
вую картину процесса, превращающего ребенка в человека–преступника. В 
этом смысле преступность детей – живая этиология преступлений. В этом 
отношении изучение преступности детей может быть признано особым ме-
тодом изучения общей преступности»2. 

Государственная политика Российской империи в сфере борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних на рубеже XIX – XX вв. может быть услов-
но разделена на два этапа: 

                                                 
1 Харсеева О.В. Уголовная ответственность несовершеннолетних в Российской 

Империи в ХIХ начале XX века / О.В. Харсеева // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. 
№33. С. 268. 

2 Комарницкий А.В. Преступность несовершеннолетних в дореволюционной Рос-
сии: некоторые криминологические аспекты /А.В. Комарницкий // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. 2012. №27. С. 70. 
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1. 1861 – 1897 гг. – поворот законодательства в сторону гуманизации 
ответственности за преступления, совершенными лицами, не достигшими со-
вершеннолетия и создания специализированных учреждений для осужден-
ных несовершеннолетних.  

2. 1897 – 1917 гг. – отличительной особенностью данного этапа являет-
ся фактически установление особого правового статуса несовершеннолетних 
в уголовном и смежных отраслях права. Стоит отметить, что ключевым нор-
мативным документом, закрепивший данный статус явился Закон от 1897 г. 
«Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступ-
ных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также законоположений 
об их наказуемости». 

Таким образом, в период с 1910 по 1917 гг. во многих городах России 
(Москва, Харьков, Киев, Одесса, Рига, Саратов и т.д.) функционировали спе-
циализированные суды по делам несовершеннолетних – ювенальные суды. 
Роль данных судов юристами–современниками очень высоко оценивалась. 
Дела в таких судах рассматривались единолично судьей, причем, зачастую 
такими судьями являлись педагоги или врачи, которые имели знания в обла-
сти детской психологии. 

В этот же период в Москве, Киеве, Харькове и Екатеринбурге создава-
лись специальные приюты для несовершеннолетних, которые находятся под 
следствием. Подобные приюты создавались и при ювенальных судах. В их 
задачи входило попечительство над данной категорией подозреваемых, вос-
становление утраченных связей с родственниками и с социумом в целом, 
распределение детей на учебу или работу. 

В результате произошедшей в 1917 году революции ювенальные суды бы-
ли упразднены и заменены комиссиями по делам несовершеннолетних, начав-
шим свою работу с 1918 года с выходом специального декрета Совнаркома «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних». Этим шагом было положено начало 
формированию новой модели государственно-правовой политики в отношении 
несовершеннолетних преступников. Такие комиссии были организованы в Пет-
рограде, Москве, Свердловске, Иваново-Вознесенске, Нижнем Новгороде и дру-
гих городах. К 1920–м годам сложились характерные особенности деятельности 
таких судов, к которым относятся: 

– обязательность участия в разбирательстве представителей ведомств: 
общественного призрения, народного просвещения и юстиции, и врача, об-
ладающего знаниями в области детской психологии; 

– закрытость заседаний, так как существовало мнение о ранимости дет-
ской психики и плохом влиянии публичности проведения заседаний; 

– замена наказаний индивидуальными медико-педагогическими мера-
ми. Отмена тюремного заключения для несовершеннолетних; 

– обязательность участия родителей, а при невозможности их привле-
чения – родственников, опекунов, представителей школьных, общественных 
организаций; 

– фактическое выполнение судом функций следственного органа, так, в 
случае совершения подростком, достигшим 14 лет тяжкого общественно 
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опасного деяния, его дело могло быть передано народному судье для произ-
водства следствия. По окончании такого следствия судья передавал собран-
ные материалы уголовного дела и свое заключение, по сути, самому же себе. 
Нужно отметить, что зачастую такие судьи не имели специальных юридиче-
ских познаний относительно проведения предварительного расследования. 

– социально–правовая защита и помощь несовершеннолетнему, т.е. 
помощь ему в устройстве на работу или учебу, социализация или реабилита-
ция, помощь в благоустройстве и т.п. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что государственная политика 
России в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних в рассматрива-
емый период была обусловлена в первую очередь задачами, стоящими перед 
государством: снижение беспризорности и безнадзорности, предотвращение 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и защита их прав. 
Главный уклон был сделан не на пресечение и предупреждение преступле-
ний несовершеннолетних, а на последующем перевоспитании и переубежде-
нии, выбор гуманных мер, а не карательных.  
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Основные проблемы повышения уровня правовой культуры 

сотрудников органов внутренних дел 
 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что на современном 

этапе изменение социального назначения деятельности правоохранительных 
органов обусловило необходимость их реформирования в духе уважения 
прав и свобод человека, перехода от репрессивно-карательного типа деятель-
ности полиции и иных правоохранительных органов к деятельности на прин-
ципах уважения прав и свобод человека.  

Одним из ведущих факторов, способствующих позитивной трансфор-
мации деятельности правоохранительных органов, является не только созда-
ние экономических, правовых условий, но и повышение уровня правовой 
культуры сотрудников правоохранительных органов. Анализируя социаль-
ную деятельность органов внутренних дел, можно заметить определенную 
взаимосвязь между уровнем нравственно-духовного развития правосознания 
сотрудников органов внутренних дел и эффективностью деятельности, осу-
ществляемой ими. 
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В формировании правовой культуры сотрудника органов внутренних 
дел ведущую роль играют как моральные, так и правовые нормы, являющие-
ся главными составляющими правовой культуры, которые развиваются 
наравне с этическими нормами, образуя неразрывный процесс.  

На сегодняшний день повышение уровня правовой культуры сотрудни-
ков правоохранительных органов остается актуальной, так как основной за-
дачей любого правового государства является воспитание профессионально-
го, компетентного и нравственно-психологически устойчивого представителя 
государственной власти. В связи с этим, для последних важен уровень право-
вого сознания1.  

Следует отметить, что важным является не только изучение правосо-
знания сотрудников органов внутренних дел, но и кандидатов на службу – в 
ходе профессионально-психологического отбора. Данная информация помо-
жет прогнозировать успешность профессиональной деятельности будущего 
сотрудника органов внутренних дел2. 

В системе органов государственного управления правоохранительные 
органы призваны осуществлять защиту и обеспечение прав и свобод граж-
дан. Так, наличие повышенных требований к сотрудникам органов внутрен-
них дел предполагает более тяжкую ответственность за результаты своей де-
ятельности. Именно поэтому, для них важным является не только осознан-
ность правовых установок, но и строгое соблюдение предписаний закона, 
наличие стойкого внутреннего убеждения в справедливости и необходимости 
своей работы.  

Демократический правовой строй нуждается в ответственном поведе-
нии государственных структур и должностных лиц. В связи с чем, возрастает 
роль нравственного воспитания сотрудников, основывающееся на положени-
ях общечеловеческой морали и правовых норм вместе с тем, конкретизируя 
их применение в профессиональной деятельности3.  

К сожалению, необходимо отметить, что несмотря на знание сотрудни-
ками правоохранительных органов норм права – это не всегда способствует 
их правомерному поведению.  

Сознательное правомерное поведение, повышенное чувство справедли-
вости напрямую связаны с оценкой права, которая, в свою очередь, может 
быть позитивной, нейтральной и негативной4.  

Следует обратить внимание, что правосознание как социальное явление 
может быть: нормоправной направленности (положительное) и противоправ-
                                                 

1 Толпыкин В.Е. Правовая культура общества и личности как комплексная, системообра-
зующая проблема философии права / В.Е. Толпыкин // Философия права, 2009. – № 4. – С. 24.  

2 Сергачева О.В., Марьин М.И. Правосознание сотрудников органов внутренних 
дел. / О.В. Сергачева, М.И. Марьин // Психопедагогика в правоохранительных органах, 
2010. – С.19. 

3 Кузнецова А.Д. Нравственное становление личности сотрудника органов внут-
ренних дел. / А.Д. Кузнецова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 
2011. – № 1. – С.12.  

4 Титаренко Т.А. Формирование правовой культуры сотрудников ОВД. / Т.А. Тита-
ренко // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2011. – С.37. 
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ной (деформированное), которые главным образом отличаются характером 
отражения правовой действительности и отношением субъектов к действу-
ющим правовым нормам. Положительное правосознание предполагает в це-
лом позитивную оценку правовой действительности.  

Принимая во внимание исследования различных ученых, основанных, 
в свою очередь, на опросах мнения самих сотрудников правоохранительной 
системы и статистике, можно определить следующие условия повышения 
уровня правовой культуры сотрудников органов внутренних дел: 

- привитие осознанности сотрудникам социальной значимости право-
охранительной деятельности в современных реалиях; 

- усовершенствование форм и методов педагогического воздействия 
согласно с достигнутым уровнем профессионально-духовной зрелости со-
трудника; 

- стимулирование у сотрудников профессионально этического, нрав-
ственного и духовного самосовершенствования; 

- целенаправленная организация служебной деятельности сотрудников 
с учетом правильного восприятия смысла моральных норм; 

- использование методик и нравственных стимулов воспитания, про-
буждающие у сотрудников высокие моральные качества и неприятие амо-
ральных, неправовых явлений; 

- непрерывный анализ уровня устойчивости профессионально-
нравственных качеств сотрудников1. 

Таким образом, правовая культура сотрудника органов внутренних дел 
включает в себя: 

1. высокий уровень знаний и объективное отношение к праву; 
2. развитое правосознание; 
3. убежденность в законности и справедливости требований норм права; 
4. осознание необходимости и целесообразности своей профессиональ-

ной деятельности, а также ее осуществление в соответствии с законом.  
Все перечисленные составляющие способствуют применению передо-

вых форм и методов деятельности, ориентированные на уважение достоин-
ства личности, признание прав человека и других общественно значимых 
ценностей. 

Подводя итог вышесказанному, следует заметить, что высокий уровень 
правовой культуры сотрудников органов внутренних дел является важной 
составляющей их правомерного поведения, которое напрямую связано с эф-
фективной правозащитной деятельностью. Ведь именно от правоохранитель-
ных органов зависит нормальное функционирование общества и государства. 

 
 

                                                 
1 Панкратов, В.Н. Культура общения сотрудника органа внутренних дел: учебно-

методическое пособие / В.Н. Панкратов. - М.: Приор, 2006. – С.59.  
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Сроки рассмотрения сообщения о преступлении 

 
Характерной чертой каждой стадии уголовного процесса России явля-

ется наличие уголовно-процессуальных сроков. Стадия возбуждения уголов-
ного дела ограничена оговоренными в законе сроками, а решение по сообще-
нию о преступлении должно быть принято по общему правилу – не позднее 
3-х суток, указанный срок может быть продлен до 10 и 30 суток. Данные сро-
ки необходимы для скорейшего рассмотрения сообщения о преступлении и 
принятия по нему соответствующего решения. 

УПК РФ не содержит норм, которые в буквальном смысле обязывали 
бы органы расследования, при наличии в сообщении о преступлении доста-
точных на то оснований, немедленно возбудить или отказать в возбуждении 
уголовного дела. Однако данное требование вытекает из общих положений 
УПК РФ, а именно из пункта 1 части 1 статьи 6 УПК РФ, о защите прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и части 
2 статьи 21 УПК РФ, обязывающей прокурора, следователя, орган дознания и 
дознавателя принимать меры по установлению события преступления, изоб-
личению лица или лиц, виновных в его совершении1. 

Тем не менее, на практике часть заявлений и сообщений о преступле-
ниях рассматриваются в срок не только 3, но и 10 и 30 суток2. Также на про-
блемы связанные со сроками разрешения сообщений о преступлениях указы-
вают статистические данные. Например, на коллегии прокуратуры г. Москвы 
с участием Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки в 
результате подведения итогов работы за 2012 год было озвучено, что число 
выявленных нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений 
о преступлениях выросло на 36% и превысило 2150003. 

                                                 
1 Маслов И. В. Указ. соч. С. 46. 
2 Анашкин О. А. Сроки в уголовном процессе на досудебных стадиях: учебное по-

собие. М., 2006. С. 29. 
3 Расширенное заседание коллегии прокуратуры г. Москвы по подведению итогов 

работы за 2012 г. // URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-80778/ (дата обраще-
ния: 19.02.2013). 
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Следует отметить, что удельный вес случаев завершения проверок по 
сообщениям о преступлениях в срок свыше 3 суток, по данным, полученным 
автором при изучении уголовных дел за 2017, увеличился. Так, в 3-х суточ-
ный срок проверка по сообщениям о преступлениях была завершена только в 
43%, в срок до 10 суток – 44%, до 30 суток – 13% случаях. 

Указанная ситуация сложилась в результате того, что продление до 10 
суток срока разрешения сообщения о преступлении в правоприменительной 
практике стало обыденным явлением. Так, по данным полученным автором 
при изучении уголовных дел было выявлено, что в 13% случаев, в которых 
срок рассмотрения сообщений о преступлениях был продлен до 10 суток, все 
проверочные действия были выполнены в дежурные сутки.  

Одним из средств, способных изменить сложившуюся ситуацию, по 
нашему мнению, является введение требования незамедлительности приня-
тия решения. Сделанный нами вывод также подтверждается исследованиями 
Г.Б. Петровой которая пишет, что: сложившаяся обстановка возникает из-за 
отсутствия в законе цели абсолютной минимизации времени осуществления 
деятельности по возбуждению уголовного дела и правового инструмента 
способствующего достижению этой цели. Инструментом способным изме-
нить данную ситуацию может служить оператор позитивного обязывания 
«незамедлительно»1.  

Максимальный срок проверки по сообщению о преступлении составля-
ет 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). В результате проведенного нами анкетиро-
вания было выявлено, что 70% сотрудников правоохранительных органов 
считают недостаточным 3-х суточный срок проведения проверки сообщений 
по делам в сфере экономики, а 73% в сфере организованной преступной дея-
тельности. Однако, например, В. М. Коркунов и В. А. Лазарев указывают, 
что внесение в УПК РФ изменений позволяющих продлить срок проверки по 
сообщению о преступлении до 30 суток не придает деятельности в стадии 
возбуждения уголовного дела характера быстрого и активного реагирования 
на полученное сообщение о преступление. Само увеличение срока разреше-
ния сообщения о преступлении противоречит назначению стадии возбужде-
ния уголовного дела. Поскольку на данном этапе уголовного судопроизвод-
ства не стоят и не решаются задачи достоверного установления всех обстоя-
тельств совершенного преступления и изобличения виновного2. 

В свою очередь Г.Б. Петрова констатирует, что проведение ревизий и 
документальных проверок по делам об экономических преступлениях необ-
ходимо для решения вопроса о наличии или отсутствии оснований для воз-
буждения уголовного дела, а не для установления широкого круга юридиче-

                                                 
1 Петрова Г. Б. Указ. соч. С. 79. 
2 Коркунов В.М., Лазарев В.А. Правовые аспекты системности и связи основных 

уголовно-процессуальных актов предварительного расследования // Правовая политика и 
правовая жизнь. 2001. № 1. С. 142. 
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ски значимых обстоятельств и проведения расследования в полном объеме1. 
Однако, по нашему мнению, возможность продления срока проверки сооб-
щения о преступлении до 30 суток необходима. Возможность такого продле-
ния не противоречит назначению уголовного судопроизводства, так ч. 2 ст. 6 
УПК РФ провозглашает защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а стадия возбуждения 
уголовного дела, в первую очередь, является своеобразным фильтром, кото-
рый призван оградить граждан от незаконного уголовного преследования, 
кроме того, заслоном от злоупотреблений со стороны должностных лиц, яв-
ляется указание в УПК РФ оснований подобного продления, которые, по 
нашему мнению, расширительному толкованию не подлежат. 

Есть и другое, противоположное мнение, например, А.А. Жамков ука-
зывает, что анализ правоприменительной практики рассмотрения сообщений 
о преступлениях сотрудниками подразделений БЭП позволяет сделать вывод 
о том, что необходимость в продлении срока рассмотрения сообщения о пре-
ступлении до 30 суток зачастую возникает не только при проведении провер-
ки по сообщениям о преступлениях экономической направленности и не обя-
зательно связано с необходимостью проведения ревизий или документаль-
ных проверок. А.А. Жамков приводит пример, когда необходимо получить 
ответ на запрос из Федеральной налоговой службы или Федеральной реги-
страционной службы, указывая, что ответ на подобный запрос исполняется 
сроком до 1 месяца. В качестве очередного аргумента он указывает, что при 
проведении ревизий и проверок финансовой деятельности организаций, по 
своей сложности и объемности не позволяют их завершить в указанный срок. 
Из чего делается вывод о целесообразности изменения формулировки ч. 3 
ст. 144 УПК РФ, предусмотрев возможность продления срока проверки со-
общения о преступлении на срок и более 30 суток в случае, когда возникает 
необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных на 
установление достаточных оснований для принятия решения в соответствии 
со ст. 145 УПК РФ, в том числе и для проведения ревизий или документаль-
ных проверок2. С указанным выводом нельзя согласиться, необходимо вно-
сить изменения не в уголовно-процессуальное законодательство, увеличивая 
сроки рассмотрения сообщений о преступлениях, а менять подзаконные акты 
регламентирующие сроки ответов на запросы правоохранительных органов. 
Поскольку решая вопрос о возбуждении уголовного дела, затрагиваются пра-
ва граждан, в том числе и конституционные. По нашему мнению, в подобном 
случае ответ на запрос должен предоставляться незамедлительно. 

15.03.2013 года вступил в силу Федеральный закон Российской Феде-
рации от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

                                                 
1 Петрова Г. Б. Указ. соч. С. 83. 
2 Жамков А. А. Проблемные вопросы правового регулирования сроков и средств 

проверки сообщений о преступлениях экономической направленности // Российский сле-
дователь. 2009. № 4. С. 5. 
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Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации»1. Так в ч. 1 ст. 144 УПК РФ было добавлено по-
ложение согласно которому, при проведении проверки сообщения о преступ-
лении должностные лица, уполномоченные на ее проведение, вправе назна-
чать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный срок. 

В данном случае, по нашему мнению, разумным будет срок, не превы-
шающий временные рамки максимального срока проверки сообщения о пре-
ступлении, иначе положение о разумном сроке в рамках стадии возбуждения 
уголовного дела лишается смысла. Однако необходимо учитывать трудоем-
кость проведения некоторых экспертиз, производство которых по объектив-
ным причинам не может быть окончено в указанный срок. Поэтому опреде-
ляя, произведена ли экспертиза в разумный срок или нет, необходимо ис-
пользовать критерии, установленные в ст. 6.1 УПК РФ. 

Сроки на стадии возбуждения уголовного дела должны позволять прове-
сти качественную проверку по поступившему сообщению о преступлении и в 
то же время ограничить время проведения данной проверки, так что бы моти-
вировать должностных лиц к скорейшему принятию решения по поступившему 
сообщению о преступлении. Однако, во многих случаях, проводится поверх-
ностная, некачественная проверка, в результате которой появляется множество 
необоснованных и незаконных отказов в возбуждении уголовных дел2. 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия»3 
были восстановлены некоторые полномочия прокурора по отмене незакон-
ных и необоснованных постановлений следователя, в том числе и об отказе в 
возбуждении уголовного дела. С 7 сентября 2007 г. по 15 января 2011 г. он не 
имел права отменить постановление следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Ослабление прокурорского надзора в указанный период, 
связанное с передачей основных прокурорских полномочий руководителям 
следственных органов, было явно неоправданным. Одновременно с приняти-
ем решения об окончательном выделении следственного аппарата из системы 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О вне-

сении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: http://www.rg.ru/2013/03/06/upk-
dok.html (дата обращения: 20.03.2013). 

2 Анашкин О. А. Сроки в уголовном процессе на досудебных стадиях: учебное по-
собие. М., 2006. С. 23. 

3 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием дея-
тельности органов предварительного следствия» // Собрание законодательства РФ. 2011. 
№ 1. Ст. 16. 
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прокуратуры, было принято решение об усилении прокурорского надзора1. 
Таким образом, были официально признаны допущенные в 2007 г. ошибки. 
Вместе с тем, законодательные изменения принесли и некоторые новшества. 
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Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними 

  
Проблема подростковой преступности всегда была одной из самых се-

рьезных и актуальных, поскольку напрямую связана с дальнейшим развити-
ем общества. Особенности психического и нравственного развития несовер-
шеннолетних, социальная незрелость обуславливают эту проблему.  

В настоящее время в России происходит снижение уровня преступно-
сти несовершеннолетних. Так, участниками преступлений в 2016 году стали 
48,6 тыс. подростков (в 2014 году - 54,4 тыс. подростков). Несовершеннолет-
ними и при их соучастии совершено 53,7 тыс. преступлений (в 2014 году - 
59,5 тыс. преступлений).2 Однако, увеличилась общественная опасность пре-
ступлений несовершеннолетних: они стали более дерзкими, меркантильны-
ми, грубыми, опасными для жизни и здоровья не только своих сверстников, 
но и уже более взрослых лиц. Растет криминальная активность несовершен-
нолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, которая не 
предусматривается действующей государственной статистикой. 

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
имеет свои особенности. Создание    методики    расследования    преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними,  обусловлено  социально-
психологическими чертами лиц указанного   возраста,   имеющими   объек-
тивно-субъективную   природу. Объективную её часть составляют психофи-
зиологические процессы, протекающие в организме  лиц  указанной  воз-
растной  группы.  Субъективная – специфика формирования конкретной 
личности. 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 г. № 1182 «Вопросы Следственного Ко-

митета Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 40. Ст. 5043. 
2 Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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Стадия приготовления для преступлений, совершенных несовершенно-
летними, обычно не характерна. Планирование преступления, подбор ору-
дий, средств, соучастников преступления, прогнозирование путей бегства с 
места происшествия, маскировка следов преступления и подготовка алиби 
присущи совершению групповых преступлений с участием взрослых членов 
в группе или несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. В результате популя-
ризации фильмов с освещением криминальных схем совершения преступле-
ний иногда встречаются случаи копирования стадии приготовления несо-
вершеннолетними, рисование ими плана помещения, использование масок, 
выбор собственного почерка преступной деятельности.1 

Что касается способа совершения преступления, то, безусловно, он 
обуславливается объективной стороной состава преступления, предусмот-
ренного законодательством РФ об уголовной ответственности. Наиболее 
распространены такие виды преступлений, которые совершают несовершен-
нолетние преступники: 

- среди преступлений против жизни и здоровья человека типично 
умышленное телесное повреждение; 

- среди преступлений против половой свободы и неприкосновенности 
личности - изнасилование; 

- среди преступлений против собственности - кражи, грабежи, разбои; 
- среди преступлений против общественного порядка и нравственности 

типичным является хулиганство; 
- среди преступлений в сфере оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов и прекурсоров – незаконное производство, из-
готовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов.2 

Этот перечень преступных деяний не является исчерпывающим, лица в 
возрасте до 18 лет совершают и ряд других преступлений (например, убий-
ство, мошенничество, бандитизм и т. д.).  

Для преступлений, совершенных несовершеннолетними, сокрытие сле-
дов, как и приготовление, в большинстве случаев не характерно. Наоборот, 
этому виду преступлений присущи непоследовательность действий на месте 
происшествия; использование в качестве орудий предметов повседневного 
быта; создание беспорядка на месте происшествия и в окружающей обста-
новке, не вызванное необходимостью (разбрасывание, повреждение, уничто-
жение вещей и предметов); совершение на месте преступления хулиганских 
и циничных действий (надписи нецензурных слов на стенах и т.п.); неприня-
тие мер для сокрытия следов преступления. О совершении преступления 

                                                 
1 Вахмянина Н.Б. Криминалистическая характеристика совершаемых несовершен-

нолетними преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Н.Б. Вахмяни-
на, В.Н. Карагодин // Наркоконтроль. 2015. № 1. 15 с. 

2 Кирюшина Л. Ю. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними : учебное пособие. - Барнаул, 2012. 18 с.  
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несовершеннолетними лицами могут свидетельствовать особенности отдель-
ных следов преступления (малые размеры следов рук, ног, зубов и др.). 

При осмотре места происшествия важно обратить внимание на особен-
ности следовой картины, которая может свидетельствовать о вероятности со-
вершения преступного деяния несовершеннолетним лицом, группой несо-
вершеннолетних лиц или группой совершеннолетних и несовершеннолетних 
участников. Сказанное прежде всего относится к случаям выявления следов 
ног, обуви небольшого размера, малых отпечатков пальцев рук, специфиче-
ского хулиганского «почерка» преступления. 

Типичными предметами посягательства несовершеннолетних являются 
малогабаритные личные вещи граждан, денежные средства, ювелирные изде-
лия, мобильные телефоны, фото- и видеокамеры, модная одежда. Во многих 
случаях преступники этой категории мотивируют свои действия тяжелым 
материальным положением, необходимостью или желанием иметь опреде-
ленные вещи в своей собственности.1 

Важное тактическое и процессуальное значение имеет изучение лично-
сти несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). В тактических це-
лях личность несовершеннолетнего изучается при подготовке к проведению 
допроса и других следственных действий с участием подозреваемого (обви-
няемого), для выбора наиболее эффективных приемов получения от него ис-
комой информации, а также определения направления и наиболее продук-
тивных методов расследования уголовного дела в целом. Для решения этих 
задач необходимы допросы родителей, соседей, педагогов, знакомых подо-
зреваемого (обвиняемого),  истребование характеризующих материалов из 
правоохранительных учреждений, по месту жительства, работы, учебы несо-
вершеннолетних. Необходимо заметить, что родители, педагоги, близкие, 
знакомые несовершеннолетних, замеченных в нерегулярном потреблении 
наркотиков или единичных правонарушениях, связанных с их незаконным 
оборотом, не всегда склонны к откровенности. Поэтому изучение личности 
несовершеннолетних рекомендуется начинать с допросов лиц, более распо-
ложенных к даче объективных и достоверных показаний. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого также предполагает учет 
ряда условных правил: формулировать вопросы в форме, понятной для несо-
вершеннолетнего; проводить допрос в спокойной обстановке, не поддаваться 
на провокации, однако прекращать грубое поведение допрашиваемого; сле-
дить за продолжительностью допроса, не затягивать следственное действие, 
поскольку это приводит к утомляемости несовершеннолетнего и соответ-
ственно к неадекватному воспроизведению им всех обстоятельств дела; це-
лесообразно выяснить круг увлечений и определенных интересов несовер-

                                                 
1 Вахмянина Н.Б. Криминалистическая характеристика совершаемых несовершен-

нолетними преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Н.Б. Вахмяни-
на, В.Н. Карагодин // Наркоконтроль. 2015. № 1. С. 16. 
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шеннолетнего и использовать эти знания с целью налаживания положитель-
ного контакта с допрашиваемым. 

Среди многочисленных судебных экспертиз, назначаемых по общим 
правилам, аналогично методике расследования преступлений, совершенных 
совершеннолетними лицами (трассологические, баллистические, дактило-
скопические, судебно-медицинские, физико-химические, почерковедческие, 
фоноскопические и т.д.), стоит обратить внимание на судебно-психолого-
психиатрическую экспертизу, основными вопросами которой являются: ка-
ков уровень общего развития несовершеннолетнего в психологическом ас-
пекте; каковы его эмоциональная сфера, круг интересов и склонностей; како-
вы его способности логически мыслить, ориентироваться в ситуации; 
насколько повлияли те или иные возрастные особенности на деятельность 
несовершеннолетнего, на течение его психических процессов; соответствуют 
ли показания несовершеннолетнего возрасту и интеллектуальному развитию; 
какова степень внушаемости допрашиваемого; есть ли основания полагать, 
что несовершеннолетний дает показания под влиянием взрослых; обладает 
ли несовершеннолетний субъективной возможностью правильно восприни-
мать и оценивать обстоятельства, имеющие значение по делу; есть ли у несо-
вершеннолетнего обвиняемого отставание в умственном развитии; мог ли 
несовершеннолетний с установленным отставанием в развитии в полной ме-
ре осознавать значение своих действий и руководить ими; существуют ли от-
клонения в развитии подростка по сравнению с нормальным для его возрас-
та; уровню развития какого возраста соответствует развитие несовершенно-
летнего. 

Современные ученые предлагают новые подходы к организации рас-
следования преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами. В 
частности, В.Ф. Пирожков считает перспективной специализацию следовате-
ля по делам несовершеннолетних, обуславливающую налаживание более эф-
фективных связей такого следователя с отделами полиции по делам несо-
вершеннолетних, учебно-воспитательными учреждениями; предусматрива-
ющую углубление знаний следователя об особенностях, присущих подрост-
ковым группам (музыка, видеотехника, компьютерные игры и т.д.); требую-
щую от следователя быть компетентным и в юриспруденции, и в педагогике, 
общей и возрастной психологии.1 

И в завершение, нельзя обойти вопрос причин и условий, способству-
ющих росту несовершеннолетней преступности в России. Эта негативная 
тенденция, безусловно, связана с общесоциальными причинами и условиями 
преступности в целом. Проживание в семьях с низким материальным достат-
ком, проживание в атмосфере семейного насилия и бытовых конфликтов, по-
теря уважения к основным социальным и нравственным ценностям, правовой 
нигилизм, религиозная нетерпимость, тотальное распространение наркома-

                                                 
1 Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура) [Текст] : науч-

но-популярное издание / В. Ф. Пирожков. - Тверь : ИПП "Приз", 1994. - 74 с. 
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нии и алкоголизма создают инкубационную среду для воспитания несовер-
шеннолетнего преступника. И только общегосударственный, комплексный, 
финансово обоснованный подход к нивелированию, устранению или мини-
мизации указанных причин и условий может остановить эту опасную дина-
мику. Впрочем, многое зависит и от профессионализма правоохранительных 
органов, которые постоянно должны преследовать цель не просто наказания, 
а перевоспитания несовершеннолетнего преступника. 
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Теоретико-правовые подходы к определению понятия подозреваемого  

и оснований его появления на стадии возбуждения уголовного дела 
 
В рамках российской правовой действительности крайне актуальна те-

ма соблюдения и обеспечения прав и свобод человека.  Особенно это касает-
ся вопросов уголовного судопроизводства. Мы согласны с позицией профес-
сора Якимовича Ю.К., который писал, что «у потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого имеется достаточно широкий круг прав, используя которые они 
могут влиять не только на ход, но в той или иной степени на исход уголовно-
го дела»1. Именно поэтому их реализации в настоящее время уделяется при-
стальное внимание.  

Действующий УПК РФ в ч. 1 ст. 46 не дает определения процессуаль-
ного статуса подозреваемого, указывая лишь на четыре основания его появле-
ния в орбите уголовного судопроизводства. Мы полагаем, что на современном 
этапе развития досудебного и судебного производства назрела потребность 
расширения поводов появления подозреваемого в уголовном процессе. Необхо-
димо это в целях комплексной защиты прав самого подозреваемого. 

Во-первых, при определении признаков, наполняющих понятие «подо-
зреваемый», не следует ограничиваться только лишь основаниями появления 
данного субъекта в процессе расследования. 

Развивая данную гипотезу следует обратиться к постановлению Кон-
ституционного Суда Российской Федерации опубликованному в 2000 г. В п. 
3 постановления от 27.06.2000 г. № 11-П по делу о проверке конституцион-

                                                 
1 Якимович.  Ю.К. Участники уголовного процесса и участники уголовно-

процессуальной деятельности // Вестник Омского университета. Серия «Право». №1 (14). 
2008. С 113. 
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ности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой 
гражданина В.И. Маслова орган правосудия указал, что «факт уголовного 
преследования может подтверждаться: а) проведением в отношении лица 
следственных действий; б) любыми иными мерами, предпринимаемыми в 
целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений про-
тив него (в частности, разъяснением в соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции 
РФ права не давать показаний против самого себя)»1. 

 Считаем правильным связать словосочетание «факт уголовного пре-
следования» с «подозрением», поскольку, если у органов следствия (дозна-
ния) уже есть подозрение в отношении конкретного лица, то уголовное пре-
следование уже осуществляется. Как следствие, если принимаются меры по 
изобличению лица, значит, на данном этапе необходимо обеспечивать права 
лица, в отношении которого выражается подозрение. 

Таким образом, по нашему мнению, подозрение (в рамках уголовного 
судопроизводства) – это предположение следователя о совершении преступ-
ления конкретным лицом. Подозрение должно быть оформлено процессуаль-
но и подтверждаться фактическими обстоятельствами. 

Во-вторых, в практической деятельности сотрудников следственных 
подразделений ОВД случаются ситуации, когда фактически лицо уже вовле-
чено в процесс расследования, но юридически не обладает процессуальным 
статусом. Из данного тезиса вытекает достаточно много проблем, одна из ко-
торых (на наш взгляд, самая существенная) - это невозможность обеспечения 
прав участников досудебного производства, которые предусмотрены уголов-
но-процессуальным законом. 

Нами был проведён опрос сотрудников следственного подразделения 
отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу. 
Им задавался вопрос: «Были ли у Вас ситуации, когда Вы производили след-
ственные действия в отношении лица с неопределенным процессуальным 
статусом в порядке ст. 144 УПК РФ?» Из 26 человек 96,1% респондентов да-
ли положительный ответ и пояснили, что чаще всего такая ситуация встреча-
ется при выражении подозрения в отношении лица.  

В этой связи предлагаем определить фактические обстоятельства, ко-
торые могут подтвердить подозрение: 

1. Явка с повинной, лица совершившего преступление. 
2. Очевидцы (свидетели) указали на данное лицо, как на лицо, совер-

шившее преступление. 
3. Информация получена путем проведения оперативно-разыскных ме-

роприятий. 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности положений части первой ст. 47 и части 

второй ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова: постановление 
Конституционного Суда от 27 июня 2000 г. № 11-П // Российская газета. 2000 г. 4 июл. 
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Кроме того, процессуальное оформлять выражение подозрения в отно-
шении лица предлагаем через вынесение постановление о привлечении в ка-
честве подозреваемого. 

Для этого необходимо внести в УПК РФ новую статью 46.1. «Поста-
новление о привлечении в качестве подозреваемого» в которой, в частности, 
указать:  

«1. При наличии фактических оснований подозрения в отношении кон-
кретного лица должно быть вынесено постановление о привлечении в каче-
стве подозреваемого с обязательным участием защитника, в котором в обяза-
тельном порядке ему должны быть разъяснены права, предусмотренные         
ст. 46 настоящего кодекса. Копия такого постановления вручается подозрева-
емому. В таком случае подозреваемый должен быть допрошен по позднее 3-х 
часов с момента вынесения постановления в качестве подозреваемого. 

2. В постановлении о привлечении в качестве подозреваемого должны 
быть указаны: 

1) дата и место его составления; 
2) фамилия и инициалы лица, его составившего; 
3) описание преступления с указанием места, времени его совершения, 

а также фактические обстоятельства, дающие основания подозревать лицо в 
совершении преступления; 

3.1) фактические обстоятельства, дающие основания подозревать лицо 
в совершении преступления могут быть: 

а) явка с повинной; 
б) очевидцы (свидетели) указали на данное лицо как на совершившее 

преступление; 
в) информация получена путем проведения оперативно-разыскных ме-

роприятий. 
4) фамилия, имя, отчество подозреваемого, число, месяц и год его рож-

дения; 
5) предварительная квалификация содеянного в случае, если уголовное 

дело еще не возбуждено, и квалификация деяния с указанием пункта, части и 
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие от-
ветственность за данное преступление, в случае, если уголовное дело было 
возбуждено по факту совершения преступления. 

3. При наличии данных, дающих основания подозревать лицо в совер-
шении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, ча-
стями, статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, в постановле-
нии о привлечении в качестве подозреваемого должно быть указано, в со-
вершении каких деяний данное лицо подозревается, по каждой из этих норм 
уголовного закона. 

4. При установлении по одному делу и по материалам сообщения о пре-
ступлении нескольких подозреваемых, постановление о привлечении в каче-
стве подозреваемого составляется в отношении каждого из подозреваемых». 
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Вынесение постановления о привлечении в качестве подозреваемого 
позволит данному участнику уголовного судопроизводства эффективнее 
пользоваться правами, указанными в ст. 46 УПК РФ (в части их полноты), в 
соотношении с ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ. 

Поэтому, предлагаем дать следующее определение понятию подозрева-
емого (с последующим закреплением его в ч. 1 ст. 46 УПК РФ): подозревае-
мым считать лицо, в отношении которого следователь (дознаватель) выражает 
подозрение путем вынесения постановления о привлечении в качестве подо-
зреваемого, либо… (дальше идут основания, указанные в ч. 1 ст. 46 УПК РФ). 

Развивая предложенную нами гипотезу считаем необходимым при 
обеспечении прав любых участников стадии досудебного производства не 
ограничиваться правами, регламентированными в ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ, а 
наделять лиц соответствующим процессуальным статусом, исходя из сущно-
сти их участия в рамках данной стадии.  

Во-первых, об этом говорит пленум Верховного Суда в своем поста-
новлении от 30.06.2015 № 29. В п. 1 указано, что «правом на защиту обладает 
лицо в отношении которого, осуществляются затрагивающие его права и 
свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в 
порядке ст. 144 УПК РФ; подозреваемый; обвиняемый…независимо от фор-
мального процессуального статуса такого лица»1.  

Во-вторых, в соответствии с п. 58 ч. 1 ст. 5 УПК РФ «участники уго-
ловного судопроизводства – это лица, принимающие участие в уголовном 
процессе»2. Поэтому, если речь уже идет об уголовном процессе (а он идет с 
момента поступления сообщения о преступлении), то в соответствии с УПК 
РФ лица, в нем участвующие, уже должны наделяться процессуальным ста-
тусом. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, полагаем, что обеспече-
ние прав лиц, участвующих в уголовном процессе, должно осуществляться 
даже тогда, когда нет соответствующего процессуального решения и в по-
следующем соответствующий процессуальный статус должен закрепляться 
формально путем вынесения соответствующего постановления. 

Исходя из этого, ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ необходимо признать утратив-
шей силу, а ч. 1 ст. 144 УПК РФ дополнить формулировкой «лица участвую-
щие в производстве при проверке сообщения о преступлении должны наде-
ляться процессуальным статусом предусмотренным настоящим кодексом в 
зависимости от фактического положения».  

Таким образом, успешная реализация нашего предложения на практике 
позволит добиться: 

                                                 
1 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на за-

щиту в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
30.06.2015 № 29 // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 3. 2015. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 17.04.2017) // Российская газета. 2001 г. 22 дек. 



903 
 
 

1. Повышения уровня обеспеченности участников уголовного судопро-
изводства правами, предусмотренными уголовно-процессуальным законом (в 
части досудебного производства). 

2. Устранения пробелов в УПК РФ, в части реализации назначения уго-
ловного судопроизводства. 

Исключения неопределенности в практической деятельности следова-
теля в части наделения лица процессуальным статусом подозреваемого, по-
явившегося после возбуждения уголовного дела. 
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Понятие и правовая природа уголовного преследования 

 по уголовным делам 
 
Понятие «уголовное преследование» в аспекте уголовного судопроизвод-

ства относится к числу первостепенных. Однако в течение многих лет и до 
настоящего времени исследователи не имеют единства мнений относительного 
понятия и правовой природы этого института. В литературе по исследуемой про-
блематике, преимущественно в учебниках, всё чаще имеется самостоятельная 
глава, которая носит название «Уголовное преследование»1. Можно предполо-
жить, что данный факт взаимосвязан с аналогичным названием главы 3 УПК РФ. 
Если обратиться к УПК РФ, то его анализирование позволяет отметить, что дан-
ное понятие законодатель использует в трёх значениях: 

1. процессуальная деятельность в отношении конкретного лица, состо-
ящая из следственных и других действий процессуального характера, кото-
рые направлены на собирание доказательственной базы причастности лица к 
совершению преступления и его виновности в совершении конкретного пре-
ступного деяния (п. 55 ст. 5 УПК РФ); 
                                                 

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. И. Л. Петру-
хин. – М.: ТК Велби, 2012. – С. 94; Уголовно-процессуальное право: учебник для вузов / 
под общ. ред. В. М. Лебедева. - М.: Издательство Юрайт, 2013. –С. 96; Уголовно-
процессуальное право / Отв. ред. В. И. Радченко. – М.: Юристъ, 2012. – С. 57-63; Уголов-
но-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для вузов / под ред. Г. П. Хими-
чевой, О. В. Химичевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2014. – С. 70; Уголовный 
процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. А. В. Гриненко. – М.: Норма, 2009. –С. 53; Уголов-
ный процесс: Учеб. для юрид. высш. учеб. завед. / под общ. ред. В. И. Радченко. – М.: Юс-
тицинформ, 2012. – С. 75. 
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2. функция уголовного судопроизводства. Данный вывод следует из 
лингвистического анализирования п. 45 ст. 5 УПК РФ, в котором говорится, 
что стороны – участники уголовного судопроизводства, которые, на основе 
состязательности выполняют функцию обвинения (уголовное преследование) 
или защиты от обвинения. При тщательном анализе указанного положения 
можно констатировать, что понятие «уголовное преследование» представле-
но аналогично слову «обвинение», следовательно согласуется лишь со сло-
вом «функция». Вывод: данные категории используются как абсолютные си-
нонимы, для которых доминирующим словом вступает категория «функция»; 

3. синоним понятия «производство по уголовному делу». Именно это 
значение использует законодатель, говоря об уголовном преследовании. 

Многогранность понятия «уголовное преследование» в УПК РФ делает 
затруднительным многие умозаключения о том, из какой правовой природы 
исходил законодатель, когда конструировал модель современного уголовного 
судопроизводства. Исходя из сказанного полагаем, что уяснение правовой 
природы исследуемой категории следует проводить по двум направлениям: 

1. нужно анализировать рассматриваемый институт как функцию уго-
ловного судопроизводства и его соотношение с понятием «обвинение»; 

2. нужно изучить пределы процессуальной деятельности стороны об-
винения, которая обозначена законодателем как «уголовное преследование». 

Считаем важным отметить, что проблематика функционирования уголов-
ного судопроизводства в реалиях современности является не только интересной, 
но и актуальной. Исходя из своей многогранности и теоретической ценности она 
привлекает к себе внимание разных исследователей в течение многих лет. Рабо-
ты учёных-процессуалистов, в данном аспекте способствовали тому, что в сере-
дине ХХ в. была сформирована теория уголовно-процессуальных функций. 
Именно содержанием этой теории охвачены научные взгляды процессуалистов 
современности, изучающих уголовно-процессуальные функции, их взаимосвязь 
с целью и задачами уголовного процесса и пр. Невзирая на немалый массив 
научных работ, по данной проблематике, до сих пор отсутствуют комплексные 
научные разработки, которые бы характеризовали функциональное строение со-
временного уголовного судопроизводства. Не касаясь многообразия взглядов, 
выделим только тот факт, что господствующим подходом в определении функ-
ции в науке уголовного процесса считается её рассмотрение как главного 
направления процессуальной деятельности1. Можно встретить мнение, что уго-
ловно-процессуальная функция – это и есть сама деятельность2.  

                                                 
1 Никитин Е.Л. Актуальные проблемы прокурорской деятельности при осуществ-

лении уголовного преследования: Дис. ... канд. юрид. Наук. – СПб.: Санкт-Петерб. юрид. 
ин-т Ген. прок. РФ, 2000. – С. 61; Зинатуллин Т.З. Дефиниция уголовно-процессуальной 
функции в науке российского уголовного процесса // Пятьдесят лет кафедре уголовного 
процесса УрГЮА (СЮИ): Мат-лы Межд. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 27-28 янв. 
2005 г. В 2 ч. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2005. – Ч. 1. – С. 339.  

2 Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. 
А. В. Смирнова. 7-е изд., перераб. 2017. – С. 28.  
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Можно выделять 2-е составляющие функции – абстрактную и реаль-
ную. Абстрактная, т.е. вне связи с конкретным делом, может пониматься и 
как направление деятельности, и как сама деятельность или ее результат. 
Можно говорить, что это идеальная функция. На что так же указывает и 
Р.В. Мазюк1. О.Д. Жук, в свою очередь говорит о том, что абсолютно любая 
функция по уголовному делу должна реализовываться в рамках процессуаль-
ной деятельности2.  

В свете сказанного можно заключить, что наиболее удачным понимаем 
уголовно-процессуальных функций можно считать определение, которое да-
но С.П. Ефимичевем, который пишет: «это определяемые нормами права 
направления, которые раскрывают назначение уголовного процесса, ориен-
тируются на решение задач, стоящих перед уголовным судопроизводством и 
определяют направленность деятельности участников процесса, обусловлен-
ные их правовым статусом»3. 

Исследуя уголовное преследование, нужно исходить из того, что функ-
ции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от дру-
га и не могут возлагаться на один и тот же орган или одно и то же должност-
ное лицо (ч. 1 ст. 15 УПК РФ). Грамматическое толкование данного положе-
ния дают возможность делать вывод, что если основываться на понимании 
функции, лишь как процессуальной деятельности, то следовало повсеместно 
признать факт нарушения в УПК РФ принципа состязательности сторон. 
Наоборот, подход к определению уголовно-процессуальной функции как 
направления деятельности не исключает возможность осуществления каким-
либо органом или должностным лицом, выполняющим одну функцию, про-
цессуальной деятельности, которая может относиться к содержанию другой 
функции. В таком случае функции как направления деятельности своим ори-
ентиром имеют идеальные цели, к достижению которых стремятся данные 
стороны и суд (привлечение лица к уголовной ответственности, признание 
невиновным полностью либо частично, принятие справедливого и обосно-
ванного решения). 

Нельзя не сказать, что реализация процессуальных функций должна 
осуществляться посредством конкретной деятельности, которая, как правило, 
направлена на достижение указанных целей (к примеру, для стороны обви-

                                                 
1 Мазюк Р.В. Эффективность современной доктрины процессуальных функций в 

российском уголовном судопроизводстве // Уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 25-26 сент. 2014 г. / БГУЭП. - Иркутск, 2014. - С. 154-160. 

2 Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации пре-
ступных сообществ (преступных организаций). – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 10. 

3 Ефимичев С.П. Функции в уголовном судопроизводстве: понятие, сущность, зна-
чение / С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев // Журнал российского права. – 2005. – № 7. – С. 61. 
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нения – собирание обвинительных доказательств)1. Вместе с тем, общая 
направленность функции не исключает возможность осуществления в её 
рамках процессуальной деятельности, которая может относиться к иной 
функции (собирание оправдательных доказательств). Эта обязанность, обу-
словлена назначением уголовного процесса2. 

Исходя из того, что в УПК РФ используются такие категории как 
«функция уголовного преследования» и «функция обвинения» (п. 45 ст. 5 
УПК РФ), нужно исследовать соотношение этих понятий.  

В представленном исследовании под обвинением следует понимать 
утверждение о том, что конкретное лицо совершило деяние, находящееся под 
запретом уголовного закона, а под уголовным преследованием понимается 
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения с целью 
изобличить подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступного дея-
ния. Мы солидарны с авторами, утверждающими, что анализирование со-
держания, вложенного в эти понятия, может приводить к мысли, что пресле-
довать, возможно лишь лицо, но не любое, а которое наделено статусом по-
дозреваемого (обвиняемого)3. С таким мнение не согласны авторы, которые 
предпочитают функции предварительного расследования функцию уголов-
ного преследования, в противном случае им бы пришлось соглашаться с тем, 
что до того, как появятся эти процессуальные фигуры орган предварительно-
го расследования реализует функцию расследования.  

В рамках исследования, которое проводилось на базе СУ МВД РЮО по 
г. Цхинвал был проведен опрос и один из вопросов звучал следующим обра-
зом: «Как Вы считаете, «уголовное преследование» и «обвинение» - это одно 
и то же?». Установлено, что 90% придерживаются мнения, что это одно и 
тоже. «Нет» ответили 10%. Бесспорно, все досудебное производство реализу-
ется через функцию уголовного преследования, момент начала которого сов-
падает с тем моментом, когда лицо, вовлеченное в уголовное судопроизвод-
ство, фактически ограничивается в правах. Обвинение, в свою очередь – это 
ставная часть уголовного преследования и начинается с того момента, как 
будет принято процессуальное решение о привлечении лица в качестве обви-
няемого. Считаем, что эти понятия не тождественны. Т.е. это не одно и тоже. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальное право: учебник для вузов / под общ. ред. В. М. Лебеде-

ва. - М.: Издательство Юрайт, 2013. –С. 99. 
2 Дикарев И.К вопросу о дискреционных основаниях прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования) // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 82. 
3 Курочкина Л.А. Уголовное преследование и обеспечение прокурором прав участ-

ников судебного разбирательства // Уголовно-процессуальный кодекс России в действии: 
Материалы «круглого стола». - 2013. - С. 23-25; Деришев Ю.В. Об аксиологии современ-
ного законотворчества в сфере уголовного судопроизводства // Вестник Ом. юрид. ин-та. - 
2012. - № 1. - С. 43. 
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В рамках исследования мы глубоко убеждены, что обвинение не пра-
вильно считать частью деятельности по уголовному преследованию, это ско-
рее то, к чему стремится уголовно-процессуальная деятельность на конкрет-
ном этапе, что и является её конечным результатом. Считаем, что обвинение 
- одна из функций уголовного процесса – далеко устаревший стереотип.  

Попытавшись понять какое содержание, вкладывает законодатель и не-
которые учёные в обвинение и уголовное преследование, постараемся уяс-
нить, насколько уместно говорить о преследовании в том случае, когда от-
сутствуют знания о том, что конкретно подозреваемый (обвиняемый) совер-
шил преступное деяние, ему инкриминируемое.  

Невозможно преследовать преступление, имеющее место в прошлом, 
было оно или нет, будет установлено в результате расследования, в ходе его 
же будет установлена виновность того, кто его совершил. Не создает ли уго-
ловное преследование предустановку, что лицо виновно, когда ещё отсут-
ствуют вся доказательственная база? Данный вопрос более чем важный. Мы 
поддерживаем тех учёных, которые говорят о том, что преследовать можно 
лишь абсолютно уверенным, в том, что преследуется именно тот, кто совер-
шил преступное деяние.  

Не менее важным для понимания правовой природы исследуемого ин-
ститута является установление начального момента этой деятельности и ее 
пределов. Не вдаваясь в подробности отметим, что начало преследования 
проистекает с того периода, когда лицо приобретает соответствующий ста-
тус. К примеру, для подозреваемого данный момент наступит в один из сле-
дующих случаев: будет возбуждено уголовное дело; лицо будет задержано по 
подозрению в том, что совершило преступление; при применении к лицу ме-
ры пресечения до того, как ему будет предъявлено обвинение; при уведомле-
нии органом дознания в порядке ст. 221.1 лица о подозрении в совершении 
преступления (ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Как только будет совершено хоть одно из 
указанных действий начинает реализовываться функция уголовного пресле-
дования.  

Анализ изложенного позволяет констатировать вывод: большинство 
учёных-процессуалистов определяет уголовное преследование через пере-
числение процессуальных действий, составляющих содержание анализируе-
мого института. 
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Проблемы применения на практике статьи 25.1  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
 

В рамках уголовного процесса устанавливается возможность прекра-
щения уголовного дела (уголовного преследования) по ряду оснований, ко-
торые содержатся в законе.  

Одним из таких оснований выступает назначение меры уголовно-
правового характера судебного штрафа. Указанное основание вызывает осо-
бый интерес в связи с тем, что оно является новым уголовно-процессуальным 
институтом, его исследование необходимо для определения степени прора-
ботанности правового механизма регулирования прекращения уголовного 
дела (уголовного преследования), повышения эффективности правопримени-
тельной деятельности, теоретического осмысления и прогнозирования 
направлений развития нового института. 

Актуальность и значимость проводимого анализа определяется прежде 
всего тем, что в Российской Федерации проводится судебно-правовая рефор-
ма, которая направлена на качественное изменение деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью. Остро обсуждается необхо-
димость более гуманного обращения с лицом, которое совершило преступле-
ние, но которое выбрало позитивное посткриминальное поведение. 

Применение института освобождения от уголовной ответственности в 
связи с назначением судебного штрафа немногочисленно. За 9 месяцев 2017 
года прекращены уголовные дела в отношении 22 лиц. За этот же период в 
отношении 37 лиц прекращены уголовные дела с назначением судебного 
штрафа, в том числе по ходатайству, поступившему в суд от следователя (до-
знавателя) и в ходе судебного производства по уголовному делу1. Изучение 
уголовных дел с вынесением судебного штрафа, позволило выделить ряд 
проблем применения данного института2. 

В УПК РФ отсутствует такая возможность, когда уголовное дело может 
прекратиться по ходатайству подозреваемого (обвиняемого). Становится не-

                                                 
1 Статистика применения ст. 25.1 УПК РФ прокуратурой Ставропольского края за 9 

месяцев 2017 года // http://essen.proksk.ru/news/61374/ 
2 Изучено 20 постановлений судей по применению  к лицу ст. 25.1 УПК РФ // 

https://rospravosudie.com 
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понятным, почему же законодатель, при введении данной нормы, предусмат-
ривающей прекращение уголовного дела с вынесением лицу судебного 
штрафа, не посчитал целесообразным такой повод как подача ходатайства о 
применении судебного штрафа самим лицом, совершившим преступление. 
Исходя из этого, мы считаем, что необходимо прямо закрепить в статьях гла-
вы 51.1  УПК РФ такое положение, которое бы предусматривало, что в слу-
чае, если лицо, которое освобождается от уголовной ответственности, возме-
стило ущерб и загладило причиненный преступлением вред и не примири-
лось с потерпевшим, то оно вправе самостоятельно ходатайствовать о пре-
кращении уголовного дела (преследования) с применением к нему меры уго-
ловно-правового характера как, судебный штраф. 

По правилам ст. 446.2 УПК РФ ходатайство следователя (дознавателя) 
об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с применением 
судебного штрафа суд рассматривает с участием сторон. Но нигде не сказано, 
зависит ли решение суда от мнения, которое выскажут стороны судебного 
разбирательства, а если точнее, то от высказывания потерпевшего по обстоя-
тельствам дела и по возмещению ему ущерба. Часть 4 ст. 446.2 УПК РФ не 
разъясняет, как суд будет удостоверять то обстоятельство, было ли выполне-
но основание, предусмотренное ст. 25.1 УПК РФ, а именно возмещен ли 
ущерб потерпевшему и имеет ли он претензии к подозреваемому (обвиняе-
мому), если потерпевший не смог явиться или целенаправленно не явился на 
судебное разбирательство? Исходя из этого, мы поддерживаем мнение авто-
ров предлагающих дополнить нормы ст. 446.2 УПК РФ таким условием, при 
котором суд будет удостоверять основание о возмещении лицом ущерба по-
терпевшему, предусмотренное ст. 25.1 УПК РФ, а именно при участии сто-
рон, и подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего1.  

Как исключение из такого правила, при интервьюировании Мирового 
судьи судебного участка №2 Беловского городского судебного района Кеме-
ровской области может служить тот факт, что судья может принимать меры 
для установления у потерпевшего сведений о том, что претензий к подозре-
ваемому (обвиняемому) он не имеет, что вред ему заглажен и ущерб возме-
щен, например, путем прикрепления к делу текста телефонограммы2. 

При введение нового института освобождения от уголовной ответ-
ственности с применением к лицу судебного штрафа стали возникать вопро-
сы о его соотношении с традиционным для российского уголовного процесса 
институтом прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон. Ес-
                                                 

1 Екимов А. А. Назначение судебного штрафа как основание для освобождения от 
уголовной ответственности - М.: Буки-Веди, 2016. - С. 135-137.; Шалумов М.С. Примене-
ние судебного штрафа: краткий комментарий к разъяснениям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации // Уголовный процесс. 2017. № 2. С. 24-27. Юсупов М.Ю. Практи-
ка и проблемы применения судебного штрафа / М.Ю. Юсупов // Уголовный процесс. 2017. 
№1. С. 82-88.  

2Интервьюирование Мирового судьи судебного участка №2 Беловского городского 
судебного района Кемеровской области Сериковой И.Г. проводилось в 10 марта 2018 года.  



910 
 
 

ли основанием  для прекращения уголовного дела по ст. 25 УПК РФ, с при-
менением необходимых условий будет являться: заявление потерпевшего о 
прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, также 
заглаживание потерпевшему вреда от преступления и примирение указанных 
лиц, и другие. В то же время основанием для прекращения уголовного дела 
(преследования) по ст. 25.1 УПК РФ является именно возмещение ущерба, 
заглаживание вреда, без какого- либо примирения с потерпевшим. Таким об-
разом, если стороны все-таки примирились – уголовное дело прекращается за 
примирением сторон, а именно по ст. 25 УПК РФ. В случае если обвиняемым 
возмещен ущерб, причиненный потерпевшему, но по каким-то причинам 
примирение между ними не достигнуто, то возможно прекращение уголовно-
го дела (преследования) по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ. 
В случае, когда примирение достигнуто, то прекращать уголовное дело или 
уголовное преследование с применением судебного штрафа, а не по ст. 25 
УПК РФ, то есть за примирением сторон, полагают судьи, становится недо-
пустимым1. 

Введенная мера уголовного-правового характера – судебный штраф, 
как полагают практики, стала ограничением надзорных полномочий проку-
рора. Если прекращение уголовного дела (уголовного преследования) у орга-
нов дознания, в обязательном порядке требует перед направлением поста-
новления с материалами дела в суд предварительного согласования с проку-
рором, то по делам подследственным следователям какого-либо участия про-
курора в законе не предусмотрено. Если при расследовании уголовного дела 
будет установлено основание, а также все необходимые условия, предусмот-
ренные ст. 25.1 УПК РФ, следственный орган самостоятельно принимает ме-
ры и направляет в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголов-
ного преследования) с назначением лицу судебного штрафа. То есть, этап 
прокурорского надзора просто отсутствует. Следователь самостоятельно 
направляет постановление о возбуждении перед судом ходатайства о приме-
нении к лицу судебного штрафа вместе с уголовным делом в суд. Также ст. 
25.1 УПК РФ и глава 51.1 УПК РФ не предусматривает, что следователь обя-
зан направлять копию ходатайства и уведомлять прокурора о своем решении 
направить дело в суд. Мы поддерживаем идею, о том, что решить сложив-
шуюся проблему можно, например, если применить аналогию права. Если 
взять за фундамент давно сложившийся правовой институт по применению 
принудительных мер медицинского характера.  Законность такого производ-
ства по применению мер медицинского характера на досудебной стадии 
обеспечивается надзором прокурора, а в суде – обязательным участием про-

                                                 
1Интервьюирование Мирового судьи судебного участка №2 Беловского городского 

судебного района Кемеровской области Сериковой И.Г. проводилось в 10 марта 2018 года 
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курора1. Хотелось бы надеяться, что обсуждаемая нами проблема будет раз-
решена законодателем в самое ближайшее время.  

Еще один из вопросов, который возник при применении указанной 
выше нормы, в какой же все-таки срок, возможно, оплатить судебный штраф. 
Часть 6 ст. 446.2 УПК РФ предусматривает: «…судья с учетом материально-
го положения указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение ко-
торого лицо обязано уплатить судебный штраф…». Никаких более подроб-
ных разъяснений по срокам оплаты судебного штрафа законодатель, к сожа-
лению, не дал, что вносит в свою очередь недопонимание применения дан-
ной нормы. Полагаем, исходя из мнения, полученного при интервьюирова-
нии судей2, что максимальный срок, в который возможна уплата судебного 
штрафа, не может превышать такого срока, который предусмотрен ст. 78 УК 
РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро-
ков давности» для соответствующих категорий преступлений. Соответствен-
но, если лицо освобождается от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа за совершение преступление небольшой тяжести, то срок 
оплаты судебного штрафа не может быть более 2 лет, а за преступление 
средней тяжести, соответственно, не более 6 лет. Либо тогда и вовсе теряется 
весь смысл введенной нормы, лицо, которому будет назначен судебный 
штраф и так будет освобождено от уголовной ответственности. Именно по-
этому мы считаем целесообразным дополнить ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ соответ-
ствующей ссылкой на ст. 78 УК РФ. 

Закон допускает такую возможность, при которой лицо освобождается 
от уголовной ответственности за совершение сразу нескольких преступле-
ний. Взять, например, совершение ряда краж, по факту каждого преступле-
ния лицо возместило потерпевшему ущерб и загладило причиненный пре-
ступлением вред, а по каждому факту было вынесено постановление о воз-
буждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела по          
ст. 25.1 УПК РФ. Исходя из этого, следует, что и по указанному факту можно 
применить к лицу судебный штраф. Но стоит ли назначать судебный штраф 
за каждое совершённое преступление, которое будет входить в совокуп-
ность? И можно ли сложить все установленные судом размеры судебных 
штрафов, и все-таки, на какие правила ориентироваться при определении 
окончательного размера полученного судебного штрафа? Судебный штраф - 
это мера уголовно-правового характера, а никакое не наказание. Соответ-

                                                 
1 Власов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности с применением судеб-

ного штрафа: проблемы прокурорского надзора // Законность.- 2017. №1 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Кальницкий В.В. Поря-
док прекращения уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного 
штрафа [Электронный ресурс] // URL: http://www.iuaj.net/node/2101 (дата обращения: 
4.04.2018); Никонов М.А. Поправки приняты - вопросы остались. [Электронный ресурс]. // 
URL: https://www.eg-online.ru/article/322769/ (дата обращения: 4.04.2018). 

2Интервьюирование Мирового судьи судебного участка №5 Беловского городского 
судебного района Кемеровской области. проводилось в 12 марта 2018 года. 
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ственно, судебный штраф должен будет определяться за каждое совершенное 
преступление, которое  входит в совокупность. Тогда сразу возникает и дру-
гой вопрос, как будет исполняться эта уголовно-правовая мера. Получается, 
что по одному уголовному делу необходимо завести такое количество ис-
полнительных производств, сколько преступлений совершило лицо, которое 
будет освобождено от уголовной ответственности с назначением ему судеб-
ного штрафа. Думаем, что и данный вопрос необходимо урегулировать в 
нормах УПК РФ в статьях исполнения меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа. 

На практике также возникает вопрос, а как же подозреваемый (обвиня-
емый) знакомится с вынесенным постановлением о возбуждении перед су-
дом ходатайства о применении к лицу судебного штрафа и с материалами 
уголовного дела. Исходя из формулировки ч. 3 ст. 446.2 УПК РФ о том, что 
копия такого постановления направляется лицу, которое освобождается от 
уголовной ответственности, что может соответственно повлечь нарушение 
права, которое имеется у стороны защиты на обжалование данного постанов-
ления дознавателя (следователя). Складывается такая практика, что копия 
постановления направляется подозреваемому (обвиняемому) по истечению 
значительного времени. Так как судья по истечении 10 дней со времени по-
ступления такого постановления в суд, рассматривает его, а копии такого по-
становления у стороны защиты может еще не быть. Исходя из этого, считаем 
целесообразным ознакамливать подозреваемого с постановлением о возбуж-
дении перед судом ходатайства о применении к нему судебного штрафа, вме-
сте с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ, что, к 
сожалению, не указано и не регламентировано в главе. 51.1 УПК РФ. 

Назначение судебного штрафа представляет собой одно совсем новых  
оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования), кото-
рое является существенно новым видом, позволяющим лицу уйти от уголов-
ной ответственности за совершенное преступное деяние, при этом возместив 
определенный материальный вред потерпевшему, восстановить нарушенные 
отношения, компенсировать в определенном смысле затраты государства, 
полагаем достичь назначения, предназначенного для уголовного процесса. 

Совсем молодой институт по прекращению уголовного дела (уголовно-
го преследования) с назначением лицу судебного штрафа, на сегодняшний 
день нуждается в тщательном изучении, исходя из того, какие  преобразова-
ния происходят в стране, хочется верить, что скромное исследование науч-
ных источников и правоприменительной практики, проводимое мною, помо-
жет решению существенных для правосудию вопросов. 
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Теория и практика проверки сообщения о преступлении 
 
Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутрен-

них дел, Президент Российской федерации В.В. Путин призвал уделить самое 
пристальное внимание повышению качества следственной работы на всех 
уровнях.1 Одним из факторов, детерминирующим работу следователя являет-
ся ограниченность законодательства, препятствующая рассмотрению дела в 
разумные сроки уголовного судопроизводства. 

Работа по уголовному делу для дознавателя, органа дознания, следова-
теля, руководителя следственного органа начинается не с момента, когда они 
возбуждают уголовное дело и принимают его к своему производству, а го-
раздо раньше, когда поступает сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении.  

Проверка сообщения о преступлении является основным фундаментом 
установления обстоятельств произошедшего преступления, так как начинает-
ся до момента возбуждения уголовного дела и требует от лица, осуществля-
ющего проверку, проведения ряда мероприятий, способствующих дальней-
шему принятию решения. 

Правовая регламентация данного повода к возбуждению уголовного 
дела закреплена в ст. 144 УПК РФ. В ч.1 ст. 144 УПК РФ указано, что: «До-
знаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовя-
щемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим 
Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня по-
ступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении 
дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, ис-
требовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 
осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельство-
вание, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследо-
ваний документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях 

                                                 
1 В.В. Путин выступление на расширенном заседании коллегии МВД России 28 февраля 

2018 года, 13:50 Москва [Электронный ресурс]. kremlin.ru/events/president/new/569 
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специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письмен-
ное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий»1. 

Анализирую данную статью с точки зрения правоприменительной 
практики мы сталкиваемся с проблемой невозможного рассмотрения сооб-
щения о преступлении в сроки, указанные ч.1 ст.144 УПК РФ. Что не может 
позитивно отразится на качественном, всестороннем и полном рассмотрении 
материалов, служащих основанием для последующего возбуждения уголов-
ного дела следственным аппаратом правоохранительных органов. Причина 
кроется в особенности составов преступлений, для возбуждения которых 
необходимо производство экспертизы. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере ч.3 ст.264 УК РФ. Для того 
чтобы возбудить уголовное дело, необходимо будет получить результаты 
экспертизы об установлении причин смерти. Экспертиза назначается, когда 
для установления каких-либо обстоятельств, имеющих значение для матери-
ала или дела, требуются специальные знания2. В соответствии со ст. 169 УПК 
РФ проведение экспертизы будет являться обязательным и неотложным 
следственным действием.  

По поступившему сообщению о преступлении назначается экспертиза, 
производство которой, на практике, не укладывается в срок 3 суток. Следова-
тель выносит ходатайство о продлении сроков рассмотрения сообщения о 
преступлении до 10 суток, но и к этому моменту не представляется возмож-
ным получить заключение экспертизы, тогда следователь вновь выносит хо-
датайство о продлении сроков до 30 суток. На данном этапе нормы части 3 
статьи 144 УПК РФ прекращают свое действие, т.к. предельный срок рас-
смотрения сообщения о преступлении 30 суток, а заключения экспертизы 
еще нет. Это связано с тем, что вскрытие производится сразу же после ДТП, 
но само заключение ввиду загруженности работы судебных экспертов удает-
ся получить лишь через определенный промежуток времени. Это время зако-
нодателем никак не регламентировано. Тогда следователь вынужден вынести 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Так данное поста-
новление будет являться не обоснованным, а значит не законным, то руково-
дитель следственного органа своим решением отменяет данное постановле-
ние. И до тех пор, пока не будут получены заключения экспертизы об опре-
делении причины смерти, невозможно вынести постановление о возбужде-
нии уголовного дела. А это, как следствие, увеличение нагрузки на и без то-
го, загруженную работу следователя. Это сокращает шансы на полноту и все-
сторонность рассмотрения материалов дела в разумные сроки уголовного су-
допроизводства. При этом вины следователя здесь нет, т.к. в ст.24 УПК РФ 
не предусмотрено такое основание об отказе в возбуждении уголовного дела, 

                                                 
1« Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 

№174-ФЗ (ред. от 19.02.2018). 
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв.ред. 

П.А. Лупинская. – 2-е изд., перераб. И доп. – М : Норма, 2009. – С.542. 
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как отсутствие результатов судебной экспертизы. Но и вынести постановле-
ние о возбуждении уголовного дела следователь не может, т.к. это противо-
речит, прежде всего, нормам статьи 49 Конституции РФ, а также это проти-
воречит основным принципам и задачам уголовного судопроизводства. Так 
уголовное судопроизводство России построено по принципу «неустранимые 
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого».1 

В рамках той же статьи 264 УК РФ при поступлении сообщения о пре-
ступлении, нередки случаи, когда необходимо назначение автотехнической 
экспертизы, без проведения которой невозможно установить все признаки 
состава преступления, в соответствии с ч.2 ст.140 УПК РФ необходимые для 
возбуждения уголовного дела. Как правило, с учетом сложившейся практики, 
данные экспертизы проводятся в срок свыше 1 месяца до 6 месяцев. В слу-
чае, если экспертиза проведена в срок до 30 суток с момента принятия сооб-
щения о преступлении, то следователь по ее результатам принимает одно из 
решений, предусмотренных статьей 145 УПК РФ. Но что делать если на про-
изводство экспертизы требуется больше 30 суток? И здесь мы снова возвраща-
емся к вышеописанной модели поведения, которая де-факто сложилась на прак-
тике. Каждые 30 суток следователь будет принимать решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела, а руководитель следственного органа будет своим 
решением его отменять. Однако альтернативного варианта поведения у следо-
вателя и руководителя следственного органа нет. Они поставлены законодате-
лем в тупик, из которого на данный момент времени и с учетом действующего 
законодательства нет выхода. Необходимо еще принять во внимание тот факт, 
что граждане, которые заинтересованы в рассмотрении сообщения о преступ-
лении, зачастую, не обладают знаниями в области юриспруденции и объектив-
но не понимают, почему так затягивается рассмотрения сообщения, это наводит 
их на мысли о бездействии правоохранительных органов, об уклонении ими 
выполнения своих должностных обязанностей. Граждане обращаются с жало-
бами к руководителям следственных органов и в прокуратуру, что негативно 
сказывается на репутации правоохранительных органов в лице населения, и в 
целом подрывает авторитет государственной власти. 

Считаем необходимым, затронуть категорию экономических преступ-
лений. С учетом информационного прогресса экономическая сфера социаль-
ной жизни общества быстро и стремительно развивается. При получении со-
общения о преступления в сфере экономики мы не можем однозначно и точ-
но сказать, есть ли здесь состав преступления или нет. Это обусловлено, в 
первую очередь, нехваткой специальных знаний следователя в данной обла-
сти. Во-вторых, это обусловлено необходимостью проведения судебно-
бухгалтерской, товароведческой и других экспертиз. Без заключения, кото-
рых не будет оснований для возбуждения уголовного дела. И тут мы вновь 
сталкиваемся с проблемой невозможности реализации указанных действий в 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 №11- ФКЗ) ч3.ст 49. 
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порядке ч.3 ст.144 УПК РФ, т.к. предельный срок рассмотрения сообщения о 
преступлении составляет 30 суток.  

Для решения данной проблемы, считаем, благоприятным обратится к 
опыту зарубежных стран, а именно, к уголовно-процессуальному законода-
тельству Республики Белоруссии. В части 4 статьи 173 УПК РБ закреплено: 
«В необходимых случаях вышестоящим начальником следственного подраз-
деления, вышестоящим прокурором срок проверки по заявлению или сооб-
щению о преступлении может быть продлен до трех месяцев.»1.  

Исходя из позитивного опыта зарубежных стран, необходимо в уголов-
но-процессуальном законодательстве России предусмотреть возможность 
продления сроков рассмотрения сообщения о преступлении, по которым 
необходимо производство судебной экспертизы до 3 месяцев. В связи с этим, 
добавить дополнительный пункт в ст.144 УПК РФ. 
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Порядок исчисления уголовно-процессуальных сроков 

 
Для понимания уголовно-процессуального срока необходимо рассмот-

реть порядок его исчисления. Поскольку уголовно-процессуальные сроки 
имеют ряд свойств, неприсущих времени, моменты начала течения и начала 
исчисления срока, а также моменты окончания течения и окончания его ис-
числения могут различаться. По способу исчисления уголовно-
процессуальные сроки делятся на три вида: исчисляемые часами, сутками и 
месяцами (ст. 128 УПК РФ). 

При исчислении сроков в уголовно-процессуальном законодательстве 
советского периода не учитывался тот час и те сутки, которыми начинается 
течение срока (ст. 103 УПК РСФСР 1960 г.). Поэтому процессуальный срок 
начинал исчисляться со следующего часа или со следующих суток. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации изменил пра-
вила начала исчисления срока: «При исчислении срока месяцами не прини-
мается во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока» – 

                                                 
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь» от 16 июля 1999г. 

№295-3 
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определяет часть 1 статьи 128 УПК РФ. Следовательно, данное правило не 
распространяется на сроки исчисляемые часами и сутками. 

Исходя из буквального толкования положений части 1 статьи 128 УПК 
РФ, может создаться впечатление, что при исчислении сроков месяцами мо-
ментом начала его исчисления будет являться 00 часов следующих суток по-
сле тех, в которых имел место юридический факт, влекущий начало течения 
срока, поскольку текущий час и текущие сутки не учитываются. Например, 
следователь вынес постановление о возбуждении уголовного дела в 15 часов 
30 минут 11 марта. Двухмесячный срок следствия начинает свое течение с 
момента возбуждения уголовного дела, однако моментом начала его исчис-
ления будет 00 часов 12 марта. Соответственно и заканчиваться такой срок 
должен будет 12 мая в 24 часа 00 минут. 

Однако такое толкование положений статьи 128 УПК РФ является не 
совсем верным. Несмотря на то, что первые сутки при исчислении срока ме-
сяцами не учитываются, оканчиваться он должен (исходя из нашего примера) 
до наступления 00 часов 12 мая, то есть в 24 часа 11 мая, которое и будет яв-
ляться соответствующим числом последнего месяца истечения срока. 

Моментом окончания срока исчисляемого месяцами будет 24 часа 00 
минут последних суток соответствующего числа, последнего месяца, а если 
этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в по-
следние сутки этого месяца (ч. 2 ст. 128 УПК РФ). 

При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста и 
нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре в них включа-
ется и нерабочее время (ч. 2 ст. 128 УПК РФ). Тем самым закон косвенно 
предусматривает, что при исчислении иных видов сроков нерабочее время 
может не учитываться. По мнению К. Б. Калиновского1 нерабочее время мо-
жет быть исключено с учетом правила о непрерывности срока, с учетом сле-
дующих обстоятельств: 

1) исключить из срока возможно не все нерабочее время, как его опре-
деляет трудовое законодательство, а только выходные и праздничные дни; 

2) указанные дни можно не засчитывать только в срок исчисляемый 
сутками; 

3) исключить выходные и праздничные дни возможно только из таких 
сроков, которые устанавливают ограничения для граждан, а не для долж-
ностных лиц. 

С указанным мнением можно согласиться частично, поскольку правило 
о непрерывности срока предусматривает его постоянное течение. Любые пе-
рерывы течения срока возможны только в результате принятия определен-
ных процессуальных решений. Поэтому, мы считаем, что нерабочее время 

                                                 
1 См.: Калиновский, К. Б. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве и 

их регламентация по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 
К. Б. Калиновский // Ленинградский юридический журнал. – 2005. – № 2(3). – С. 18–22. 
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необходимо включать во все уголовно-процессуальные сроки, за исключени-
ем случаев, когда последний день срока приходится на нерабочий день, тут 
действует правило предусмотренное частью 2 статьи 128 УПК РФ. 

Так, если окончание срока приходится на нерабочий день, то послед-
ним днем срока считается первый рабочий день, следующий за ним. Нерабо-
чие дни – это суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные стать-
ями 111 и 112 Трудового кодекса РФ. Однако при дальнейшем продлении 
срок исчисляется в обычном порядке. 

На практике, дознаватели, начальники подразделений дознания и про-
куроры подчас игнорируют указанные положения. Принимая решения в день 
на который приходится окончание срока, независимо от того выходной он 
или нет. 

В качестве основного аргумента таких решений встречается непонима-
ние правил дальнейшего исчисления срока. 

Использование правила предусмотренного частью 2 статьи 128 УПК 
РФ возможно только при принятии итоговых процессуальных решений. 

Например, уголовное дело было возбуждено 01.11.2017, окончание 2-х 
месячного срока выпадает на 01.01.2018, однако ввиду того, что с 1 по 7 ян-
варя являются выходными и праздничными днями окончание 2-х месячного 
срока для принятия решения о приостановлении производства по делу при-
ходится на 08.01.2018. Причем при необходимости возобновления производ-
ства по уголовному делу, необходимо исходить из того, что по делу истек 2-х 
месячный срок, а не 2 месяца и 7 дней. Дополнительные 7 дней включению в 
срок расследования не подлежат. 

Однако ситуация несколько меняется если мы принимаем промежуточ-
ное процессуальное решение о продлении сроков расследования. Попробуем 
разобрать на том же примере. Уголовное дело было возбуждено 01.11.2017, 
окончание 2-х месячного срока выпадает на 01.01.2018. соответственно сле-
дователь должен вынести постановление о продлении сроков следствия не 
позднее 26.12.2017 и представить его руководителю следственного органа, а 
продление сроков будет отталкиваться от 1 числа, то есть до 01.02.2018. В 
таком случае все выходные и праздничные дни будут включаться в срок рас-
следования. 

Перейдем к рассмотрению сроков исчисляемых часами и сутками. Мо-
менты начала течения и начала исчисления указанных видов уголовно-
процессуальных сроков совпадают. 

Однако, при исчислении сроков сутками существует проблема с окон-
чанием срока, поскольку согласно части 2 статьи 128 УПК РФ он истекает в 
24 часа последних суток. 

На практике зачастую возникают сложности с исчислением суточных 
сроков. Так, во многих практических подразделениях принято считать, что, 
например, при исчислении 3-х суточного срока проверки сообщения о пре-
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ступлении первые сутки оканчиваются в 24 часа 00 минут дня начала течения 
указанного времени. В качестве аргументации данной позиции представите-
ли практических органов чаще всего указывают, что сутки заканчиваются в 
24 часа 00 минут. Если исходить из данной позиции, то 3-х суточный срок 
проверки сообщения о преступлении поступившем, например, 01.01.2017 в 
16 часов 00 минут истекает в 24 часа 00 минут 03.01.2017. То есть через трое 
суток. Однако, время такой проверки при пересчете на астрономическое, со-
ставит только 2 суток и 8 часов. 

В этой связи вынуждены заметить, что срок и время категории очень 
похожие, но все же отличаются друг от друга. Срок в отличие от времени в 
силу своего формализованного предписаниями закона характера имеет опре-
деленную продолжительность, установленный в законе порядок исчисления, 
приостановления, возобновления и восстановления. При этом в его основе 
всегда лежит именно время. 

Давайте пересчитаем сроки в приведенном нами примере исходя из по-
следнего тезиса. Так 01.01.2017 в 16 часов 00 минут поступает сообщение о 
преступлении. Первые сутки истекают через 24 часа, то есть в 16.00 
02.01.2017, вторые в 16.00 03.01.2017, третьи 04.01.2017 в 16.00. Однако по-
скольку срок формализован, необходимо вспомнить часть 2 статьи 128 УПК 
РФ. Соответственно, указанный срок истекает в 24 часа 04.01.2017. 

В данном случае продолжительность 3-х суточного срока в его астро-
номическом исчислении составила 3-е суток и 8 часов. 

Как видно из указанных примеров разница в подходах к исчислению 
срока порождает разницу во времени в одни сутки. 

Верным является второй вариант исчисления срока, поскольку срок и 
время диалектически едины и только правила их исчисления, установленные 
законом для обеспечения единства правоприменительной практики и удоб-
ства использования времени в сфере уголовного судопроизводства их отли-
чают. Поскольку закон не устанавливает никаких правил относительно нача-
ла исчисления и особенностей течения срока сутками, то они соответствуют 
правилам, предусмотренным для исчисления времени. Ведь ни у кого не вы-
зывает сомнения, что когда руководитель ставит вечером задачу и отводит 
для её выполнения одни сутки, то и выполнить её необходимо к следующему 
вечеру, а не к 24 часам этих же суток. 

Однако, ввиду требований, установленных законом, порядок истечения 
срока отличается от предусмотренного для времени, поэтому процессуальное 
решение необходимо принять до 24.00, а не в час истечения астрономическо-
го времени. 
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Особенности прокурорского надзора за соблюдением 

антикоррупционного законодательства в правоохранительных органах 
 
Коррупция для современного государства и общества составляет одну 

из важнейших проблем. Зачастую проявления коррупции допускают сотруд-
ники правоохранительных органов. Место прокуратуры при осуществлении 
полномочий по борьбе с коррупционными проявлениями в правоохранитель-
ных органах можно обозначить как ведущее, что обуславливается ее обособ-
ленным положением и полномочиями, закрепленными в федеральном зако-
нодательстве, направленными на осуществление надзора за соблюдением и 
исполнением требований закона должностными лицами правоохранительных 
органов. Прокуратура принципиально отличается от иных существующих в 
России правоохранительных органов в области противодействия коррупции, 
так как последние в лице своих должностных лиц являются объектами про-
курорского надзора за исполнением требований антикоррупционного зако-
нодательства. Однако все ограничения и запреты, связанные с соблюдением 
антикоррупционного законодательства в правоохранительных органах в рав-
ной степени распространяются и на сотрудников прокуратуры. 

Надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства в пра-
воохранительных органах является актуальным по причине высокой степени 
значимости работы правоохранительной системы для поддержания действу-
ющего конституционного строя, а также защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Коррумпированность в таких государственных органах подры-
вает доверие граждан к власти и закону.1 Так согласно отчету первого заме-
стителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана за 2017 г. в целом 
число коррупционных преступлений в среде правоохранительных органов по 
сравнению с показателями 2016 г. снизилось с 1570 до 1253, но их объем 
распределяется схожим образом уже на протяжении нескольких лет. Сотруд-
ники МВД РФ совершают 56 % коррупционных преступлений, ФСИН РФ – 
16 %, ФССП РФ – 15%, ФТС РФ – 5%, ФСБ РФ, СК РФ, прокуратуры – 7%, 

                                                 
1 http:// vk.com/wall-117116119_3027 – официальная страница Генеральной проку-

ратуры РФ в социальной сети «ВКонтакте» 
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Росгвардии (с момента образования) – 1%. Всего по итогам проведения про-
курорских проверок за 2017 г. было выявлено 11794 нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции в правоохранительных органах.1 

Для эффективного осуществления прокурорского надзора за соблюде-
нием антикоррупционного законодательства в правоохранительных органах 
важным является определение его места в системе надзорных полномочий 
прокуратуры, а также предмета данного вида надзора. Прокурорский надзор 
за соблюдением антикоррупционного законодательства в правоохранитель-
ных органах по своей природе является разновидностью надзора за исполне-
нием законов, что следует из анализа положений ст. 21 Федерального закона 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ». Очевидно, что данный 
вид надзора составляет значительный объем работы органов прокуратуры. 
Для рационализации такой деятельности сотрудникам прокуратуры необхо-
димо собранную информацию о нарушениях закона и возможных коррупци-
онных проявлениях в правоохранительных органах передавать в Управление 
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры РФ и специализированные подразделения по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в 
прокуратурах субъектов РФ. Также нужно обеспечивать взаимодействие 
между различными государственными органами в этой сфере. Необходимо 
помнить, что одной из главных функций прокуратуры является координация 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

В России создана значительная нормативная правовая база, регулиру-
ющая противодействие коррупции в правоохранительных органах, преду-
сматривающая в частности меры, регулирующие выявление и предупрежде-
ние нарушений соответствующего законодательства при исполнении долж-
ностных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов, непо-
средственно затрагивающих права и интересы государства и личности; нор-
мы по обеспечению реализации кадровой политики в правоохранительных 
органах в отношении должностных лиц; внутренние приказы руководства 
правоохранительных органов, устанавливающие порядок выявления, пресе-
чения и предупреждения коррупционных проявлений в своей среде. 

Различные точки зрения высказываются в юридической литературе по 
вопросу отнесения судей к объектам прокурорского надзора за соблюдением 
антикоррупционного законодательства в правоохранительных органах.2 К 
примеру, А.В. Наумов полагает, что суд может выступать объектом данного 
вида прокурорского надзора, но одновременно и быть инструментом кон-
троля за законностью действий прокуроров в процессе судопроизводства в 

                                                 
1http://www.genprok.ru/news/otchet_pervogo_zam_Buksman_po_protivodeystviyu_korr

upcii_2017 
2 Судебная власть // под ред.: Петрухина И.Л. М., 2003. С.88 
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рамках выполнения своей функции по изобличению преступности.1 Однако 
отнесение судей к объектам данного вида прокурорского надзора нарушает 
принцип независимости судей, снижает эффективность судебного контроля 
на стадии предварительного расследования2, а прокурор становится долж-
ностным лицом с высокой степенью коррупционного риска, т. к. в таком слу-
чае у него появляются возможности по оказанию влияния на принятие реше-
ний судьями. 

Прокурорские проверки в рассматриваемой сфере могут быть: а) целе-
выми (предметными), то есть нацеленными только на один из предметов 
надзора – например, наличие запрещенных активов, о соответствии расходов 
доходам, о соответствии занимаемой должности; б) комплексными – прово-
димыми по нескольким составляющим предмета антикоррупционного надзо-
ра, а равно в рамках проведения; в) совместными с представителями иных 
органов, например, ГУ ЭБиПК МВД РФ, ФСБ РФ. 

Как показывают результаты прокурорских проверок, зачастую услови-
ями совершения правонарушений коррупционной направленности в право-
охранительных органах является неисполнение установленного порядка ве-
дения кадровой работы, в том числе ввиду слабой профессиональной подго-
товки соответствующих работников. Поэтому прокурору при проведении 
проверки соблюдения антикоррупционного законодательства необходимо 
после запроса информации изучить индивидуальные акты-распоряжения из 
личного дела соответствующего государственного служащего с целью выяв-
ления последующих коррупционных правонарушений или их профилактики. 

В силу положений ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03 декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», если в ходе осуществления 
контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должно-
стей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 указанного закона, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, 
свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расхо-
дов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, 
в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим 
решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры. 
Пункт 2.3 приказа Генпрокуратуры России от 14 апреля 2015 № 179 «О реа-
лизации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и об органи-

                                                 
1 Наумов А.В. Суд как орган борьбы с преступностью, а прокуратура – как инсти-

тут общего надзора // Российская юстиция. 2002. № 1. С. 57. 
2 Кобзарев Ф.М. Проблемы теории и практики процессуальных организационных 

отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства: дис. ... докт. юрид. 
наук. М., 2006. С. 153-155 
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зации прокурорского надзора за исполнением данного Федерального закона» 
закрепляет, что в ходе проведения надзорных проверок прокурорам надле-
жит оценивать деятельность уполномоченных органов, подразделений и 
должностных лиц по исполнению обязанностей, возложенных на них ст. 10 
Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ, а также соблюдение 
ими процедуры осуществления контроля за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. При выяв-
лении фактов неисполнения требований закона прокурорам предписывается 
ставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. 

В целом деятельность прокурора при осуществлении им надзорных 
полномочий за соблюдением антикоррупционного законодательства в право-
охранительных органах заключается в целенаправленном изучении соответ-
ствующего законодательства, распределении участков надзора, составлении 
и утверждению плана проверки – очередности получения объяснений, изъя-
тия и осмотра документации, в т. ч. с привлечением специалистов, осуществ-
лении проверок, направлении запросов, получении списка работников и чле-
нов их семей и т. д. Анализ полученных сведений позволяет еще на этапе 
прокурорской проверки выявить коррупционные риски и возможные злоупо-
требления служащими правоохранительных органов, предотвратить или вы-
явить совершение правонарушений и преступлений коррупционной направ-
ленности. 
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Проблемные аспекты применения иных мер процессуального  

принуждения в свете полномочий субъекта расследования 
 
Судебная реформа в России осуществляется на протяжении уже почти 

двадцати лет. Основной ее целью является построение правового государ-
ства, создание национального законодательства, соответствующего Консти-
туции РФ и международным нормам права, а так же защита прав личности и 
государства от преступных посягательств. Исходя из такого продолжитель-
ного периода видно, что это нелегкая задача, так как  общественные отноше-
ния и их институты в России развиваются  весьма динамично в самых раз-
личных направлениях. Указанные реформы не обошли и уголовно процессу-
альную сферу, так 1 июля 2002 г. вступил в действие вновь принятый  Уго-
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ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, положивший начало 
новой концепции уголовно-процессуальной политики в условиях развиваю-
щейся современной  России. 

Следует отметить, что за период с  2002 года – до сегодняшнего дня 
было принято более 200 федеральных законов, корректирующих либо изме-
няющих положения УПК РФ. По мнению советника конституционного суда 
Российской Федерации, К. Б. Калиновского «такая интенсивная динамика 
изменений закона никак не может способствовать стабильности его право-
применения».1 Обращает на себя внимание, тот факт, что количество внесен-
ных изменений по созданию новых положений, преобладает над усовершен-
ствованием либо корректировкой старых. Однако вопрос о том чьи интересы 
учитываются при внесении таких корректив остается открытым. По мнению 
Светланы Михайловны Прокофьевой  «Особую роль в совершенствовании 
УПК сыграл Конституционный суд РФ, который неоднократно по жалобам 
граждан и запросам судов Российской Федерации Конституционный Суд РФ 
рассматривал те или иные нормы УПК РФ на предмет их соответствия Кон-
ституции РФ и многие из них признал незаконными, защищая в каждом кон-
кретном случае права и интересы граждан».2 Однако такие действия суда, не 
всегда учитывают интересы должностных лиц осуществляющих расследова-
ние по уголовным делам. Нетрудно заметить, что сложности служебной дея-
тельности субъекта расследования обусловлены не только отдельными реше-
ниям суда, но и конкретными уголовно-процессуальными положениями, 
например таких как, отсутствие у лица, осуществляющего расследование, 
правовой инициативы для  возможности обжалования судебных актов. Дан-
ные изменения всё в большей степени ставят органы предварительного рас-
следования в двоякое положение, так как с одной стороны суд, преследуя за-
щиту интересов подозреваемых, обвиняемых, забывает о гарантиях и процес-
суальной защите должностных лиц, с другой ставит под сомнения преду-
смотренный ст. 38 УПК РФ процессуально независимый статус следователя 
и все больше ограничивает количество полномочий органов следствия и до-
знания. По нашему мнению здесь усматривается не только проблема право-
применительная, но и большей степени законодательная.  

Одним из таких ярких примеров, несомненно, является затруднитель-
ное применение института денежного взыскания следователями и дознавате-
лями,  предусмотренное ст. 118 Уголовно-процессуального законодательства. 
В соответствии с данной нормой, в случаях неисполнения участниками своих 
процессуальных обязанностей, на данных лиц может налагаться денежное 

                                                 
1 Калинновский К. Б. : Коррекционное толкование отдельных положений законов о 

внесении изменений в УПК РФ/ К. Б. Калиновский // Правосудие и судебная практика.: - 
2008. С. 91–97. 

2 Прокофьева С. В. : Пути совершенствования уголовно- процессуального законо-
дательства в российской Федерации.// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России.:-2012. С. 112–116. 
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взыскание.1 Однако основания наложения данного взыскания именно лицом 
осуществляющим следствие или дознание уголовно-процессуальным зако-
ном четко не определены, что и создает сложности на практике. В качестве 
иллюстрации данного утверждения хотелось бы упомянуть судебную прак-
тику, полученную нами  при взаимодействии с Главным следственным 
управлением по Краснодарскому Краю. Так по данным Главного следствен-
ного управления  07 марта 2018 г. следователем  СО ОМВД России по г. Ге-
ленджику был составлен протокол о нарушении участником уголовного су-
допроизводства процессуальных обязательств в отношении гражданина А. В 
рамках предварительного следствия к нему ранее уже был применен привод, 
то есть принудительное доставление лица к следователю, в рамках ст. 113 
УПК. При повторном нарушении указанного участника своих обязательств, 
следователь, руководствуясь положениями ст. 118 УПК составил протокол о 
нарушении участником, своих процессуальных обязанностей.  Но по итогам 
рассмотрения протокола о нарушении, в наложении денежного взыскания 
было судом отказано. Необходимо отметить, что при вынесении решения 
привод, проведенный в ходе расследования, судом не учитывался, а разбира-
тельство проводилось лишь же за второе нарушение процессуальных обязан-
ностей, что по нашему мнению является абсолютно не допустимым. 

Рассмотрев такую практику, мы делаем вывод о наличии законодатель-
ной проблемы, связанной с пониманием правовой природы нормы преду-
смотренной ст. 113 УПК РФ (Привод) и проблематичной ситуацией для следо-
вателя, дознавателя связанной с наложением денежного взыскания за наруше-
ние участников своих процессуальных обязанностей. Соответственно, разрешая 
проблему, целесообразно рассмотреть содержание интересующей нас правовой 
нормы. Согласно ст. 113 УПК РФ, привод является мерой процессуального 
принуждения, которая заключается в принудительном доставление лица к до-
знавателю, следователю либо в суд, в случае неявки без уважительных причин 
подозреваемым, обвиняемым, свидетелем либо потерпевшим. 

Исследовав данную правовую норму сразу видны сложности в ее тол-
ковании, что и порождает препятствия в практике, применения привода и его 
понимания как меры уголовно-процессуального принуждения. По существу у 
правоприменителей распространено понимание привода как процессуального 
действия, которое осуществляется за неявку участника уголовного судопро-
изводства к следователю по вызову без уважительной причины, которое в 
итоге не влечет за собой никаких последствий. Однако исходя из самой пер-
вопричины применения данной меры принуждения, это абсолютно не верно. 
Для этого считаем необходимым упомянуть о положениях ст. 188 УПК, ре-
гламентирующую порядок вызова на допрос. В соответствии с ч 3. данной 
статьи, лицо вызываемое на допрос, обязано явится в срок, либо заранее уве-
домить следователя о причинах такой не явки. В случаях не явки без уважи-

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017)/СПС «Консультант +» 
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тельных причин, лицо может быть подвергнуто мерам процессуального при-
нуждения. 

Рассмотрев данную норму, справедлив вывод о том, что привод назна-
чается в целях расследования, а именно для необходимости обеспечения уча-
стия в следственных действиях либо для вызова участника уголовного про-
цесса к следователю либо дознавателю. Считаем необходимым сделать вывод о 
том, что привод, как окончательную меру принуждения соотносимую с наказа-
нием за нарушение процессуальных обязанностей, считать некорректно, так как 
по своей правовой природе данная мера является обязательным этапом для воз-
можности наложения денежного взыскания в порядке ст. 118 УПК РФ.  

Таким образом,  привод и последующее наложение денежного взыска-
ния являются значимым рычагом влияния, на поведение участников судо-
производства и их дальнейшие надлежащие действия в рамках выполнения 
своих обязанностей. По нашему мнению итоговым шагом к понуждению со-
блюдения участниками своих процессуальных обязанностей является нало-
жение денежного взыскания предусмотренное ст. 118 УПК РФ. Однако на 
сегодняшний день применение положений вышеуказанной нормы для право-
применителя осложнено. Такая ситуация возникает по причине отсутствия 
взаимосвязи с правовой нормой регламентирующей осуществление привода. 
Решение данной проблемы по нашему мнению возможно при установлении 
связи между рассматриваемыми положениями, а именно включение в содер-
жание ст. 113 УПК РФ  отсылочной нормы на ст. 118 УПК РФ. В связи с чем, 
нами предлагается дополнить ст. 113 УПК РФ  следующими положениями: 

«Часть 7. статьи 113 «Привод»  : «После наложения настоящей меры 
процессуального принуждения, следователь либо дознаватель обязан неза-
медлительно составить протокол о нарушении участником своих процессу-
альных обязанностей и направить его в районный суд, для решения вопроса о 
наложении денежного взыскания предусмотренного ч. 3 ст. 118 настоящего 
Кодекса».  Предложенная нами конструкция предопределяет формулу ее 
применения: нарушение - ответственность  = привод; привод – денежное 
взыскание = наказание. По нашему мнению, такая взаимосвязь норм и свя-
занные с нею обязанности лица производящего следствие и дознание по без-
условному составлению протокола о нарушении обязанностей участника 
уголовного судопроизводства будет способствовать более широкому её при-
менению и действенной возможностью реагирования на нарушение участни-
ком судопроизводства своих обязанностей.   

В итоге подобные изменения помогут субъекту расследования в полной 
мере проявить свое процессуальное назначение и под страхом наказания до-
стичь полноценной возможности применения мер уголовно процессуального 
принуждения, а также реализовать предоставленные законом полномочия 
для достижения целей уголовного судопроизводства. Данные положения бу-
дут способствовать повышению эффективности работы органов предвари-
тельного расследования, а также защиту других участников процесса добро-
совестно выполняющих свои процессуальные обязанности. 
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О некоторых проблемах правового регулирования прокурорского  
надзора за законностью предварительного расследования 

 
Органы прокуратуры занимают особое положение в системе государ-

ственных органов Российской Федерации. На них возложено обеспечение за-
конности и правопорядка, защита прав и свобод человека и гражданина. Ста-
тья 3 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
РФ» устанавливает, что организация и порядок деятельности прокуратуры 
РФ и полномочия прокуроров определяются Конституцией РФ, данным Фе-
деральным законом и другими федеральными законами, международными 
договорами Российской Федерации.  

Однако, действующая редакция статьи 129 Конституции РФ определя-
ет лишь порядок назначения основных должностных лиц органов прокурату-
ры, указывая, что полномочия, организация и порядок их деятельности опре-
деляются федеральным законом. Но так как назначение и функции органов 
прокуратуры в тексте Конституции РФ не определены, изменив федеральный 
закон можно придать им любое новое значение, а значит и иное место проку-
ратуры в системе государственных органов. Такое положение, когда статус 
конституционного органа может быть изменен федеральным законом, не яв-
ляется нормальным.    

Чтобы четко определить функциональное назначение и положение 
Прокуратуры РФ в системе государственных органов, статью 129 Конститу-
ции РФ следует дополнить определением органов прокуратуры, как единой 
федеральной централизованной системы органов, с указанием основных вы-
полняемых ею функций, таких, как осуществление надзора за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, осуществление уголовного преследования в уголовном 
судопроизводстве и координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью, а также иных функций, определенных федераль-
ным законом. 
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Полномочия, организация и порядок деятельности органов прокурату-
ры, в соответствии со ст. 129 Конституции РФ, должны устанавливаться фе-
деральным законом. Следует заметить, что слово «законом» употреблено в 
единственном числе, поэтому разумно предположить, что речь идет о законе 
«О прокуратуре РФ». 

Осуществление надзора за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие указано в ч.2 ст.1 Закона «О прокуратуре» среди основных отрас-
лей прокурорского надзора. Однако, в Главе 3 Закона «О прокуратуре», по-
священной данной отрасли прокурорского надзора, содержится лишь форму-
лировка предмета надзора (ст. 29) и ссылка, на то, что полномочия прокурора 
в этой области устанавливаются уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации и другими федеральными законами (ч.1 ст.30).  

Таким образом, вопреки прямому указанию ст. 129 Конституции РФ,  
Закон «О прокуратуре РФ» норм, устанавливающих полномочия, организа-
цию и порядок деятельности прокуроров при осуществлении надзора за ис-
полнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность, дознание и предварительное следствие не содержит, а тоже от-
сылает к другим законам. 

Более того, вопросам данной отрасли прокурорского надзора в законе 
«О прокуратуре РФ» уделено куда меньше внимания, чем надзору за испол-
нением законов или за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В 
отличие от названных отраслей надзора, закон не устанавливает ни специ-
альных полномочий прокурора в данной сфере, ни специфических актов про-
курорского реагирования, которые применяются на практике.  

В ранее действовавшем законодательстве советского периода вопросы 
прокурорского надзора были урегулированы намного лучше. Так, в Консти-
туции СССР 1977 года органам прокуратуры была посвящена Глава 21, 
ст. 164 которой возлагала на них осуществление («высшего») надзора за точ-
ным и единообразным исполнением законов в государстве в качестве основ-
ной функции. Закон СССР от 30 ноября 1979 г. «О прокуратуре СССР» со-
держал Главу 2, посвященную надзору за исполнением законов органами до-
знания и предварительного следствия, статьи 29, 30 которой содержали пере-
чень основных полномочий прокурора по осуществлению надзора за испол-
нением законов органами дознания и предварительного следствия.  

Федеральный закон № 2202-1 от 17 января 1992 года «О прокуратуре 
Российской Федерации», в отличие от ранее действовавшего закона, не вы-
деляет надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими предва-
рительное следствие и дознание, в самостоятельную отрасль прокурорского  
надзора.  Часть 2 статьи 1 указанного закона определяет в качестве таковой 
«надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие». 

С этой позицией законодателя трудно согласиться, поскольку между 
оперативно-розыскной деятельностью (далее – ОРД), с одной стороны, и 
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предварительным расследованием, включающим в себя предварительное 
следствие и дознание, с другой стороны, куда больше различий, чем общих 
черт. Конечно, данные виды деятельности взаимосвязаны: материалы, полу-
ченные в ходе ОРД, будучи представленными в установленном порядке, мо-
гут служить основаниями для возбуждения уголовного дела или служить ин-
формацией, необходимой для формирования доказательств. Оперативные со-
трудники также могут по поручению следователя (дознавателя) выполнять 
отдельные следственные действия.  

Однако оперативно-розыскная и следственная деятельность регулиру-
ются разными законами, осуществляются разными правоохранительными ор-
ганами или их подразделениями, отличаются кругом решаемых задач и ис-
пользуемыми для этого средствами.     

Так, оперативно-розыскная деятельность осуществляется специально 
уполномоченными на ее проведение подразделениями МВД, ФСБ, ФСО, 
СВР, ФТС и ФСИН Российской Федерации, на основании Федерального за-
кона № 144 ФЗ от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятель-
ности». Статья 1 данного закона определяет ее как вид деятельности, осу-
ществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государ-
ственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, 
в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государ-
ства от преступных посягательств.  

Задачами ОРД, согласно ст. 2 того же закона являются: выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;  
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, розыска без вести пропав-
ших; добывание информации о событиях или действиях (бездействии), со-
здающих угрозу государственной, военной, экономической, информацион-
ной или экологической безопасности Российской Федерации; установление 
имущества, подлежащего конфискации. 

Деятельность органов, осуществляющих предварительное расследова-
ние, регламентирована УПК РФ, носит гласный и процессуально-
регламентированный характер и осуществляется посредством производства 
следственных и процессуальных действий. Предварительное следствие, со-
гласно ст. 151 УПК РФ, осуществляется следователями и руководителями 
следственных органов (ч.2 ст.39 УПК) МВД, ФСБ и СК РФ, а также следова-
телями-криминалистами СК РФ; дознание – дознавателями МВД, погранич-
ных органов ФСБ, ФССП, ФТС, органов государственного пожарного надзо-
ра МЧС России, а также следователями СК РФ.  

Уголовно-процессуальный закон не содержит явно сформулированных 
задач предварительного расследования, однако, в ст. 6 УПК РФ указано 
назначение уголовного судопроизводства, которому должна соответствовать 
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и его досудебная стадия, которая призвана обеспечить достижение совер-
шенно иных, отличных от ОРД, целей. 

Таким образом, объектами прокурорского надзора в рамках одной от-
расли оказывается совершенно разная деятельность, результатом которой яв-
ляются столь же разные предметы прокурорских проверок: уголовные дела, 
протоколы следственных и процессуальных действий в одном случае, и опе-
ративные производства и протоколы оперативно-розыскных мероприятий – в 
другом. Отличаются и субъекты прокурорского надзора: если организация 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного рассле-
дования возлагается на обычных прокуроров, то надзор за соблюдением за-
конов при осуществлении ОРД – только на специально уполномоченных.  

Мнение о том, что надзор за уголовно-процессуальной деятельностью 
органов, осуществляющих предварительное расследование, есть самостоя-
тельная отрасль основной функции прокуратуры - прокурорского надзора 
высказывалась В.Н. Авдеевым, И.В. Литвиновой, В.Н. Рябовым, М.В. Сереб-
рянниковой и другими.1 Следует согласиться с мнением перечисленных уче-
ных о необходимости разделения этих направлений прокурорского надзора 
на две самостоятельные отрасли: на надзор за оперативно-розыскной дея-
тельностью и надзор за осуществлением предварительного расследования, 
что должно найти отражение в ч.2 ст.1 и ст. 29 закона «О прокуратуре». 
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Оценка показаний свидетеля 

 
Свидетель, выступая в уголовном процессе источником доказательств, 

занимает определенное правовое положение, это относится, в том числе, и к 
тем сведениям, которые он предоставит в ходе процесса. В частности, дока-
                                                 

1 См.: Литвинова И.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: дис ... канд. 
юрид. наук / И.В. Литвинова. – СПб, 2001. - С. 10; Рябов В.Н. Прокурорский надзор за ис-
полнением законов в оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции: мо-
ногр. / В.Н. Рябов. - Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 2001. С. 163; Серебрянникова М.В. 
Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов, осуществля-
ющих предварительное расследование: дис. …канд. юрид. наук / М.В. Серебрянникова, - 
М.,2013. С.25; и др. 
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зательством может являться исключительно его показание, представляющее 
собой устное сообщение о фактах, относимых к делу, сделанное свидетелем 
на допросе в законодательно установленном порядке. В этой связи, неправо-
мерно, считать доказательствами звукозаписи показаний при допросе, кото-
рые содержатся на фонограмме1. На основании ч.8 ст. 166 УПК РФ фоно-
грамма с записью показаний свидетеля представляет собой факультативное 
средство и без протокола не имеет самостоятельного доказательственного 
значения. Звукозапись или собственноручное изложение являются лишь раз-
личными формами закрепления показаний свидетеля – устного сообщения, 
причем в качестве основной нормы закрепления свидетельских показания за-
конодательно установлена именно письменная (протоколирование или соб-
ственноручное изложение свидетелем показаний)2. 

В то же время, появление в уголовном процессе каких-либо сведений, 
которые получены от свидетеля и закреплены в установленной законодатель-
ством процессуальной форме, еще не предполагает, что следователь или суд 
располагают достаточным и полноценным объемом уголовно-
процессуальных доказательств. 

Любые показания свидетеля подлежат оценке для анализа его юриди-
ческих свойств. Под оценкой показаний в ходе судебного исследования, ис-
ходя из цели процесса доказывания в целом. Рядом авторов под юридической 
оценкой показаний понимается логический мыслительный процесс установ-
ления роли собранных сведений в установлении истины3. 

Юридические свойства показаний свидетелей – это необходимые при-
знаки, отсутствие которых не дает возможности использовать их в таком ка-
честве. Свойства доказательств, в том числе и тех, которые получены в ходе 
анализа свидетельских показаний, закреплены законодателем в ч. 1 ст. 88 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ): 
«Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допу-
стимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – 
достаточности для разрешения уголовного дела»4. Относимость доказатель-
ства – это наличие связи между его содержанием и теми обстоятельствами, 
которые подлежат доказыванию и имеют значение для конкретного уголов-
ного дела.  

                                                 
1Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе: дис. канд. юрид. наук. – 

М., 1971. С. 43. 
2 Макеев А.В. Свидетель в уголовном судопроизводстве России: становление и 

тенденции развития процессуального института: Автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 
2014., С. 13. 

3 Макеев А.В. Свидетель в уголовном судопроизводстве России: становление и 
тенденции развития процессуального института: Автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 
2014., С. 65. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018)// База Консультант URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_34481/2552af3cf0556a987f37c4cb3a8a33e355fcad41/. 
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На основании определения доказательства в качестве таковых могут 
быть рассмотрены «любые сведения… посредством которых устанавливается 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию» (ч. 1 
ст. 74 УПК РФ).  

При оценке показаний свидетеля в ходе уголовного процесса суще-
ствуют проблемы не только распознавания злонамеренно ложных показаний, 
но и разграничения информации, которой свидетель реально располагает по 
делу (сообщение о фактах, относимых к делу) от его догадок, выводов, до-
мыслов. Данная проблема достаточно актуальна, так как принятие во внима-
ние домыслов свидетеля, его личных выводови/или мнения может суще-
ственно исказить ход уголовного процесса и затруднить процесс расследова-
ния и рассмотрения дела в суде.  

Верная оценка показаний свидетеля, как источника доказательств 
напрямую обуславливает их достоверность и допустимость присоединения к 
делу. Недопустимыми, являются, такие показания свидетеля, при даче кото-
рых он не может точно указать источник собственной осведомленности, ос-
нованные на догадке, предположении, слухе, вследствие чего они исключа-
ются из совокупности сведений, устанавливающих или подтверждающих от-
сутствие обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

При разграничении домыслов и фактов в показаниях свидетеля в 
первую очередь следует основываться на традиционном выделении двух си-
туаций, учитываемых при любой оценке показаний – это ситуация, при кото-
рой возникает добросовестное заблуждение свидетеля (его ошибка, отсут-
ствие злого умысла) и ситуация умышленного искажения свидетелем  фактов 
(лжесвидетельство), например, под давлением, в случае подкупа и др. 

Оценивать показания с позиции того, являются ли они домыслами или 
фактами необходимо лишь в случае первой ситуации. Ошибки, возникающие 
при добросовестном заблуждении свидетеля, подразделяются на два типа: 
объективные и субъективные1.  

К числу субъективных ошибок, обуславливающих домыслы, можно 
отнести личные качества свидетеля (его характеристики – психические, фи-
зиологические и др., а также отношение свидетеля к процессу, лицу, в отно-
шении которого он дает показания, наличию/отсутствию личной заинтересо-
ванности и т.д.), к объективным – относятся внешние условия, обстановка. 
Например, если свидетель дает показания об обстоятельствах совершения 
преступления, которые он наблюдал, то такими объективными факторами 
могут быть погодные условия, низкая освещенность места преступления, ко-

                                                 
1 Макеев А.В. Свидетель в уголовном судопроизводстве России: становление и 

тенденции развития процессуального института: Автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 
2014., С. 45 
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торая не позволила свидетелю в достаточной степени рассмотреть обстоя-
тельства совершения преступления и т.д.1 

Такой процесс оценки свидетельских показаний представляется доста-
точно удобным, и при описании факторов, влияющих на возможность возник-
новения домыслов в процессе показаний, целесообразно исходить из него. 

В общем виде можно предложить следующий алгоритм разграничения 
фактов и домыслов в показаниях свидетеля:  

1. Определение типа потенциально возможной ситуации ошибки сви-
детеля (ненамеренная ошибка либо лжесвидетельство) на основании особен-
ностей отношения свидетеля к делу, его фигурантам (например, личные от-
ношения с подсудимым, потерпевшим и др.).  

2. Оценка объективных факторов восприятия свидетелем фактов по де-
лу. При установлении возможности ненамеренной ошибки осуществление 
оценки объективных и субъективных факторов восприятия свидетелем об-
стоятельств дела, о которых он дает показания. В зависимости от содержания 
показаний объективными факторами, которые следует учесть,  могут быть 
состояние здоровья (слух, зрение свидетеля), личное отношение (родство, 
неприязнь к потерпевшем/подсудимому и др.), убеждения и ценности, кото-
рые могут влиять на процесс восприятия фактов (например, свидетель может 
быть искренне уверен в том, что, к примеру, экстравагантный внешний вид 
обвиняемого говорит о его вине и т.д.).  

3. Оценка субъективных факторов восприятия свидетелем обстоятель-
ств дела и фактов по делу. Субъективные факторы необходимо оценить при 
помощи экспертов и описания обстоятельств совершения преступления (вре-
мени, места, местонахождения свидетеля в момент преступления – близ-
ко/далеко и т.д.).  

4. Оценка источника свидетельских показаний. Исследование того, ка-
ким образом стало свидетелю известно о фактах по делу: 

– из личного наблюдения (при помощи органов чувств); 
– из собственного вывода, догадки (которые следует условно отнести к 

домыслу) – например, свидетель регулярно слышал ссоры соседей и при со-
вершении убийства кого-то из них, предположил, что причиной или обстоя-
тельством была ссора. При таких обстоятельствах это можно проверить при 
сверке с заключением экспертов (совпадают ли показания с данными полу-
ченными в ходе экспертиз; 

– от других лиц (свидетель слышал о деле и повествуемых обстоятель-
ствах от других людей) – в данном случае,  необходимо привлечение в каче-
стве свидетелей данную категорию лиц; 

– из неизвестного (либо скрываемого свидетелем) источника (например, на 
основании слухов, предположения и др.) – такие показания недопустимы.  

                                                 
1 Макеев А.В. Свидетель в уголовном судопроизводстве России: становление и 

тенденции развития процессуального института: Автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 
2014., С. 45 
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5. При возникновении сомнений в том, что свидетель в качестве пока-
заний предоставляет домыслы, а не факты, представляется целесообразным:  

–допросить свидетеля с относительно длительным  промежутком вре-
мени – с тем, чтобы сверить информацию, предоставляемую свидетелем; 

– сопоставить показания с показаниями иных свидетелей по делу; 
– сопоставить показания с заключениями экспертов. 
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Использование видеоконференцсвязи в уголовном процессе  

Республики Беларусь и Российской Федерации 
 
Применение систем видеоконференцсвязи позволяет органам уголов-

ного преследования и суду более эффективно осуществлять свою деятель-
ность, когда участники уголовного процесса в силу различных причин не мо-
гут прибыть к месту производства процессуальных действий. 

Основными преимуществами видеосвязи являются: 
 сокращение сроков производства по материалам и уголовным делам; 
 обеспечение безопасности участников уголовного процесса; 
 сокращение процессуальных издержек и иных финансовых затрат на 

производство по материалам и уголовным делам.1 
Возможность использования видеоконференцсвязи предусмотрена уго-

ловно-процессуальными кодексами Республики Беларусь2 и Российской Фе-

                                                 
1 Правовое регулирование использования средств видеосвязи в уголовном процессе 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Ю. А. Матвейчев [и др.] // Актуальные про-
блемы уголовного процесса и криминалистики: сборник статей / М-во внутр. дел. Респ. 
Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь»; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. 
институт МВД, 2016. – С. 77–81. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Сове-
том Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2017 г. // Консультант-
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2018. 
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дерации1, а также международными договорами, участниками которых явля-
ются названные государства. 

Для Республики Беларусь это, в частности, Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции2, Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности3, 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам4. 

Проведение сравнительно-правового исследования института исполь-
зования видеосвязи в уголовном процессе Республики Беларусь и Российской 
Федерации позволит разработать предложения по совершенствованию наци-
онального законодательства обеих стран в соответствующей сфере. 

Для такого исследования важное значение имеет правильное определе-
ние оснований сравнения. Таковыми, на наш взгляд, должны быть следующие: 

1) стадии уголовного процесса, в которых возможно использование ви-
деосвязи; 

2) субъекты уголовного процесса, с участием которых производятся 
процессуальные действия с использованием систем видеоконференцсвязи; 

3) основания использования видеосвязи. 
Рассмотрим стадии уголовного процесса Республики Беларусь и Рос-

сийской Федерации, в которых возможно производство процессуальных дей-
ствий с использованием систем видеоконференцсвязи (таблица 1). 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

18 декабря 2001 г., № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Советом Феде-
рации 5 дек. 2001 г. : в ред. Федер. закона от 31.12.2017 г. // КонсультантПлюс. Россия / 
ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2018. 

2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный 
ресурс] : [заключена в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности [Электронный ресурс] : [заключена в г. Палермо 15.11.2000 г.] // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2018. 

4 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам [Электронный ресурс] : [заключена в г. Кишеневе 07.10.2002 г.] // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2018. 
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Таблица 1. 
Сведения о возможности использования видеосвязи в стадиях 

уголовного процесса Республики Беларусь и Российской Федерации 

Стадии  
уголовного  
процесса  

Республики  
Беларусь 

Нормы УПК 
Республики Беларусь, 
предусматривающие 

возможность использо-
вания видеоконферен-

цсвязи 

Нормы УПК Россий-
ской Федерации, 

предусматривающие 
возможность исполь-
зования видеоконфе-

ренц-связи 

Стадии 
уголовного 
 процесса  

Российской 
Федерации 

Возбуждение 
уголовного дела 

Отсутствуют Отсутствуют 
Возбуждение 

уголовного дела 
Предварительное 

расследование 
Ст. 2241 Отсутствуют 

Предварительное 
расследование 

Назначение и 
подготовка су-

дебного разбира-
тельства 

Отсутствуют Ч. 6 ст. 35 
Подготовка к су-
дебному заседа-

нию 

Судебное разби-
рательство 

Ч. 31 ст. 286, ст. 3431 
Ч. 4 ст. 240, ст. 2781, ч. 

1 ст. 293 
Судебное разби-

рательство 

Апелляционное 
производство 

Ч. 9 ст. 385 

Ч. 2 ст. 38912, ч. 8 ст. 
38913 

Апелляционное 
производство 

Ч. 2 ст. 40113 

Производство в 
суде кассацион-
ной инстанции 

(кассация) 
Исполнение при-

говора 
Отсутствуют Ч. 2 ст. 399 

Исполнение при-
говора 

Производство в 
надзорной ин-

станции 
Отсутствуют Отсутствуют 

Производство в 
надзорной ин-

станции 

Производство по 
вновь открыв-
шимся обстоя-

тельствам 

Отсутствуют Отсутствуют 

Возобновление 
производства по 
уголовному делу 
ввиду новых или 

вновь открыв-
шихся обстоя-

тельств 
 
Из приведенных сведений следует, что видеосвязь: 
не применяется на стадии возбуждения уголовного дела в обоих госу-

дарствах;  
применяется на стадии предварительного расследования только в Рес-

публике Беларусь;  
применяется на стадии судебного разбирательства и апелляционного 

производства также в обоих государствах;  
применяется в Российской Федерации на стадиях подготовки к судеб-

ному заседанию и исполнения приговора. 
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На наш взгляд, целесообразно применять видеоконференцсвязь на всех 
стадиях уголовного процесса. 

Следующим основанием сравнительно-правового исследования явля-
ются субъекты уголовного процесса, с участием которых допускается прове-
дение процессуальных действий с использованием систем видеоконферен-
цсвязи (таблица 2). 

 
Таблица 2.  

Сведения об участниках уголовного процесса,  
производство процессуальных действий, с участием которых допускается 

с использованием систем видеоконференцсвязи 

Стадии 
 уголовного  

процесса  
Республики 
 Беларусь 

Участники уголовного процесса, с участием 
которых могут производиться процессуаль-
ные действия с использованием систем ви-

деоконференцсвязи 

Стадии 
уголовного  
процесса  

Российской  
Федерации в Республике  

Беларусь 
в Российской  
Федерации 

Возбуждение уго-
ловного дела 

  
Возбуждение уго-

ловного дела 
Предварительное 

расследование 
Потерпевший, свиде-

тель 
 

Предварительное 
расследование 

Назначение и под-
готовка судебного 
разбирательства 

 Обвиняемый 
Подготовка к су-

дебному заседанию 

Судебное разбира-
тельство 

Круг участников не 
ограничен 

Свидетель, потер-
певший, подсудимый

Судебное разбира-
тельство 

Апелляционное 
производство 

Круг участников не 
ограничен 

Круг участников не 
ограничен 

Апелляционное 
производство 

Осужденный 

Производство в су-
де кассационной 

инстанции (касса-
ция) 

Исполнение приго-
вора 

 Осужденный 
Исполнение приго-

вора 
Производство в 

надзорной инстан-
ции 

  
Производство в 

надзорной инстан-
ции 

Производство по 
вновь открывшимся 

обстоятельствам 
  

Возобновление 
производства по 
уголовному делу 
ввиду новых или 

вновь открывшихся 
обстоятельств 

 
Из таблицы видно, что, например, в Республике Беларусь на стадии 

предварительного расследования проведение следственных действий с ис-
пользованием систем видеоконференцсвязи допускается с участием лишь 
двух субъектов – потерпевшего и свидетеля, а на стадии апелляционного 
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производства таких ограничений нет. Логика законодателя нам здесь не со-
всем ясна. Мы не видим причин ограничивать орган, ведущий уголовный 
процесс, в возможности проведения процессуальных действий с использова-
нием видеоконференцсвязи в зависимости от процессуального статуса участ-
вующих в нем лиц. Такой же нелогичный, на наш взгляд, подход прослежи-
вается и у российского законодателя. 

Обратимся к основаниям использования систем видеоконференцсвязи. 
Законодатель Республики Беларусь определил следующие случаи использова-
ния систем видеоконференцсвязи на стадии предварительного расследования: 

1) невозможность прибытия участника процесса для производства 
следственного действия по состоянию здоровья или по другим уважитель-
ным причинам; 

2) необходимость обеспечения безопасности участников уголовного 
процесса и других лиц; 

3) если потерпевший, свидетель являются несовершеннолетними. 
В стадии судебного разбирательства основания использования ви-

деоконференцсвязи определены следующим образом: 
1) невозможность непосредственного присутствия участника процесса 

в суде по состоянию здоровья и по другим уважительным причинам; 
2) необходимость обеспечения безопасности участников уголовного 

процесса и других лиц; 
3) проведение допроса несовершеннолетнего участника процесса; 
4) необходимость обеспечения наиболее быстрого, всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. 
Для стадии апелляционного производства случаи, когда суд вправе ис-

пользовать системы видеоконференцсвязи, в законе не определены. 
Анализ норм УПК Российской Федерации показывает, что орган, ве-

дущий уголовный процесс, применяет видеоконференцсвязь по своему 
усмотрению (закон не содержит каких-то указаний по этому поводу). 

Подход российского законодателя по рассматриваемому вопросу, на 
наш взгляд, является более предпочтительным и целесообразно использовать 
этот опыт в уголовном процессе Республике Беларусь. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Возможность использования видеоконференцсвязи предусмотрена 
уголовно-процессуальным законодательством как Республики Беларусь, так 
и Российской Федерации. 

2. В целях совершенствования рассматриваемого правового института 
целесообразно не ограничивать органы уголовного преследования и суды в 
использовании видеоконференцсвязи: 

по стадиям уголовного процесса; 
по субъектам, в процессуальных действиях, с участием которых она 

может применяться; 
по основаниям применения. 
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Система мер пресечения, применяемых в отношении  

несовершеннолетних в России:  
история, современность и перспективы развития 

 
Президент России В.В. Путин, выступая 28 февраля 2018 года на рас-

ширенном заседании коллегии МВД России, отметил снижение уровня пре-
ступности в подростковой среде и  потребовал  продолжить дальнейшее со-
вершенствование деятельности по предотвращению и пресечению преступ-
лений среди несовершеннолетних. Борьба с подростковой преступностью 
имеет много аспектов, среди которых важным является особая система мер 
пресечения, применяемых к несовершеннолетним.   

Подобная система существует в России давно, она формировалась по 
мере развития государственных институтов и системы права. Анализируя в 
исторической ретроспективе памятники отечественного права, можно отме-
тить, что в период Древней Руси, феодальной раздробленности, а также Мос-
ковского государства системная практика применения особенных мер пресе-
чения к  несовершеннолетним отсутствовала. Специализированный подход к 
несовершеннолетним преступникам четко обозначился только с принятием 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г., который являлся во многом но-
ваторским для отечественного уголовного процесса и не уступал европей-
ским аналогам. Дальнейшее развитие системы мер пресечения для несовер-
шеннолетних преступников в Российской империи было остановлено рево-
люционными событиями 1917 года. В советском государстве особые черты и 
условия уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних стали 
вводиться с принятием УПК РСФСР в 1960 году1. 

Сегодня при избрании каждой конкретной меры пресечения в отноше-
нии несовершеннолетнего уполномоченное лицо основывается на нормах 
УПК РФ,  в первую очередь на статье 97 УПК РФ, предусматривающей осно-
вания, являющиеся общими для избрания любой меры пресечения. После 
этого, должны быть учтены обстоятельства, приведенные в статье 99 УПК 
РФ, а также в ст. 100 и ч. 2 ст. 423 УПК РФ2. 

                                                 
1 Михайлова В.А. Курс уголовного судопроизводства: учебник. М., 2014. Т. 3. С. 25 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 де-

кабря 2001 г. №177-ФЗ (в ред. от 17 апреля 2017 г.) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2001. №52 (часть I). Ст. 4921. 
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Рассмотрим сложности, возникающие при избрании в отношении несо-
вершеннолетних лиц таких мер пресечения, как заключение под стражу и 
присмотр за несовершеннолетним.  

В наибольшей степени дискуссионной представляется проблема эф-
фективности и действенности использования такой предельно суровой меры 
пресечения к несовершеннолетним, как заключение под стражу. Согласно ч. 
2 ст. 108 УПК РФ данная мера используется только в случае, когда несовер-
шеннолетний подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. И лишь в особых случаях рассматриваемая мера пре-
сечения применяется к несовершеннолетнему, который является подозревае-
мым (обвиняемым) в совершении преступления, относящегося к категории 
средней тяжести. 

Отметим, что в законодательстве есть ограничения по применению 
данной меры. Так, с учетом ч. 1 и 2 ст. 108 УПК РФ и ч. 6 ст. 88 УПК РФ из-
брание меры пресечения в виде заключения под стражу не дозволяется к 
несовершеннолетнему, который не достиг 16 лет в случае, если он подозре-
вается или обвиняется в совершении преступления небольшой или средней 
тяжести впервые, а кроме того, в отношении иных несовершеннолетних лиц, 
которые совершили преступления небольшой тяжести впервые. 

В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 
г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних» отмечено, что заключение под стражу используется в отношении 
несовершеннолетнего лица лишь в качестве исключительной меры, а также 
на протяжении короткого периода времени1. Вместе с тем, суду необходимо 
уточнить и проверить обоснованность прописанных в ходатайстве положе-
ний о том, что необходимо избрать только эту меру пресечения и невозмож-
но применить в данной ситуации более мягкую. Аналогичные требования 
были также закреплены впоследствии и в постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами за-
конодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста и залога» (п. 10)2. 

Необходимо отметить имеющиеся пробелы в современном уголовно-
процессуальном законодательстве относительно избрания меры заключения 

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пле-
нума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. от 2 апреля 2013 г.) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс».  URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_110315/ (дата обращения: 06.04.2018). 

2 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 (ред. от 24 марта 2016 г.) // Справочно-правовая си-
стема «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
156184/ (дата обращения: 06.04.2018) 
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под стражу несовершеннолетнего. Так, действующий закон не уточняет, ка-
кие именно обстоятельства и условия дозволено расценивать как исключи-
тельные в процессе избрания заключения под стражу в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления 
средней тяжести. Имеются пробелы по указанному вопросу и в разъяснениях 
Пленума Верховного Суда РФ. Допускается только руководство общими по-
ложениями ч. 1 ст. 97 УПК РФ. 

Представляется, что порядок избрания меры пресечения к несовершен-
нолетнему в виде заключения под стражу необходимо в законодательстве 
четко обосновать. В качестве аргументов можно использовать последующие 
доводы: подозреваемый или обвиняемый может убежать, скрыться от след-
ствия, особенно, если он не имеет постоянного места жительства, бродяжни-
чает, вращается в криминальных кругах, а также ранее уже совершал пре-
ступления; совершил несколько преступных эпизодов и разыскивается; не 
соблюдает требования иной меры пресечения, которая была ранее избрана в 
отношении него и не связана с заключением под стражу. 

Также, на наш взгляд, необходимо отразить вопросы недостаточно эф-
фективного использования такой актуальной меры пресечения, как присмотр 
за несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми (ст. 105 УПК РФ). 
При избрании меры пресечения к несовершеннолетнему дознаватель или 
следователь должны оперировать как общими нормами УПК РФ, регулиру-
ющими основания, виды, содержание, порядок избрания и применения мер 
пресечения (ст. 97-109 УПК РФ), так и специальной нормой об избрании ме-
ры пресечения к несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) (ч. 2 
ст. 423 УПК РФ). 

Тем не менее, исследование правоприменительной деятельности дает 
возможность признать, что в наибольшей степени общераспространенными 
мерами пресечения, которые избираются в отношении несовершеннолетних, 
являются подписка о невыезде и заключение под стражу. Отметим, что при-
смотр за несовершеннолетним как мера пресечения избирается в настоящее 
время крайне редко – в среднем не более 3 % от всех случаев1. Обобщение 
анализа научной литературы вполне позволяет выдвинуть на первый план 
основные причины сложившейся ситуации: 

- несовершенство и неполнота норм УПК РФ; 
- усложненность и запутанность процедуры избрания рассматриваемой 

меры пресечения; 
- недостаточная оценка дознавателями, следователями  действенности 

такой меры пресечения; 
- в соответствии с нормами УПК РФ, несовершеннолетний переходит 

под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих 
доверия лиц, а также должностных лиц специализированного детского учре-

                                                 
1 Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации в 2017 году // Российская газета 2017. №104.С.3 
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ждения, которые сумеют гарантировать его должное поведение. Получается, 
данные лица должны обладать авторитетом у несовершеннолетнего. Тем не 
менее, можно утверждать, что если несовершеннолетний уже совершил пре-
ступление и его поведение родители, опекуны, попечители не контролируют, 
то они не являются заслуживающими доверия и в дальнейшем не сумеют га-
рантировать надлежащее поведение несовершеннолетнего. 

Сама по себе рассматриваемая мера пресечения подразумевает взятие 
на себя лицами, перечисленными в ч.1 ст. 105 УПК РФ (опекунами, родите-
лями, попечителями, иными заслуживающими доверия лицами, а также 
должностными лицами специализированного детского учреждения),  пись-
менного обязательства, которое состоит в обеспечении гарантий надлежаще-
го поведения несовершеннолетнего, его явки к лицу, которое производит до-
знание, следователю или же в суд1. Надлежащее поведение подразумевает не 
только явку по вызовам дознавателя, следователя и в суд в назначенный срок 
и невоспрепятствование производству по уголовному делу иным путем, но и 
посещение подростком школы, своевременное возвращение домой, а также 
прекращение общения с антиобщественными элементами2. 

В заключение проведенного анализа необходимо указать, что в насто-
ящее время с целью увеличения значения процессуальных гарантий в обла-
сти обеспечения прав, а также законных интересов несовершеннолетних по-
дозреваемых (обвиняемых)  необходимо сделать так, чтобы из ч. 3 ст. 108 
УПК РФ было исключено положение, содержащее в себе следующее: заклю-
чение под стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого), который совершил преступление средней тя-
жести. Либо подробно регламентировать конкретные «исключительные слу-
чаи» использования меры пресечения в виде заключения под стражу в отно-
шении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в совершении 
преступления, относящегося к категории средней тяжести. Также, на наш 
взгляд, в ч. 1 ст. 105 УПК РФ необходимо указать, кто относится к другим 
заслуживающим доверия лицам, а также ограничить круг этих лиц, устано-
вив критерии их отбора. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Столбина Л.В. Обеспечение прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняе-

мых в уголовном процессе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2016. С. 17. 
2 Шхагапсоев З.Л. Факторы, детерминирующие развитие подростковой преступно-

сти / З.Л. Шхагапсоев, А.Ю. Тутуков // «Черные дыры» в российском законодательстве. 
2017. № 2. С. 52. 
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Возможность использования данных, полученных  

в ходе осуществления адвокатом защиты подозреваемого (обвиняемого) 
при расследовании уголовного дела 

 
17.04.2017 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» №73-ФЗ, 
который, в основном, посвящен деятельности адвоката и направлен на защи-
ту отношений адвоката и его доверителя, не допуская вмешательства в про-
цесс оказания юридической помощи. Ведь, как отмечает Ботнев В.К., гаран-
тии конфиденциальности отношений адвоката с клиентом, являются необхо-
димой составляющей права на получение квалифицированной юридической 
помощи, как одного из основных прав человека, признаваемых международ-
но-правовыми нормами1.  

В УПК РФ была введена ст. 450.1, регламентирующая особый порядок 
производства обыска, осмотра, выемки в отношении адвоката. При деталь-
ном анализе вышеуказанной статьи возникает много вопросов, в том числе 
связанных с применением тактических приемов при производстве следствен-
ных действий в отношении адвокатов. 

В ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 №63-ФЗ говорится о том, что 
проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 
отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, ис-
пользуемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается 
только на основании судебного решения. 

Итак, согласно статье 450.1 УПК РФ, обыск, осмотр и выемка в отно-
шении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используе-
мых им для осуществления адвокатской деятельности), включая случаи, не 
терпящие отлагательств, производятся только после возбуждения в отноше-
нии него уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого, если 
уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту со-
вершения деяния, содержащего признаки преступления, в порядке, установ-
ленном частью первой статьи 448 УПК РФ, на основании постановления 

                                                 
1Ботнев Владимир Константинович Адвокатская тайна // Бизнес в законе. 2010. №4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-tayna. 
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судьи о производстве осмотра, обыска или выемки и в присутствии обеспе-
чивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адво-
катскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого производятся указанные следственные дей-
ствия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адво-
катской палаты. С одной стороны, действительно, присутствие представителя 
адвокатской палаты будет способствовать обеспечению неприкосновенности 
сведений, составляющих адвокатскую тайну. С другой стороны, норма не 
предусматривает случаи, когда невозможно обеспечить явку такого предста-
вителя. Исходя из этого, указанные следственные действия могут быть со-
рваны в случае неявки представителя адвокатской палаты. Здесь могут быть 
затронуты и личные взаимоотношения морально-нравственного характера 
меду адвокатом, в отношении которого проводятся следственные действия и 
его коллегами.  Если не учитывать возможность отсутствия по уважительной 
причине, то представитель адвокатской палаты может не явиться к месту 
обыска, выемки или осмотра из чувства коллективной взаимопомощи, тем 
более ввиду того, что данный представитель должен являться членом совета 
адвокатской палаты того субъекта, в котором  будут проводиться следствен-
ные действия. Соответственно, уполномоченный представитель и адвокат 
будут являться членами одной адвокатской палаты, что приведет к невоз-
можности применения основного тактического приема – внезапности обыска. 
Закон не обязывает представителя адвокатской палаты сохранять втайне от 
адвоката факт предстоящего обыска, а так как для обеспечения его явки он 
должен быть уведомлен заранее, у адвоката, подозреваемого в совершении 
преступления, сможет «подготовиться» к обыску. Не всегда будет возмож-
ным обеспечить незамедлительную явку представителя адвокатской палаты и 
в случаях, не терпящих отлагательств. Они  предусматривают проведение 
следственных действий ив ночное, нерабочее время. Обязан ли уполномо-
ченный представитель являться к месту проведения осмотра, обыска или вы-
емки в такое время, еще и незамедлительно? 

Р.А. Хашимов в статье, опубликованной в 2016 году писал: «Предпола-
гается возможность создания механизма, позволяющего при производстве 
обыска в отношении адвоката обеспечить дифференцированный подход к ис-
следованию как материалов, которые содержат адвокатскую тайну и вслед-
ствие этого не должны быть доступны на данной стадии состязательного 
процесса стороне обвинения, так и материалов, конфиденциальность кото-
рых не подлежит обеспечению законом в соответствии с правовыми позици-
ями Конституционного суда РФ».1 В настоящее время подобный механизм 
предусмотрен ст. 450.1 УПК РФ. 

                                                 
1Хашимов Рауль А. Гарантии сохранения адвокатской тайны при проведении 

обыска в отношении адвоката: судебные правовые позиции // Уголовная юстиция. 2016. 
№1 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/garantii-sohraneniya-advokatskoy-tayny-pri-
provedenii-obyska-v-otnoshenii-advokata-sudebnye-pravovye-pozitsii. 
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В части второй  статьи 450.1 УПК РФ говорится о том, что в постанов-
лении судьи о разрешении производства обыска, осмотра и (или) выемки в 
отношении адвоката указываются данные, служащие основанием для прове-
дения данного следственного действия, а также конкретные отыскиваемые 
объекты. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов 
и документов, изъятых из оборота. В соответствии с ч.1 ст. 182 УПК РФ, ос-
нованием производства обыска является наличие достаточных данных пола-
гать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться ору-
дия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 
Исходя из вышеизложенного, следует, что следователь, перед тем, как хода-
тайствовать перед судом о производстве обыска в отношении адвоката, дол-
жен точно знать, какие конкретно предметы, находящиеся у адвоката, будут 
иметь значение для уголовного дела (что является основанием производства 
выемки). Чаще всего известны только общие качества отыскиваемых предме-
тов и документов. Не указав конкретный объект в постановлении, изъять его 
будет не возможно. 

Такая же проблема существует и при производстве осмотра, если в хо-
де него были обнаружены предметы и документ, имеющие значение для уго-
ловного дела. Ведь целью осмотра не является изъятие, соответственно, мо-
гут быть утрачены ценные доказательства, находящиеся в месте производ-
ства осмотра.  

Часть вторая рассматриваемой статьи запрещает изъятие всего произ-
водства адвоката по делам его доверителей, а также фотографирование, ки-
носъемку, видеозапись и иную фиксацию материалов указанного производ-
ства. Данное положение введено в уголовно-процессуальное законодатель-
ство с целью обеспечения конфиденциальности правовых отношений адвока-
та с его доверителем. 

В соответствии с п.2,3 ч.3 ст.56 УПК РФ, адвокат не может быть до-
прошен об обстоятельствах, которые стали ему известными в связи с оказа-
нием юридической помощи, за исключением случаев, когда о допросе в каче-
стве свидетеля ходатайствует сам адвокат, с согласия лица, которому он ока-
зывает юридическую помощь и в его интересах. Справедливо отмечал Э. Бе-
недикт: «Адвокат, перешедший на роль свидетеля, лишает обвиняемого его 
последней опоры, данной ему законом в лице защиты. То, что должно слу-
жить ему, обращается против него же»1. 

С этой же целью в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации был введен пункт 2.1. Так, в соответствии с ним, предме-
ты, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его 
доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 
следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных 
в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, являются недопустимыми. 
                                                 

1 Бенедикт Э.: Адвокатура нашего времени.- СПБ., 1910. С. 64. 
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Но, что если единственным доказательством по уголовным делам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях будут сведения, входящие в произ-
водство адвоката по делам его доверителей и полученные в ходе следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий? Законом, конечно, не 
запрещается использовать эти сведения, как ориентирующие. Однако их не 
всегда возможно использовать при подготовке следственных действий, не 
направленных на адвокатскую деятельность и проводимых для процессуаль-
ного закрепления таких сведений в качестве доказательств. Да и процесс рас-
следования будет существенно затянут. 

Еще одна проблема, касающаяся  сведений, входящих в производство 
адвоката по делам его доверителей и полученных в ходе следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий, связана с тем, что, если такие 
сведения все же уже получены, а на начальном этапе не было известно, что 
они относятся к делам адвоката и его доверителя в связи с оказанием юриди-
ческой помощи, то они останутся в уголовном деле несмотря на то, что будут 
признаны недопустимыми доказательствами. Получается, что в уголовном 
деле могут быть фонограммы разговора доверителя с адвокатом, стенограм-
мы, аудиозаписи, фотографии, видеозаписи и тому подобные сведения, в ко-
торых, на ряду со сведениями, входящими в производство адвоката, будут и 
иные, подтверждающие виновность лица, но не относящиеся к адвокатской 
деятельности. Конечно, можно исключить доказательства в части, касающей-
ся деятельности защитника и его доверителя, но возможность ознакомления с 
ними сохранится. Так, следователь, не имея возможность ссылаться на такие 
доказательства, будет знать, как лицо совершило преступление и какие дей-
ствия предпринимало, но, не имея иных сведений, не сможет привлечь такое 
лицо в качестве обвиняемого. В таком случае затрагиваются существенные 
морально-этические аспекты предварительного расследования.  

Все эти нормы закона приняты во исполнение ст. 49 Конституции Рос-
сийской Федерации, гарантирующей каждому право на получение квалифи-
цированной юридической помощи, а также право каждого задержанного, за-
ключенного под стражу, обвиняемого в совершении преступления пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержа-
ния, заключения под стражу или предъявления обвинения. Соответственно, 
эти нормы невозможно реализовать на практике, если ни адвокат, при оказа-
нии юридической помощи, ни доверитель не будут уверены в конфиденци-
альности их переговоров, в невмешательстве в их дела правоохранительных 
органов. Только при наличии таких законодательных гарантий в уголовном 
процессе, можно обеспечить защиту прав и свобод личности.  

Однако защищая права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
нельзя забывать и о правах потерпевших от преступлений. Конституция РФ 
также гарантирует защиту прав потерпевших. Статья 52 Конституции гласит: 
«Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняют-
ся законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба». 
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Обман в уголовном судопроизводстве: сущность, допустимость, формы 
 
На предварительном следствии довольно часто возникают конфликт-

ные ситуации. Причины конфликта между участниками возможны самые 
разнообразные. Но являясь ключевой фигурой проведения следственных 
действий, следователю надлежит грамотно управлять ими и направлять раз-
витие следственной ситуации в необходимое для полного и беспристрастного 
расследования русло. Преодолению конфликта и достижению полноты рас-
следования в уголовном процессе способствуют специфические тактические 
приемы и рекомендации следственной тактики. Вместе с тем отметим, что их 
использование не должно ни противоречить закону, ни нравственным осно-
вам расследования.  

Наиболее актуальным для нас является изучение такого метода дости-
жения цели следователя в расследовании и раскрытии преступления как 
«следственная хитрость» или «тактический обман». Уголовно-
процессуальным законодательством данный вопрос не урегулирован, что 
обуславливает теоретическую и практическую направленность рассмотрения 
данного тактического приема. 

Вопрос в том, является ли подобный тактический прием законным и 
нравственно оправданным средством реализации задач и целей уголовного 
судопроизводства, каковы его критерии и границы использования?   

Использование рассматриваемого тактического приема на практике  
проявляется как в виде действий, так и в виде бездействий, умолчания о фак-
тах, искусственного создания ситуаций ошибочного восприятия информации 
о событиях и явлениях1. Такие действия (бездействия) будут правомерны то-
гда, когда противодействующая сторона без прямого давления будет свобод-
на в  выборе: реагировать ли на представленную информацию или сделать 
вид, что ничего не произошло.  

В.П. Бахин справедливо замечает, что следователь не воздействуют 
непосредственно на допрашиваемого, а только создает условия, способству-
                                                 

1 Зорин Р.Г., Крамаренко В.П. Обман как правомерное - неправомерное психиче-
ское воздействие в состязательном уголовном судопроизводстве, в системе следственных 
действий и как форма противодействия в деятельности сторон обвинения и защиты. // Ис-
пользование современных информационных технологий и проблемы информационной 
безопасности правоохранительных органов: Сборник научных статей. – Калининград: Ка-
лининградский юридический институт МВД России, 2011. С. 59 – 67. 
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ющие формированию ошибочного мнения у допрашиваемого об осведом-
ленности следователя об обстоятельствах определенного события.1 

Аналогичную позицию занимает С.Ю. Якушин, указывая на то, что 
следователь лишь демонстрирует определенную обстановку, которую до-
прашиваемый истолковывает как свидетельствующую о том, что на допросе 
нет смысла лгать и следует говорить правду.2 Так при допросе следователь 
может использовать какие-либо «психологические раздражители» (предметы, 
документы и т.д.), которые не являются доказательствами, но которые могут 
привлечь к себе внимание допрашиваемого, действительно совершившего 
преступление.3                                  

Среди форм реализации тактического обмана особо выделяются: со-
крытие умысла следователя касательно цели допроса, создание у допрашива-
емого увеличенного впечатления относительно осведомленности следствия 
об обстоятельствах преступления, создание у виновного лица впечатления о 
том, что другие соучастники уже сознались.4 

С применением таких форм реализации тактического приема повыша-
ется шанс исключить установку на отрицание вины и  разоблачить недобро-
совестную сторону.   

С правовой точки зрения запретов на применение «тактического обма-
на» уголовно-процессуальное законодательство не содержит, так как ч.4 ст. 
164 УПК РФ не допускает применение насилия, угроз и иных незаконных 
действий при производстве следственных действий. Полагаем, что категория 
«тактический обман» не относится к «иным незаконным мерам». Также ч.2. 
ст.189 УПК РФ закрепляет свободу следователя в выборе тактики допроса. 

Также применение такого тактического приема противопоказано, если 
допрашиваемое лицо обладает повышенной внушаемостью. Ибо это может 
спровоцировать самооговор. На наш взгляд, к таким можно отнести лиц, об-
ладающих легкой степенью дебильности, истеричности и в тоже время явля-
ющихся дееспособными.  

В противоположность вышеназванным нормам УПК РФ приведем 
нормы Уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Рес-
публики, а именно ст. 15 УПК, согласно которой обман относится к незакон-
ным действиям при получении показаний. Представляется, что  узаконение 

                                                 
1 Бахин, В.П. Дезинформация и провокация как средство противодействия пре-

ступной деятельности / В.П. Бахин / Междунар. Славян, акад. наук // [Электронный ре-
сурс]. -Режим доступа : http://www. agentura.ru/library/deza/. 

2 Якушин. СЮ. Тактические приемы при расследовании преступлений / С.Ю. Яку-
шин. - Казань : Издат. Казан, ун-та, 1983. - 104 с.  

3 Соловей, Е.В. Использование обмана и провокации при допросе: взгляды теоре-
тиков и практические рекомендации / Е.В. Соловей // Вестник Брестского университета. 
Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2013. - № 2 . – С. 167–172 

4 Луценко О.А., Рожкова Л.О. Проблемы допустимости тактических приемов при 
допросе обвиняемого (подозреваемого) // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. - 2011. - № 8 (14). - С. 129-131. 
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запрета на использование такого тактического приема существенно ограни-
чивает следователя при выборе той или иной тактической операции в усло-
виях недостаточности информации по уголовному делу. 

В самом широком смысле обман представляет собой ложное представ-
ление о чём-либо, заблуждение, ошибку. В руках неопытного следователя 
может привести к нарушению прав и свобод человека. Поэтому следователю 
для минимизации тактического риска необходимо смоделировать предстоя-
щее следственное действие на основе имеющихся доказательств, а также 
изучить личность, поведение и реакцию допрашиваемых лиц. Такая оценка 
тактического приема говорит о его рациональном применении и в большем 
случае приводит к положительному результату. 

Любой тактический прием должен отвечать основным критериям допу-
стимости, среди которых в юридической литературе выделяют:  

1) законность (правомерность) приема.  
2) соответствие приема нормам нравственности (этичность);  
3) избирательность воздействия. 1 
Применимо к рассматриваемой теме предполагаем, что «тактический 

обман» в руках опытного следователя будет отвечать требованиям: 1) закон-
ности, с учетом ст.164 и ст.189 УПК РФ; 2) нравственности (не унижает 
честь и достоинство граждан, не способствует признанию несуществующей 
вины и т.п.); 3) избирательности воздействия (оказание воздействия только 
на допрашиваемого, обладающего искомой информацией). 

Некоторые ученые-криминалисты выделяют дополнительные критерии 
допустимости тактического приема, как целесообразность и индивидуаль-
ность, что, на наш взгляд, имеет второстепенное значение по сравнению с 
основными. 

Приведем пример допустимого «тактического обмана». Так группа лиц 
по предварительному сговору обвиняется в совершении убийства. Ни один из 
предполагаемых преступников, допрошенных отдельно, признательных по-
казаний не дал. При повторном допросе одного из обвиняемых следователь 
положил на стол заявление о чистосердечном раскаянии, допрашиваемый 
увидел это и посчитал, что его соучастник дал признательные показания. В 
результате чего допрашиваемый обвиняемый перестал отрицать свою вину и 
дал признательные показания. 

В заключении определяем, что зачастую следователю для достижения 
истины по уголовному делу приходится прибегать к нетрадиционным такти-
ческим приемам и комбинациям, и одной из разновидностей таких приемов 
выступает «тактический обман», который преследует своей целью поставить 
обвиняемого в положение, где он в лучшем виде проявит свою преступную 
осведомленность. В каждом конкретном случае такой тактический прием 
может служить рекомендацией о наиболее оптимальном поведении и способе 

                                                 
1 Жалнина А.В. К вопросу о допустимости тактических приемов расследования 

преступлений // Молодежь и наука. 2011. № 6. - С. 50 - 54. 
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действия следователя. Ошибка следователя в тактическом прогнозировании 
может стать ключевым фактором в расследовании преступления и свести ре-
зультат предыдущих и дальнейших его усилия на нет. Поэтому строгое со-
блюдение уголовно-процессуальных норм, психологический анализ участни-
ков и правильный выбор тактических приемов – все это способно привести к 
положительному результату проведения следственных действий. 

На наш взгляд,  целесообразнее законодательно урегулировать приме-
нение неординарных тактических приемов в ведомственных тактических ре-
комендациях, содержащих пояснения по поводу того, когда и при каких 
условиях они могут выступать средствами деятельности, каковы критерии и 
границы использования. 

 
 

Тимофеева Екатерина Романовна,  
курсант 3 курса 

Уральского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Политыко Ольга Евгеньевна, 
преподаватель кафедры уголовного процесса  

Уральского юридического института МВД России 
 

Актуальные проблемы прекращения уголовного преследования  
с применением принудительных мер воспитательного воздействия 

 
В современных условиях не теряет своей актуальности проблема пре-

дупреждения преступлений среди несовершеннолетних. Государственное ре-
гулирование уголовно-правовых отношений в данной области должно своей 
целью ставить возможность оградить несовершеннолетних от негативного 
воздействия уголовного судопроизводства и ориентироваться на предпочте-
ние мер воспитательного воздействия и обеспечения учета интересов и осо-
бенностей несовершеннолетних, совершивших преступление. 

Данная позиция экономии уголовной репрессии признана всем миро-
вым сообществом. Так, в Минимальных стандартных правилах ООН, приня-
тых в части судебного производства в отношении несовершеннолетних («Пе-
кинские правила»), которые были приняты на пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г., предлагается применять индиви-
дуальный подход при осуществлении уголовного судопроизводства для ми-
нимизации применения государственного принуждения, а также обеспечить 
проведение превентивной воспитательной работы с несовершеннолетними 
преступниками педагогами, психологами, социальными работниками для 
предотвращения уголовной репрессии. Положения международных докумен-
тов находят свое отражение в направлении государственной политики в обла-
сти освобождения от уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних и назначения им принудительных мер воспитательного воздействия. 
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Следовательно, назначая меры, предусмотренные ст. 90 УК РФ, суд реализует 
базовые положения и элементы дружественного правосудия по отношению к 
ребенку, закрепленные в Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»1. Та-
кие как: активное использование в судебном процессе данных о детях, услови-
ях их жизни и воспитания, полученных судом в установленном законом по-
рядке; преимущество восстановительного направления и мер воспитательного 
воздействия; специальная подготовка судей по делам несовершеннолетних; 
наличие системы специализированных вспомогательных служб.  

Для реализации данных положений государством в ст. 90 УК РФ, ст. 
427 УПК РФ закреплено, что если несовершеннолетний, ранее не привле-
кавшийся к уголовной ответственности, совершил преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, 
если будет признано, что его исправление возможно путем применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия. Так, в Постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности наказания 
несовершеннолетних» обращается внимание на процессуальную обязанность 
судов в достижении в первую очередь воспитательного воздействия уголов-
ного судопроизводства на несовершеннолетнего, обеспечивающего макси-
мально индивидуальный подход при установлении всех обстоятельств со-
вершенного преступления. В настоящий момент, по данным Отчета Верхов-
ного Суда РФ за 6 месяцев 2017 года2, всего за преступление небольшой и 
средней тяжести среди несовершеннолетних было осуждено 4 011 человек, 
из них 552 несовершеннолетних было освобождено от наказания по различ-
ным основаниям и лишь к 236 подросткам были применены меры воспита-
тельного воздействия, не связанные с помещением в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. Представленные показатели 
свидетельствуют о том, что инициатива применения воспитательных мер ис-
ходит от суда, а не на стадии предварительного расследования, и составляет 
малую часть от рассматриваемых им уголовных дел. 

В ст. 427 УПК РФ регламентируются основания освобождения несо-
вершеннолетнего от уголовной ответственности за впервые совершенное 
преступление небольшой или средней тяжести с применением ПМВВ как на 
стадии предварительного расследования следователем с согласия руководи-
теля следственного органа, так и на стадии судебного производства, если бу-
дет установлено, что исправление его может быть достигнуто без примене-
                                                 

1 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы: Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Собрание законодательства Российской Феде-
рации – 2012. –  № 23. – Ст. 2994. 

2 Отчет осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте 
за 6 месяцев 2017 года: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 11 апреля 2017 г. № 65 [Электронный ресурс] – URL: 
http://cdep.ru/userimages/ sudebnaya_statistika/2017.(дата обращения: 04 апреля 2018 г.). 
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ния уголовных мер государственного принуждения. Таким образом, необхо-
димо создать условия для объективной оценки лицом, осуществляющим 
предварительное расследование, реальных факторов, свидетельствующих о 
возможности такого исправления, таких как: особенности личности подрост-
ка, условия жизни и воспитания, влияние на него старших и т.д. Следова-
тельно, требуется комплексная работа по организации и осуществлению со-
циального сопровождения несовершеннолетних, находящихся на досудебном 
этапе с помощью работы специализированных комиссий для несовершенно-
летних, вступивших в конфликт с законом и действующих на их базе специ-
альных учреждений. Процессуальная деятельность следователя и профилак-
тических органов должна основываться на принципах согласованности меж-
ведомственного взаимодействия, непрерывной работы, индивидуального 
подхода и распределения сфер ответственности.  

Анализируя «Регламент организации непрерывного индивидуального 
сопровождения несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, 
и его семьи», принятый постановлением комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве Курганской области от 16 фев-
раля 2017 года № 1, можно утверждать, что досудебное сопровождение со-
ставляет комплекс мероприятий с несовершеннолетним, совершившим про-
тивоправное деяния и ожидающим решение суда, направленный на оказание 
психолого-педагогической помощи несовершеннолетнему, подготовку ин-
формации для суда с отражением причин и условий совершенного преступ-
ления, способствующей определению направлений реабилитации несовер-
шеннолетнего и оказанию ему адекватной помощи1. 

Для достижения эффективного результата и получения объективной 
информации о личности несовершеннолетнего организация досудебного со-
провождения должна осуществляться в условиях межведомственного взаи-
модействия. Данные меры межведомственного характера также закреплены в 
местных нормативных актах, например, в соответствии с утвержденным ру-
ководителем СУ СК по Курганской области и Начальником УМВД РФ по 
Курганской области «Комплексом мер межведомственного характера по ис-
полнению норм законодательств в вопросах защиты прав несовершеннолет-
них участников уголовного процесса» предусматривается: обеспечение 
предоставления в территориальные следственные подразделения следствен-
ного управления и территориальные ОВД утвержденных реестров для обес-
печения оперативного вызова психологов, педагогов для работы с несовер-
шеннолетними; осуществление проведения следственных действий с несо-
вершеннолетними в кабинетах помещений, дружественных детям; обеспече-

                                                 
1 Регламент организации непрерывного индивидуального сопровождения несовер-

шеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, и его семьи: Постановлением комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской обла-
сти от 16 февраля 2017 года № 1 [Электронный ресурс] – URL: 
http://don.kurganobl.ru/attachments/article/1588/2 (дата обращения 02 апреля 2018 г.). 
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ние ознакомления педагога, психолога с установленными обстоятельствами 
события преступления и возможности их предварительной беседы с несо-
вершеннолетним и его законным представителем в присутствии следователя 
с целью определения психических и психологических особенностей несо-
вершеннолетнего (малолетнего), установления с ним психологического кон-
такта и подготовки к проведению следственного действия; использование ре-
комендации психолога, педагога с целью устранения и (или) снижения рис-
ков психотравмирующего воздействия процедуры допроса и иных след-
ственных действия на допрашиваемого и получения правдивых, полных и 
объективных показаний несовершеннолетнего и иные меры. 

Совокупность данных мер профилактического характера должна быть 
направлена на принятие решения о прекращении уголовного преследования 
на досудебном этапе, а также на установление возможности воздействия на 
несовершеннолетнего, совершившего противоправное деяние воспитатель-
ными мерами, не связанными с лишением свободы, направленными на фор-
мирование правопослушного поведения в будущем. 

Так, наряду с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, преду-
смотренными в ст. 73 УПК РФ, ст. 421 УПК РФ содержит дополнительный 
предмет доказывания, предполагающий необходимость установления возраст 
несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, состояние его здоровья, 
причину совершения уголовно наказуемого деяния. Анализ всех обстоятель-
ств в совокупности с оценкой возможности исправления несовершеннолетне-
го без назначения наказания, даст возможность не только прекратить уголов-
ное преследование с применением принудительных мер воспитательного ха-
рактера, но и определить, какая из них наиболее эффективна в данном случае 
для достижения цели исправления правонарушителя. Соответственно, право-
охранительный орган должен иметь все необходимые сведения для принятия 
объективного решения на стадии предварительного расследования, которое в 
последующем будет рассмотрено судом и послужит основанием для прекра-
щения уголовного преследования и применения принудительной меры вос-
питательного воздействия, которая приведёт к наиболее эффективному ре-
зультату.   

Так, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края анализирует материалы, собранные сотрудниками подразделений 
по делам несовершеннолетних ОВД, следственными отделами, также судами, 
с целью реализации  восстановительных программ на основании предусмот-
ренных нормативными актами критериев их применения. В случае удовле-
творения требованиям КДН и ЗП направляет заявку в службу примирения 
муниципального образования по месту жительства несовершеннолетнего на 
применение программы с применением восстановительных технологий. В 
2014 году службами примирения отработаны 3525 конфликтных и крими-
нальных случаев с применением восстановительных технологий. Досудебное 
сопровождение несовершеннолетних, совершивших противоправные дей-
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ствия 34 3 037 случаев (84%) завершились положительным результатом – 
примирением сторон, возмещением причиненного ущерба.1 

При достаточной эффективности использования данных мер, можно бу-
дет добиться наиболее объективной оценки лицом, осуществляющим предва-
рительное расследование, оснований для прекращения уголовного преследо-
вания в связи с возможностью исправления и социализации несовершеннолет-
них правонарушителей, восстановления социально – полезных связей, свой-
ственных возрасту, без назначения наказания и ходатайствовать перед судом о 
применении воспитательных мер с предоставлением сведений, собранными 
специализированными органами, о личности несовершеннолетнего. 

С целью выполнения всех требований ст. 421 УПК РФ, после возбуж-
дения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего следователь по-
средством направления поручения в КДН и ЗП в соответствии со ст. 38, 73, 
421 УПК РФ запрашивает подробную информацию о личности несовершен-
нолетнего. После чего полученная и обработанная информация передается 
следователю в виде Карты социального сопровождения несовершеннолетне-
го для решения вопроса следователем о наличии оснований  освобождения 
несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или средней 
тяжести, от уголовного преследования. Карта социального сопровождения 
передается судье, в зависимости от содержащихся в ней сведений, требую-
щих исследования в судебном заседании, дополнительно судья принимает 
решение о вызове в суд и даче показаний в качестве свидетелей или специа-
листов – учителей, работников ПДН, психологов и т.п. Содержание Карты 
оглашается в судебном заседании, затем она приобщается к материалам уго-
ловного дела. По мнению судей, сама по себе Карта, содержащая информа-
цию о личности,  учитывая ст. 85-88 УПК РФ не может быть признана дока-
зательством по уголовному делу в отличие от сведений, содержащихся в ней, 
которые могут быть рассмотрены судом в качестве, предположим,  допроса 
специалиста, участвовавшего в сборе сведений несовершеннолетнем. Рас-
сматривая положения ст. 74 УПК РФ о том, что доказательствами по уголов-
ному делу могут быть признаны иные документы, в которых может содер-
жаться информация имеющая значение при производства расследования по 
уголовному делу, следовательно, Карта может быть приобщена к уголовному 
делу в качестве доказательства, что не будет противоречить положениям ч. 3 
ст. 84 УПК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексное взаимодей-
ствие на стадии предварительного расследования между органами, осу-
ществляющими расследование по уголовному делу в отношении несовер-
шеннолетнего, специализированными учреждениями и подразделениями по 
защите прав несовершеннолетних, способствует всестороннему и объектив-

                                                 
1 Предупреждение совершения несовершеннолетними самовольных уходов из гос-

ударственных учреждений: проблемы и варианты их решений/ сост. Черкашина Т.А. // 
Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир» г. Ханты-Мансийск, 2015. – С. 43. 
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ному исследованию обстоятельств совершенного преступления и личности 
подростка. Следовательно, вопрос о прекращении уголовного преследования 
с возможностью применения принудительных мер воспитательного воздей-
ствия в отношении несовершеннолетнего будет рассмотрен лицом, осу-
ществляющим предварительное расследование и исследовавшим все обстоя-
тельства совершения преступления. Суду в данном случае не требуется само-
стоятельно устанавливать возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания, а лишь удовлетворить ходатайство следователя на 
основании рассмотрения предоставленных сведений, содержащихся в уго-
ловном деле. 

 
 

Чирков Роман Сергеевич,  
студент 4 курса  

Российского государственного университета правосудия 
Научный руководитель: 

 Крипиневич Светлана Сергеевна, 
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кандидат юридических наук 
 

К вопросу о разумном сроке содержания под стражей 
 
В Европейский Суд по правам человека продолжает поступать большое 

количество жалоб из РФ на чрезмерно длительное и необоснованное приме-
нение меры пресечения в виде содержания под стражей. Ещё в 2002 г. ЕСПЧ 
установил нарушение права на судебное разбирательство в течение разумно-
го срока после задержания, гарантированного п. 3 ст. 5 Конвенции1. Именно 
с этого момента, ЕСПЧ были установлены нарушения в более чем сотне рос-
сийских уголовных дел. И более того, сами власти РФ признают данное 
нарушение и исправно выплачивают компенсацию заявителям в доброволь-
ном порядке.2 

Российские власти приняли довольно большое количество мер, направ-
ленных на решение данной проблемы, однако, в своём докладе Президенту 
РФ, УПЧ (Т.Н. Москалькова) отметила, что говорить о полном разрешении 
данной проблемы пока преждевременно3. Однако, в 2016 году ЕСПЧ вынес 
постановление в деле «Жеребин против РФ» в котором, Суд приветствовал 

                                                 
1 Постановление ЕСПЧ от 15.07.2002 г. «Калашников против России» №47095/99 

[Приведено по базе данных «HUDOC»] дата обращения 17.01.2018 г.  
2 В 2016 г. ЕСПЧ утвердил соответствующие односторонние декларации Прави-

тельства РФ по 137 жалобам [Согласно базе данных «HUDOC»] 
3 URL: https://ria.ru/society/20170505/1493750723.html 
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комплекс мер, предпринятых властями РФ в ответ на его предыдущие поста-
новления. 

В своих решениях, Конституционный и Верховный суды РФ неодно-
кратно отмечали, что право на свободу и личную неприкосновенность явля-
ется одним из неотъемлемых основополагающих прав человека. Также, что 
данное право может быть ограничено лишь в той мере, в какой это необхо-
димо в определенных законом целях и в установленном законом порядке. 
При применении мер уголовно-процессуального принуждения, ограничение 
свободы является вынужденной мерой и носит исключительно обеспечи-
тельный характер. Ограничение свободы до вынесения приговора не носит 
карательной направленности и не является «возмездием» за совершенное 
преступление. Но стоит помнить, что до вынесения приговора суда, обвиня-
емый считается невиновным, поэтому необходимы очень веские основания, 
для ограничения его свободы. 

Исходя из этого, мера процессуального принуждения, в виде заключе-
ния под стражу является оправданной, только если конкретные обстоятельства 
дела свидетельствуют о наличии серьёзного публичного интереса, преоблада-
ющего, несмотря на презумпцию невиновности, над принципом уважения 
личной свободы1. Отсюда видна цель п.3 ст. 5 Конвенции, которая заключает-
ся в освобождении обвиняемого, с момента, когда его содержание под стражей 
перестаёт быть обоснованным. Таким образом, норма Конвенции гарантирует 
разумный (обоснованный) срок «предварительного заключения». 

Началом исчисления срока предварительного заключения принято счи-
тать момент фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления2. В том случае, когда этот момент в процессуальных докумен-
тах указан неправильно – уже само по себе является существенным наруше-
нием принципа законности при лишении свободы и уже несёт в себе призна-
ки нарушения ч.2 ст. 22 Конституции РФ, которая чётко ограничивает период 
задержания без судебного решения сроком – 48 часов3.  

Окончание срока содержания под стражей подозреваемо-
го/обвиняемого определяется моментом вынесения приговора судом первой 
инстанции, либо моментом освобождения лица до вынесения приговора4. 
Лицо осужденное судом I инстанции, по мнению ЕСПЧ не может рассматри-
ваться как лицо, заключенное под стражу «с тем, чтобы оно предстало перед 
компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении право-
нарушения» несмотря на то, что приговор ещё не вступил в законную силу. 
Данный пункт, в свою очередь, регламентирован п. 1 ст. 5 Конвенции, регу-

                                                 
1 Постановление ЕСПЧ от 26.10.2000 «Кудла против Польши» № 30210/96, от 

22.05.2012 «Идалов против России» № 5826/03. 
2 Там же. 
3 Постановление ЕСПЧ от 14.06.2016 «Бирулев и Шишкин против России» 

№35919/05 и 3346/06 
4 Постановление ЕСПЧ «Идалов против России» 
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лирующим содержание под стражей «после вынесения приговора компетент-
ным судом». 

Срок задержания лица по подозрению в совершении преступления по 
Российскому уголовно-процессуальному закону исчисляется в часах, в даль-
нейшем, при «трансформации» в заключение под стражу, в качестве меры 
пресечения, этот срок исчисляется в сутках и месяцах. Также в этот срок за-
считываются и иные сроки, например: домашнего ареста; принудительного 
нахождения в мед. организациях и т.д. Также в данный срок засчитывается и 
нерабочее время (ч. 1 ст. 128). Нахождение лица под стражей сверх срока, 
предусмотренного законом, не предусматривается даже при наличии к тому 
оснований. Содержание под стражей при расследовании преступлений, не 
может превышать 2 месяца (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). При невозможности закон-
чить ПР в срок до 2 месяцев, данный срок может быть продлён до 6 месяцев. 
Дальнейшее продление срока до 12 месяцев может быть осуществлено в от-
ношении обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в 
случаях особой сложности дела и при наличии оснований. Если данные ос-
нования не подтверждаются – суд, как правило, не продлевает данную меру 
пресечения. Свыше 12, до 18 месяцев срок может быть продлён, лишь в ис-
ключительных случаях. Исключением являются случаи, когда необходимо 
закончить ранее начатое ознакомление обвиняемого с материалами УД1; ко-
гда к моменту направления УД в суд, срок содержания под стражей оказыва-
ется недостаточным для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 
3 ст. 227 УПК РФ. Также, определяя время содержания под стражей в каче-
стве меры пресечения, необходимо указывать конкретную дату, а не кон-
кретное событие. Вместе с тем, истечение срока, по российскому законода-
тельству истекает в 24 часа 00 минут последних суток срока, независимо, 
приходится ли его окончание на рабочий или нерабочий день. 

Касаемо подхода ЕСПЧ к исчислению срока, следует отметить, что в 
ситуациях, когда в рамках одного уголовного дела обвиняемый выходит на 
свободу, а затем ему снова избирают меру пресечения в виде содержания под 
стражей, для оценки обоснованности продолжающегося предварительного 
заключения, необходимо учитывать и то время, которое он [обвиняемый] 
провёл под стражей изначально. 

Точно такое же правило действует и в ситуациях, когда суд отменяет 
приговор и отправляет дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
или прокурору/следователю. С момента отмены приговора, гарантии п.3 ст. 5 
Конвенции начинают действовать в отношении обвиняемого, содержащегося 
под стражей. Поэтому, при проверке обоснованности данной меры пресече-
ния, необходимо учитывать и тот период, который он [обвиняемый] уже про-
вёл в предварительном заключении. И необходимо отметить, что домашний 
арест, также признаётся ЕСПЧ «лишением свободы», следовательно, гаран-

                                                 
1 Постановление ЕСПЧ от 15.01.2015 «Юрий Рудаков против России» № 48982/08  
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тии, предусмотренные п.3 ст. 5 Конвенции, распространяются и на домашний 
арест. 

Согласно постановлению пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41, при про-
длении меры пресечения необходимо проверить, что при производстве по 
делу обвиняемого, содержащегося под стражей, со стороны соответствую-
щих органов не было допущено периодов бездействия (волокиты). При уста-
новлении подобного – мера пресечения в виде заключения под стражей под-
лежит изменению на меру, не связанную с лишением свободы. В целях выяв-
ления фактов бездействия и волокиты со стороны следственных органов, су-
ду следует выяснять, какие следственные (иные процессуальные) действия 
запланированы, проведены и почему нельзя было провести их [действия] 
раньше. 

В пункте 3 ст. 5 Конвенции, в свою очередь прямо сказано, что каждый 
обвиняемый по УД имеет право на судебное разбирательство в течение ра-
зумного срока. Это право является дополнительной гарантией по отношению 
ко всем известной 6 статье Конвенции, которая предусматривает право на 
разбирательство дела в разумный срок для всех уголовных дел. С учетом то-
го, ЕСПЧ исходит из того, что обвиняемые, содержащиеся под стражей, 
имеют право на особое усердие при производстве по уголовному делу со 
стороны уполномоченных органов. Это порождает необходимость расследо-
вания и рассмотрения дел судом особенно быстро. Несмотря на это, ЕСПЧ 
говорит о том, что гарантии справедливого судебного разбирательства, 
предусмотренные шестой статьёй Конвенции, т.е. право обвиняемого, нахо-
дящегося под стражей, на рассмотрение дела с особой срочностью не должно 
создавать необоснованных препятствий для судебных органов для выполне-
ния их задач с надлежащей тщательностью. 

Говоря об «обоснованной» длительности предварительного заключе-
ния, следует отметить, что данный вопрос не поддаётся абстрактной оценке, 
так как гарантии п. 3 ст. 5 Конвенции не предполагают какие-либо допусти-
мые сроки содержания под стражей, превышение которых автоматически ве-
ло бы к нарушению, либо гарантировало бы его соблюдение. Соблюдение 
данной гарантии необходимо оценивать исходя исключительно из обстоя-
тельств конкретного дела. 

Так в одном из своих дел, ЕСПЧ пришёл к выводу, что производство по 
делу, в ходе которого обвиняемый провёл более 4 лет в предварительном за-
ключении, не нарушило гарантий п.3 ст. 5 Конвенции. При этом, суд учёл 
особую сложность дела. ЕСПЧ оценил основания содержания под стражей 
заявителя под стражей и нашёл их достаточными для такого длительного 
срока, отметив многие факторы, такие как постоянное проживание заявителя 
за границей, тем самым подтвердилось, что у него [заявителя] обширные 
международные связи, которые осложняли производство предварительного 
расследования и др. Анализируя данные факторы, ЕСПЧ не мог не согла-
ситься с национальными судами в том, что предварительно заключение было 
абсолютно оправдано, даже на такой срок.  
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При этом, в другом деле, ЕСПЧ постановил, что содержание обвиняе-
мого под стражей на протяжении 5,5 лет также не привело к нарушению п.3 
ст.5 Конвенции. Суд подчеркнул, что обычно такой срок нарушает право на 
обоснованную длительность содержания под стражей. Однако учитывая ис-
ключительные обстоятельства данного дела, которое касалось серьёзных 
преступлений (международного терроризма), его сложность и отсутствие пе-
риодов бездействия по делу со стороны властей. Таким образом, ЕСПЧ не 
обнаружил нарушения гарантий п.3 ст.5 Конвенции. 

Несмотря на это, даже минимальный срок содержания под стражей 
приведёт к нарушению п.3 ст.5 Конвенции, если не будут доказаны обстоя-
тельства, вызывающие необходимость данной меры пресечения. Например, в 
деле «Нарт против Турции» нарушение было установлено в отношении несо-
вершеннолетнего обвиняемого в совершении вооружённого ограбления. 
Срок предварительного заключения был определён периодом – 48 суток. При 
этом, ЕСПЧ отметил, что предварительное заключение несовершеннолетних 
должно применяться только как крайняя мера, должно быть, насколько это 
возможно и обосновано, коротким и несовершеннолетние, должны обяза-
тельно содержаться отдельно от взрослых обвиняемых. В данном деле – это-
го не произошло.  

Анализируя всё вышесказанное, следует сказать, что довольно высокое 
количество жалоб, подаваемых против Российской Федерации в отношении 
нарушения прав человека, гарантированных ст. 6 Конвенции, объясняется 
отсутствием явных оснований длительного содержания под стражей (иногда 
свыше 12 месяцев). Однако бывают случаи, когда продления данного срока 
необходимо для полного и всестороннего расследования уголовного дела, и 
именно в этих случаях, содержание под стражей свыше 12 месяцев будет 
действительно оправданным и обоснованным, и ссылаясь на практику мы 
видим, что примеры подобного – существуют. Однако, следует помнить, что 
при заявлении ходатайства в суд об избрании данной меры пресечения необ-
ходимы очень веские обстоятельства, и, конечно же, обоснованная сложность 
расследования уголовного дела. За отсутствием данных факторов, следует 
говорить о халатности, бездействии уполномоченных органов и суда.  

Таким образом, при определении срока содержания под стражей, его 
продлении или при освобождении лица из под стражи – необходимо в каж-
дом случае оценивать все «за» и «против», для того, чтобы избежать наруше-
ния прав и гарантий, предоставленных Европейской конвенцией по правам 
человека. В случае пренебрежения положениями конвенции – с нашей точки 
зрения, должна последовать обязательная ответственность за нарушение прав 
и свобод человека, которые в соответствии с Конституцией признаны 
наивысшей ценностью. 
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Актуальные проблемы прокурорского надзора  

за органами предварительного следствия 
 
Прокурорский надзор за соблюдением прав на реабилитацию в уголов-

ном судопроизводстве РФ, как правило, является одним из наиважнейших 
нормативно-правовых средств обеспечения защиты лиц, подвергшихся как 
незаконному, так и необоснованному обвинению, осуждению,  полное огра-
ничение их прав и свобод, гарантированное Конституцией РФ и закреплен-
ное в Уголовно-процессуальном кодексе РФ1 как одно из главных направле-
ний уголовного процесса.  

Независимая деятельность российской прокуратуры очень тесно связа-
на с  детальной реализацией прокурорского надзора за тщательным исполне-
нием законов органами дознания, а также  предварительного следствия 
(часть 1 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса), поскольку право на 
реабилитацию возникает в ходе незаконных действий (бездействия) и реше-
ний исключительно определенных органов2. 

Исходя из этого, самыми основными задачами прокурора в данном ви-
де деятельности являются, прежде всего, подробное разъяснение вопросов о 
соблюдении органами предварительного следствия целого ряда требований 
уголовного процессуального закона о порядке реабилитация отдельных лиц, 
а во-вторых, грамотная и рациональная оценка как законности, так и строгой 
валидности абсолютно всех процессуальных решений, принятых ими не 
только в процессе  уголовного преследования, но и после ее прекращения, 
полностью или частично, и  с применением всех принудительных мер.  

Следует подчеркнуть, что все принятые решения обязательно обязаны 
оцениваться прокурором не только с точки зрения формальной и юридиче-

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // «Российская газета», N 249, 
22.12.2001. 

2 Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немец-
ком, французском и чешском языках / Редактор-координатор академик РАН Г. В. Осипов. – 
М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. — с. 99 
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ской точности, но и с позиции  их оптимальности и, конечно же, целесооб-
разности1. 

Любой формализм следует избегать при тщательном изучении абсо-
лютно всех материалов уголовных дел, и в их глубоком анализе руковод-
ствоваться не только основными положениями Уголовно-процессуального 
кодекса, но и ведомственными правилами и, конечно же, своими собствен-
ными, в том числе судебными знаниями, а также личным чувством справед-
ливости. 

Особое внимание уделяется достаточно сложной проблеме судебной 
подготовки прокуроров, профессору Исаенко В.Н., который в своих много-
численных работах неоднократно подчеркивает, что полное  отсутствие 
надлежащих знаний прокуроров отрицательно и негативно влияет на эффек-
тивность прокурорского надзора за процедурной деятельностью предвари-
тельного следственных и следственных органов. 

Эффективность надзорной деятельности прокурора в назначенной сфе-
ре, можно заметить, во многом зависит от рациональной методологии ее реа-
лизации. В общем теоретическом смысле этот метод представляет собой 
набор методов, различные методы целесообразного выполнения любой дея-
тельности в отношении прокурорского надзора за соблюдением прав на реа-
билитацию. 

Общая последовательность действий в контексте контроля за соблюде-
нием четкого права на реабилитацию подразумевает чёткую обязанность 
прокурора грамотно и правильно оценивать соблюдение органами предвари-
тельного следствия и органами дознания процедуры расследования уголов-
ных дел, установленных процессуальным правом, а также обязанности по 
решению ряда задач шаг за шагом. 

Таким образом, необходимо решить вопросы: 
1.  Являются ли процессуальные решения о прекращении уголовного дела 

на реабилитационных основаниях как законными, так и обоснованными? 
2. Имеются ли веские основания для возникновения права на реабили-

тацию и компенсации вреда, причиненного незаконными действиями и ре-
шениями органов уголовного преследования и их должностных лиц (статья 133 
Уголовно-процессуального кодекса); 

3.  Соблюдали ли они требования ст. 134 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации о порядке признания права на реабилитацию;  

4. Были ли полностью приняты меры по реабилитации человека (часть 2 
статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса)? 2 

                                                 
1 Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немец-

ком, французском и чешском языках / Редактор-координатор академик РАН Г. В. Осипов. – 
М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. — с. 100 

2 Там же. – С. 121 
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Данный метод – комплекс последовательных, взаимосвязанных дей-
ствий прокурора по проверке исполнения органами предварительного след-
ствия требований норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, которые, в свою очередь, регулируют реабилитационное учрежде-
ние1 а также медицинские рекомендации и непосредственно направленные на 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждение 
ее прав и свобод (стр. 2 часа 1, статья 6 Уголовно-процессуального кодекса). 

Требования к общему и комплексному подходу к осуществлению 
надзорной деятельности прокурора продиктованы непосредственно смыслом 
уголовно-процессуального права и наиболее полно указаны в распоряжениях 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Рассматриваемый  принцип предполагает рациональное использование 
не только положений отдельного существующего уголовно-процессуального 
законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов, но и регу-
лярное обращение к судебной практике, включая все разъяснения вышестоя-
щих судов, а также обширное обладание судебными знаниями2.  

Тщательный анализ содержания вышеуказанных приказов дает все 
множественные основания полагать, что общий комплексный подход должен 
использоваться прокурорами не только при изучении всех материалов уго-
ловных дел, полученных с обвинительным заключением, а также при деталь-
ной проверке законности и действительности инициирования или прекраще-
ния уголовного дела (уголовное преследование). 

Обозначенный принцип должен применяться, например, при оценке 
абсолютно всех оснований для возникновения права на реабилитацию (по-
скольку круг лиц, обладающих непосредственно этим правом, довольно ши-
рок); при решении заявлений и жалоб участников уголовного процесса про-
тив действий (бездействия) и решений органа дознания, дознавателя, началь-
ника следственного отдела, следователя, руководителя следственного органа 
в порядке ст. 124 УПК. 

Отдельно стоит отметить, что, только тогда, когда прокурор утвержда-
ет обвинительный акт, он также обязательно должен руководствоваться 
принципами полноты и полноты изучения указанных процессуальных доку-
ментов, а именно, проверять их на соответствие ст. 220 Уголовно-
процессуального кодекса. 

 
 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.01.2017 N 33 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // 
Законность, № 5, 2017. 

2 Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немец-
ком, французском и чешском языках / Редактор-координатор академик РАН Г. В. Осипов. – 
М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. — с. 127 
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Особенное внимание следует уделить: 
1. Полноте и правильность изложения сущности обвинения, места и 

времени совершения преступления, его методов, мотивов, а также различных  
целей, последствий и других иных обстоятельств, имеющих прямое отноше-
ние к уголовному делу; 

2. Правильности формулировки обвинения с обязательным  указанием 
статьи, части Уголовного кодекса РФ, непосредственно предусматривающей 
ответственность за преступление; 

3. Полноте перечня доказательств обвинения и сторон защиты, а также 
соответствию обвинений, установленных в обвинительном акте1. 

Таким образом, стоит заключить, что эффективность прокурорского 
надзора за соблюдением прав на реабилитацию во множественном большин-
стве случаев напрямую зависит от методологии его последующей реализа-
ции. Однако следует отметить, что прокуроры далеко не всегда уделяют 
должное внимание нарушениям, совершенным органами предварительного 
следствия, и не в полной мере используют свои  полномочные полномочия 
для выявления, устранения и последующего предотвращения нарушений 
прав и обеспечения законных интересов реабилитированных. 

Неспособность прокуроров осуществлять полным образом свои полно-
мочия требует разработки новых подходов к организации деятельности по 
осуществлению надзорных функций для обеспечения права граждан на реа-
билитацию в уголовном судопроизводстве. 

Для указанных целей представляется целесообразным разработать со-
ответствующий приказ Генерального прокурора Российской Федерации, ко-
торый объединил бы все основные принципы и приоритетные области 
надзорной деятельности прокурора в указанной области2. 

Кроме того, организация и регулярное проведение многочисленных 
семинаров, ориентированных на практику обучения, полностью повлияют на 
ее эффективность в позитивном ключе, в ходе которого будет проведен об-
мен опытом в осуществлении надзора прокурора за соблюдением прав на ре-
абилитацию. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 N 826 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-
тельного следствия» // Законность, № 3, 2017. 

2 Там же. 
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Проблемы реализации принципа разумности сроков  

в судебных стадиях уголовного процесса 
 
Суд неоднократно отмечал, что предварительное заключение может 

продолжаться до суда, пока существуют «реальные и значительные» причи-
ны, о которых шла речь ранее. Однако и при их наличии можно говорить о 
том, что могут быть нарушения ст. 5.3, если продолжающееся заключение 
является следствием того, что следствие и суд не проводятся в разумные сро-
ки и в проводимых действиях присутствуют необъяснимые перерывы длиной 
в несколько месяцев, которые свидетельствуют об отсутствии у властей 
«особой тщательности»1. 

Целью данной статьи является максимальное сокращение времени пре-
бывания лица в предварительном заключении, и если государство не в состо-
янии обеспечить ему судебное разбирательство в разумный срок, оно должно 
отпустить его до суда (см. также ст. 6, которая требует судебного разбира-
тельства по уголовному обвинению в разумный срок). Другими словами, «ра-
зумность срока, проведенного в предварительном заключении до начала суда 
должна рассматриваться именно с точки зрения заключения. До осуждения 
он должен считаться невиновным, и цель ст. 5.3 состоит именно в том, чтобы 
требовать его освобождения, как только его дальнейшее содержание под 
стражей перестает быть разумным»2. 

Например, 19.04.2016 г. около 00 часов 30 минут, находясь около мно-
гоквартирного дома № 22 по ул. 70 Лет Октября г. Краснодара, А. обратил 
внимание на ранее незнакомую ему Т. При внезапно возникшем умысле, 
направленном на совершение открытого хищения чужого имущества с при-

                                                 
1 Торопкин С.А. Право на справедливое разбирательство дела в разумный срок: 

правовая регламентация и проблемы реализации // Права и свободы человека в современ-
ном мире (к 15-летию Конституции РФ и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав 
человека) Материалы Всероссийской научно-практической конференции МВД РФ НА / 
под ред. В.А, Толстик. - Н.Новгород, 2009. Т.2 182 с. С. 105.  

2 Шерстюк В. Процессуальные особенности рассмотрения в арбитражном суде дел 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок // Хозяйство и право. 2011. № 2. 
С. 21. 
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менением насилия, не опасного для жизни или здоровья Т., из корыстных по-
буждений, с целью обращения похищенного в свою пользу, А. проследовал 
за Т. в подъезд дома № 22 по ул. 70 Лет Октября г. Краснодара, после чего 
догнал последнюю на лестничной площадке между 1 и 2 этажами многоквар-
тирного дома. Продолжая реализовывать свои преступные намерения, А., 
осознавая противоправный и общественно-опасный характер своих действий, 
предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения имуще-
ственного вреда Т. и, желая этого, путем применения насилия, не опасного 
для жизни или здоровья Т., нанес последней один удар кулаком в область 
живота, причинив Т. физическую боль, и потребовал от нее передать нахо-
дящиеся при ней денежные средства и ювелирные изделия, подавив тем са-
мым ее волю к дальнейшему сопротивлению. Т., опасаясь дальнейшего наси-
лия со стороны А., осознавая, что в случае отказа А. может причинить ей те-
лесные повреждения с целью хищения принадлежащего ей имущества, пере-
дала А. золотую цепочку 585 пробы, длиной 80 сантиметров, массой 7 грам-
мов, стоимостью 10 000 рублей, золотой крестик, 585 пробы, массой 2 грам-
ма, стоимостью 2 000 рублей, золотые серьги в виде змеи, 585 пробы, массой 
2 грамма каждый, стоимостью 6 000 рублей, а также денежные средства в 
сумме 8 000 рублей, которые А. похитил. Удерживая при себе похищенное 
имущество, А. с места совершения преступления скрылся, имея реальную 
возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотре-
нию, чем причинил Т. материальный ущерб в сумме 26 000 рублей. 

В отношении А. была избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. 

В ходе судебного разбирательства А. обжаловал решение суда о про-
длении срока содержания под стражу до 12 месяцев исходя из того, что 
нарушается принцип разумности сроков, однако суд апелляционной инстан-
ции оставил жалобу без удовлетворения, мотивировав это тем, что не отпали 
основания избрания меры пресечения. 

Суд также неоднократно подчеркивал «особую тщательность», кото-
рые государства должны уделять при применении предварительного заклю-
чения и соответствующих процедур в свете важности обеспечения права на 
свободу и неприкосновенность личности. 

Начало времени предварительного заключения начинается с ареста ли-
ца. Гарантии предварительного заключение, т.е. ст. 5.1 с и 5.3, перестают 
действовать с того момента, как вынесено решение о виновности лица (с это-
го момента действует ст. 5.1 а). Даже в тех случаях, когда национальное за-
конодательство, как в России, считает продолжение заключения в ожидании 
рассмотрения дела судом второй инстанции в качестве предварительного, 
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Суд не считает, что на него распространяются гарантии ст. 5.31. Более того, 
невозможно требовать исполнения требования ст. 5.1с о том, что лицо долж-
но предстать перед судьей по вопросу о совершенном правонарушении, ко-
гда уже имеется решение компетентного суда о виновности лица. Таким об-
разом, при подсчете времени предварительного заключения не следует учи-
тывать времени ожидания суда второй инстанции. 

Вообще следует отметить, что, как и в случае с ст. 6.1, Суд не устано-
вил единого порога для определения «разумного» срока заключения. Необ-
ходимо принимать во внимание такие факторы как сложность дела, поведе-
ние подсудимого, эффективность действий национальных властей2. 

Как и в случае со ст. 6, Суд не установил единого потолка для расчета 
срока задержания. Суд придерживается мнения, что лицо должно оставаться 
в заключении до тех пор, пока существуют реальные и достаточные причины 
для такого задержания, разумность содержания под стражей будет зависеть 
от фактических обстоятельств дела. При этом, Суд всегда обращает внима-
ние на то, была ли властями страны проявлена «особая тщательность», с тем, 
чтобы избежать неоправданно долгого задержания лица под стражей3. 

Примеры из практики Суда по срокам содержания под стражей: в деле, 
которое касалось содержания под стражей психически неуравновешенного 
лица с суицидальным синдромом, Суд признал, что срок в два года и четыре 
месяца является нарушением, учитывая все обстоятельства дела и отсутствие 
«очень серьезных» причин задержания под стражей. Срок до трех лет Суд 
может признать допустимым, больше четырех лет – почти всегда признается 
нарушением4. 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Юдин А. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 27. 
2 Торопкин С.А. Право на справедливое разбирательство дела в разумный срок: 

правовая регламентация и проблемы реализации // Права и свободы человека в современ-
ном мире (к 15-летию Конституции РФ и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав 
человека) Материалы Всероссийской научно-практической конференции МВД РФ НА / 
под ред. В.А, Толстик. - Н.Новгород, 2009. Т.2 182 с. С100. 

3 Шерстюк В. Процессуальные особенности рассмотрения в арбитражном суде дел 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок // Хозяйство и право. 2011. № 2. 
С. 16. 

4 Лаптев П.А. Девятко А.Ю. Практика Европейского суда по правам человека по 
рассмотрению жалоб связанных с заключением под стражу и продлением сроков содер-
жания под стражей // Российское правосудие. 2009. № 9. С. 14. 
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Проблемы реабилитации сотрудников полиции,  
подвергнутых незаконному уголовному преследованию 

 
Уголовное преследование в Российской Федерации осуществляется ор-

ганами внутренних дел. Сотрудники полиции и следственного комитета ве-
дут расследования, раскрывают преступления и карают преступников, но од-
нажды сами могут оказаться на месте подозреваемого, далее обвиняемого и в 
итоге виновного. Восстановить свое честное имя и вернуть деньги бывает 
тяжело, особенно являясь сотрудником полиции. Связанно это с недоработ-
кой уголовно-процессуального закона. В частности главы 18 УПК РФ и По-
становления пленума Верховного суда №17 от 29 ноября 2011г. О практике 
применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судо-
производстве. 

В науке уголовного процесса идут споры о проблеме реабилитации 
гражданина, в общем. Мы в частности рассмотрим эту проблему под приз-
мой Министерства внутренних дел. 

В чем заключается реабилитация. Об этом говорится в главе 18 УПК 
РФ она одна из самых нестабильных и меняющихся на протяжении всех 14 
лет, существования уголовно-процессуального кодекса. Ст.133 УПК РФ 
«Право на реабилитацию» включает в себя право на возмещение имуще-
ственного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление 
в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах»1. Так подчеркивается, 
что именно государство несет бремя по выплатам и всестороннему восста-
новлению прав осужденного гражданина. Первая проблема, с которой стал-
киваемся – это необходимость доказывания своей невиновности, что проти-
воречит Конституции РФ ст. 49, п.2. «Обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность». В современной исполнительной системе сложилась 
практика в отношении сотрудников полиции, что п.3 ст. 49 Конституции РФ, 
так же не действует2. Напомню, в нем говорится, что неустранимые сомнения 
в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. При проведении рассле-

                                                 
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018). 
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 №11- ФКЗ) ч3.ст 49. 
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дования в отношении сотрудника полиции, органы, ведущие расследование 
более пристально подходят к этой процедуре.  

На практике, это мешает реализовывать принципы правосудия. После 
вынесения приговора бремя доказывания своей невиновности ложится на 
осужденного и его защитника. В теории реабилитация должна ассоцииро-
ваться с двумя понятиями – справедливость и невиновность. На практике 
слово реабилитация больше ассоциируется с борьбой за свои незаконно 
нарушенные права. К этому привело не соответствие уголовно-
процессуального законодательства внутри самого себя и другим нормам.   

Во-первых, в уголовно-процессуальном кодексе сказано, что право на 
реабилитацию так же имеют любые другие лица, которые были подвергнуты 
мерам процессуального принуждения по уголовному делу. Но конкретный 
круг лиц не очерчен, и о каких мерах идет речь не указано. Закон предусмат-
ривает возможность восстановление прав третьих лиц,  например семьи 
гражданина, но как с этим работать и применять это положение, увы, никто 
не знает. Порядок восстановления прав третьих лиц разъяснен в Постановле-
нии пленума Верховного суда №171, но при всем прочем этот документ, ссы-
лается на  главу 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В итоге законода-
тель создал повторяющийся круговорот событий, в котором легко запутаться 
правоприменителю. Стоит дать разъяснение, в каком поле законодатель пред-
лагает оставаться другим лицам, претендующим на реабилитацию. Будет ли 
это гражданско-правовой иск или мы остаемся в поле уголовного процесса. 

Средства массовой информации оказывают большое влияние на обще-
ство и их мнение. Они освещают события, которые происходят в нашей жиз-
ни. Можно встретить статьи, в которых называют еще не признанного ви-
новным человека преступником и виновным в преступном деянии. Честь 
гражданина, а часто и его семьи задета. Проблема реабилитации касается и в 
этом аспекте. В уголовно-процессуальном кодексе, говорится о возможном 
восстановлении через средства массовой информации, если об этом требует 
реабилитированный. Но как правило подозреваемый  не требует, чтобы о нем 
писали в средствах массовой информации, к тому же сведения зачастую при-
украшиваются не в его пользу. Так как журналисты не обладают должными 
познаниями в области юриспруденции. Законодатель в очередной раз обязует 
реабилитированного доказывать свою невиновность. Существуют информа-
ционные центры в органах прокуратуры и следственного комитета, возникает 
следующий вопрос. Почему сведения порочащие честь «реабилитированно-
го» сотрудника полиции, так и остаются на сайте, а решения суда о реабили-
тации в тени? Рассмотрим на примере уголовного дела № 1-13/20162. Со-
                                                 

1 Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 от 29 но-
ября 2011 г. (с изменением, внесенным постановлением Пленума от 9 февраля 2012 г. № 3 
и от 2 апреля 2013 года № 6) «о практике применения судами норм главы 18 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве.  

2 Приложение № 1 
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трудника полиции осуждают по части 1 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (ха-
латность). После чего постановлением суда кассационной инстанции от 25 
июля 2017 г. № 44у-471 сотрудника полиции признают невиновным по осно-
ваниям п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовного кодекса (отсутствие состава преступле-
ния). Теоретически законодатель приравнял извинения прокурора и реабили-
тацию через средства массовой информации, поместив их в одну статью. В 
ст. 136 УПК РФ указывается, что прокурор от имени государства приносит 
официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред, в 
чем конкретно это выражается не сказано. Пленум верховного суда №17, в п. 
19 указал лишь, что если вопрос о принесении извинения прокурором по-
ставлен реабилитированным перед судом, суд возлагает исполнение такой 
обязанности на прокурора соответствующего уровня, о чем указывается в по-
становлении. Но как это официальное извинение будет принесено, не пояс-
няется. Законодатель предполагает, что органы прокуратуры должны прине-
сти свои извинения через средства массовой информации соответствующего 
уровня – региональное телевидение, местная газета или разместить их на 
официальном сайте прокуратуры. На официальном сайте прокуратуры Аст-
раханской области последняя опубликованная информация о реабилитации 
гражданина России была 24 июня 2008 г. В постановлении пленума верхов-
ного суда, о  котором говорилось ранее, прописан пункт, о том, что офици-
альные извинения от имени государства обязан предоставить прокурор. На 
сегодняшний день официальные извинения от имени государства не прине-
сены, опровержение в средствах массовой информации  по реабилитирован-
ному сотруднику отсутствует2.  

Еще одной проблемой является так называемый ответчик в части каса-
ющийся возмещения имущественного вреда. В постановлении пленума вер-
ховного суда от 29 ноября 2011 г. №17 п. 14 указывается, что в качестве от-
ветчика от имени казны Российской Федерации привлекается Министерство 
финансов Российской Федерации. Но стоит учитывать ряд обстоятельств, ка-
сающихся в  частности сотрудников полиции. При возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудника полиции, если решение об  его отстранении от 
должности принимает Управление Министерства внутренних дел, то взыски-
вать сумму, которую определяет суд – денежное довольствие, судебные из-
держки и иные, необходимо с министерства внутренних дел. На это обстоя-
тельство ссылается министерство финансов РФ,  нормативные акты в кото-
рых данное положение прописывается, не указаны. Это влечет за собой сле-
дующую проблему, взыскивание денежной суммы через министерство внут-
ренних дел носит регрессивный характер, т.е. сумма будет взыскиваться с со-
трудников полиции или работников прокуратуры, которые принимали реше-
ние в отношении незаконно осужденного сотрудника полиции. О единовре-
менной выплате в этом случае не говорится. Следовательно, вся денежная 

                                                 
1 Приложение № 2 
2 https://www.astrprok.ru; Приложение № 1. 
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сумма определенная судом, может выплачиваться в течении продолжитель-
ного времени. Если от должности сотрудника полиции отстраняют решением 
суда, то в этом случае все издержки выплачивает министерство финансов, 
единовременно.   

Считаю необходимым более детального рассмотрения проблем о реа-
билитации 3-х лиц и их положении. О реабилитации через средства массовой 
информации сотрудников полиции и возмещение им финансовых издержек. 
В частности положение, в котором будет прописан четкий регламент выплат, 
в каких случаях бремя по выплатам несет министерство внутренних дел, а в 
каких министерство финансов. 

 
Приложение № 1 
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Бедность как фактор детерминации международного терроризма 

 
В настоящее время в науке учёными выделен целый ряд факторов, де-

терминирующих возникновение и развитие терроризма. Несмотря  на множе-
ство детерминирующих факторов, отсутствует единое понимание причинно-
следственной связи в прогрессировании данного явления. В отечественной 
науке недостаточно изученным предметом исследования является корыстный 
мотив как фактор террористической деятельности. 

Терроризм, как преступление, посягающее на все сферы жизни челове-
ка, непосредственно связан с социальными и экономическими противоречи-
ями в обществе.  Такой фактор в социальном секторе  как « бедность»  при-
нимает угрожающие масштабы и становится благодатной почвой для разви-
тия идеологии насилия. 

В мае 2017 года в рамках международного форума «Один пояс – один 
путь», проходивший в Пекине российский лидер В.В. Путин сказал: «Бед-
ность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития 
стран и регионов порождают питательную среду для международного терро-
ризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызо-
вами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом 
развитии».1 

Снижение социального достатка определенной  группы, способствует 
всё большей социальной агрессивности с её стороны. Переходя из одной 
группы в ниже стоящую по социальной лестнице, индивид стремится восста-
новить былые социальные позиции, как можно скорее и зачастую использует 
такой инструмент как насилие для достижения быстрого результата. 

При перемещении индивида по нисходящей в социальной лестнице вы-
зывает у него утрату чувства самоидентификации, он попросту теряет при-
надлежность к группе. Утратившие принадлежность, социальные корни, та-

                                                 
1 Путин описал питательную среду для террористов//[ Электронный ресурс : URL : 

http://www.interfax.ru/russia/562224] ( Дата обращения :27.03.2018) 
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кие индивиды являются потенциальным источником насильственных дей-
ствий, таких как терроризм. Идентичность, то есть понимание кто я и к како-
му обществу я принадлежу, является важнейшим фактором, определяющим 
наше отношение к социальным явлениям и наши действия по отношению к 
ним. Примером может послужить так называемый курдский вопрос, т.е. это 
самый большой этнос, фактически разбросанный по всей территории Ближ-
него Востока, имеет различную религиозную принадлежность и не имеют 
своего государства. Таким образом самоидентификация этноса носит отрица-
тельный характер. Бедность становится результатом неравенства людей в 
обществе и неравного распределения материальных благ между индивидами. 
Бедность заставляет людей бороться за своё существование и зачастую не 
благими способами, а прибегая к насилию. 

Невозможность удовлетворить или недостаточная удовлетворенность 
различных потребностей человека обусловливает возникновение у него чув-
ства неполноценности (исключительности). Отсюда, наряду с актуализиро-
ванной необходимостью удовлетворения соответствующей потребности (по-
требностей), в сознании человека возникает и закрепляется установка на вос-
становление своего социального статуса – потребность в утверждении и 
(или) самоутверждении. Таким образом, можно утверждать о наличии двух 
базовых мотивов преступного поведения: первый – утверждения индивида в 
социуме вообще (в большой социальной группе) и, что еще более важно, в 
референтной ему малой социальной группе. Второй мотив – мотив само-
утверждения, т.е. удовлетворение потребности быть значимым для самого 
себя (в собственных «глазах»).1 

Бедность порождает как одиночный, так и групповой терроризм. Оди-
ночный терроризм возникает в ситуации, когда у потенциального террориста 
не хватает сил, чтобы получить желаемые ресурсы мирным путем. Группо-
вой же терроризм отличается жёсткой иерархичностью, сплочённостью, же-
стокостью, а также методами ведения конфликта. 

Международный терроризм посредством целых структурированных 
организаций и отдельных субъектов совершает на территории государств 
террористические акты с целью подрыва межгосударственных отношений, 
суверенитета отдельного государства и дестабилизации дипломатических от-
ношений. Примером того может служить трагическое событие, произошед-
шее 19 декабря в 2016 году в Анкаре, когда в результате теракта был убит 
чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турецкой Республике Андрей 

                                                 
1 Игнатов А.Н. Страсть как фундаментальная составляющая мотива преступного 

поведения // Общество и право. 2015. № 1 (51). С. 64. 
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Карлов. Следственный комитет РФ квалифицировал убийство посла как акт 
международного терроризма.1  

Турецкие и российские официальные лица заявили, что данный акт 
терроризма расценивается ни как иначе, как провокация, направленная на 
подрыв российско-турецких отношений. 

Недавний инцидент в Солсбери «Отравление Скрипалей» привёл к рез-
кому ухудшению отношений Москвы и Лондона. Москва считает отравление 
Скрипалей террористическим актом против россиян, заявил директор депар-
тамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД 
Владимир Ермаков.2 Подобных актов международного терроризма достаточ-
но много и ввиду препятствия в расследовании многих фактов мы не владеем 
информацией о результатах расследования, в том числе не всегда есть дан-
ные о том, кто именно совершал террористические акты и какой фактор спо-
собствовал этому. Но выяснение данных обстоятельств - дело времени. Сыг-
рал ли роль корыстный фактор в мотивации самого исполнителя или имеет 
место идейный мотив. Не стоит забывать, что разные участники преступного 
акта могут стимулироваться разными мотивами и, несомненно, есть те, кто 
видят в любом преступном деянии возможность материальной выгоды, ввиду 
отсутствия как таковых средств для существования. 

Международный терроризм является глобальной проблемой, так как 
затрагивает интересы всего человечества, всех стран, народов и социальных 
пластов, приводит к значительным экономическим и социальным потерям, 
требует для своего решения сотрудничества всех стран и народов.3 

Сегодня силы, не способные на конкуренцию с развитыми, стремятся 
компенсировать свои слабости доступными им средствами. Такие группы ак-
тивно используют вышестоящие участники социальной лестницы, преследуя 
свои экономические, политические, геополитические цели. По сути, такие 
группы являются марионетками в руках властных, получая финансирование, 
вооружение, они готовы исполнять приказы. 

Террористическая деятельность поддерживается в организационном 
плане и финансируется через различные «гуманитарные», «миссионерские» и 
«просветительские», религиозные, правозащитные, политические и иные ор-

                                                 
2  СК квалифицировал убийство посла в Турции как акт международного террориз-

ма // [Электронный ресурс : URL: http://tass.ru/politika/3888170] (дата обращения: 
02.04.2018) 

2 « Теракт против россиян» в МИД прошел брифинг по делу Скрипаля // [Элек-
тронный ресурc :URL: https://ria.ru/world/20180321/1516953593.html ] ( дата обращения :  
02.04.2018) 

3 Игнатов А.Н. Общая характеристика факторов детерминации преступного пове-
дения. // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2015. № 3. 
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ганизации и движения и их представительства.1 На сайте Росфинмониторин-
га опубликован список граждан и организаций, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в том числе и финансированию. Среди таких региональное отделение 
«Свидетелей Иеговы», « Движение против нелегальной миграции».2 

Дабы удержать и только увеличить участников подобных групп, их по-
кровители проводят нескончаемую работу по вербовке, подмене истинных 
целей и ценностей каждого индивида. Результатом этого являются в чистом 
виде наёмные криминальные формирования, готовые вести борьбу в любой 
точке мира за мнимые цели, руководствуясь поначалу лишь материальной 
составляющей. Стоит также заметить, что многие из участников таких групп, 
по своей идеологии не связаны с террором. 

Обращаясь к истории, ещё во времена Чеченской кампании каждому 
новоявленному ваххабиту выплачивали по три тысячи рублей, а далее, при 
наличии высокой исполнительской дисциплины, могли безвозмездно выде-
лить в пользование  легковой автомобиль. В свою очередь, в Кабардино-
Балкарской Республике тем муллам, которые приняли ваххабизм, выдавали 
единовременное пособие, которое составляло 1000–1500 долл., а затем вы-
плачивали ежемесячное жалование в размере 100–150 долл., вербовщики же 
получали от 50 до 100 долл.3  Исходя из данных фактов, можно сделать логи-
ческий вывод о том, что материальный мотив, а именно жажда собственной 
наживы является для многих основополагающим, едва ли не главенствую-
щим для вступления в террор. 

В исторических трудах О.В. Будницкого, есть указания о том, что  рос-
сийские революционеры, которые вели борьбу в XIX–XX вв получали как 
моральную, так и довольно значительную материальную поддержку.4 Исто-
рия циклична и невозможно отрицать, что спустя столетия происходят абсо-
лютно те же процессы. 

Относительная бедность будет сохраняться всегда, даже когда жизнен-
ные стандарты всех слоёв общества повысятся. Всегда кто-то будет более 
сыт, более материально обеспечен по отношению к другому, но вопрос в том, 
достигнет ли общество на всём земном шаре такого стандарта жизни, когда 
                                                 

1 Нардина О.В. Проблемы становления системы противодействия легализации до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ. //Общество и 
право. Научно-практический журнал. – 2008.  – № 1 (19). 

2Перечень организаций и физических лиц , в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму  // [ Электронный 
ресурс :  URL :  http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act ]  ( дата обращения : 
05.04.2018) 

3 Воронин И.В. Особенности социальной базы терроризма в России.// Известия Са-
ратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. – 2015. – № 3. 

4 Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении : идеоло-
гия, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). М. : РОССПЭН, 2000. 
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не нужно будет больше брать оружие в руки, дабы прокормить себя, будут ли 
ресурсы распределяться справедливо или дело совсем не в бедности населе-
ния?! Ведь не все люди, находящиеся даже за чертой бедности прибегают к 
терроризму как способу заработка, значит нельзя с полной уверенностью го-
ворить о бедности как о  доминирующем или обособленном детерминанте 
международного терроризма. 

Признаком сегодняшней эпохи глубоких культурных трансформаций 
является кардинальное изменение как духовно-психологического располо-
жения духа социума в целом, так и самого содержания внутренней жизни 
каждого человека. Возрастает моральный релятивизм, который, как известно, 
легко перерождается в принцип «все разрешено».1 

Терроризм является неким всплеском, спонтанной  реакцией социаль-
ных групп, находящихся в экстремальных условиях, на эти условия, как 
форма сопротивления этим условиям и противодействие им. 

Стоит отметить, что материальный показатель индивида или группы не 
является абсолютной предпосылкой для преступных поползновений, но ин-
дивид, которому «нечего больше терять», будет более благодатным материа-
лом для работы со стороны вербовщиков, нежили люди с крепко устоявши-
мися социальными связями, благоприятной материальной обстановкой. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем говорить о влиянии со-
циальной дифференциации в материальном аспекте и о применении террористи-
ческого насилия как единственно возможного способа изменения сложившейся 
ситуации. Нами была отмечена историческая взаимосвязь между событиями 
происходящими в мире, в том числе в экономическом и политическом плане и 
ответная реакция индивидов и социальных групп на них. Гипотеза в присутствии 
корыстного мотива, ввиду бедности как факторе детерминации международного 
терроризма в настоящий момент не является опровергнутой.  

 
 

                                                 
1 Игнатов А.Н. Кризис духовной сферы как фактор детерминации экстремизма, 

терроризма и криминального насилия в целом // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 3 (41). С. 48. 

 



978 
 
 

Аветисян Артур Артурович, 
студент 2 курса  

Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина 
Научный руководитель: 

Сильченко Елена Владимировна, 
доцент кафедры уголовного права 

Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, 
кандидат юридических наук 

 
К вопросу о необходимости совершенствования норм  

об ответственности за посягательство на медицинских работников 
 

13 марта 2018 года в г. Сочи в приемном отделении одной из местных 
больниц пациентка напала на фельдшера скорой медицинской помощи. 
Агрессивная пациентка напала на женщину сзади, несколько раз ударив по 
голове. И это далеко не единичный случай. Только в городе Сочи это уже 
третье происшествие такого рода за 2018 год. Данная проблема существует 
на протяжении нескольких лет. В связи с обострением общественных отно-
шений, появилась необходимость внесения изменений в законодательство, 
для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации.   

27 октября 2016 года Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации был зарегистрирован проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации»1 внесения в главу 25 ста-
тьи 2382 «Посягательство на медицинского работника в связи с осуществлени-
ем профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи». 

Считаю, данное предложение актуальным и отвечающим социальным 
процессам в государстве. К тому же действующая редакция Уголовного ко-
декса Российской Федерации2 содержит в главе 31 «Преступления против 
правосудия» статью 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа», которая устанавливает отдельную меру наказания за осу-
ществление противоправных действий в отношении сотрудника правоохра-
нительного органа. По мнению законодателя, преступные действия в отно-
шении сотрудника правоохранительного органа не могут квалифицироваться 
главой 16 УК РФ, и за умышленное причинение смерти сотруднику право-
охранительного органа, мера наказания, установленная статьей 105 УК РФ 
является  недостаточной. В связи с этим поддерживаем внесение изменений в 
уголовный кодекс, которые выделят общественно опасные действия в адрес 
медицинского работника как специальный состав преступления. На врача 
возложены такие же необходимые обществу и государству обязанности, как 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации/ 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=57382. 
2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018). 
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и на сотрудника правоохранительного органа. Если второму необходимо 
охранять и защищать право, то от первого требуется охрана и защита жизни 
и здоровья человека. Законопроект предлагает внести статью 2382 в главу 25 
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», 
что не нарушает структуры уголовного кодекса. 

Напомню, что статья 41 Конституции Российской Федерации1 гаранти-
рует каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Участив-
шиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими ме-
дицинской помощи пациентам влекут значительное снижение доступности 
медицинской помощи. Пострадавший в результате нападения медицинский 
работник лишается возможности оказать необходимую, нередко неотлож-
ную, медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку. В ряде муници-
палитетов пострадавший медицинский работник является единственным 
профессионалом, способным оказать медицинскую помощь в конкретном 
населенном пункте. В таких случаях преступлением под угрозу ставится не 
только здоровье или жизнь самого медицинского работника или отдельного 
пациента, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, 
лишенных возможности получить необходимую, иногда неотложную, меди-
цинскую помощь, что существенно увеличивает общественную опасность 
таких посягательств. Таким образом, нападение на медицинских работников, 
выполняющих свои профессиональные обязанности, обладает повышенной 
общественной опасностью, обусловленной, в том числе, снижением доступ-
ности медицинской помощи в связи с особым статусом потерпевших. Также, 
выскажу предложение о необходимости установления в уголовном законода-
тельстве нормы, предусматривающей ответственность за воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи путем удержания, угроз, создания препят-
ствий по доступу к больному, в случае если деяние повлекло причинение 
средней тяжести или тяжкого вреда здоровью больного или смерть потер-
певшего. В случае, если преступные действия по воспрепятствованию оказа-
ния медицинской помощи будут сопряжены с причинением вреда здоровью 
медицинского работника, квалификация деяния будет осуществляться по со-
вокупности преступлений. Установление уголовной ответственности за вос-
препятствование законной деятельности врача соответствует степени обще-
ственной опасности деяния, имеет упреждающее и профилактическое значе-
ние, формирует ответственную оценку поведения и действий в отношении 
медицинских работников, является фактором правовой защиты и пациентов, 
и медицинских работников. В совокупности, данные изменения в законода-
тельстве, должны повысить правосознательность граждан России и снизить 
количество нарушений, а точнее сказать, преступлений в данном сегменте 
общественной жизни. 

 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 
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Совершенствование уголовного законодательства,  
предусматривающего ответственность за кражу, 
как ответ на вызовы современной преступности 

 
13 июня 1996 году был принят Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее – УК). В статье 1 указано, что уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации состоит из УК. Поэтому так важно, чтобы Уголовный 
кодекс Российской Федерации отвечал современным вызовам. В 2017 году в 
России было зарегистрировано 2058500 преступлений, из которых около 38% 
приходится на такой вид преступлений, как кража. В правоприменительной 
практике все чаще возникают вопросы, связанные именно с квалификацией 
деяний, посягающих на собственность. Еще одна важнейшая проблема, о ко-
торой необходимо говорить, – это своего рода стагнация норм УК, регули-
рующих ответственность за кражу. Подход к регулированию данного вопро-
са остаётся на уровне 1996 года и уже не отвечает современным вызовам, ко-
торые каждый день бросает преступность государству в лице правоохрани-
тельных органов и всему обществу в целом. 

Кража представляет собой тайное хищение чужого имущества (часть 1 
статьи 158 УК). Её характеристический признак, в отличие от других видов 
хищения, лежит в скрытом способе деятельности. Именно это обстоятельство 
даёт основание считать кражу наименее опасной из всех форм хищения. 

Хищение является тайным, если оно совершено: 1) в отсутствие кого 
бы то ни было; 2) в присутствии потерпевшего или посторонних лиц, но не-
заметно для них; 3) в присутствии указанных лиц, наблюдавших изъятие 
имущества, но не понимающих характера совершаемых действий и значения 
происходящего; 4) в присутствии каких-либо лиц, наблюдающих действия 
преступника, понимающих и правильно оценивающих их характер, но не об-
наруживающих себя, благодаря чему преступник остаётся в убеждении, что 
он действует тайно; 5) в присутствии каких-либо лиц, наблюдающих дей-
ствия преступника, понимающих и правильно оценивающих их характер и не 
скрывающих своего присутствия, но не являющихся для преступника посто-
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ронними в том смысле, который позволял бы говорить об открытости его 
действий1.  

Уголовная ответственность за кражу в Российской Федерации преду-
смотрена в статье 158 УК, которая, в свою очередь, делится на четыре части. 
В основу системообразующих признаков квалификации положены способ, 
сумма похищенного имущества, а также место совершения кражи. Рассмот-
рим наиболее актуальные проблемы правоприменительной практики, возни-
кающие при квалификации исследуемого противоправного деяния. 

Наибольшее количество уголовных дел, направляемых в суд органами 
предварительного следствия, квалифицируются именно по части 2 статьи 158 
УК. В то же время при применении рассматриваемой нормы возникает много 
проблем теоретического и практического характера, что, на наш взгляд, тре-
бует не только разъяснений со стороны судов высшей инстанции, но и зако-
нодательных изменений. В действующей редакции статьи 158 УК, квалифи-
цирующими признаками, указанными в части 2, являются: совершение кражи 
группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище; с причинением значительного ущерба 
гражданину и из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 
потерпевшем. Является ли круг квалифицирующих признаков, указанных в 
части 2 статьи 158 УК, достаточным? 

С каждым годом в России растёт количество легковых автомобилей, 
находящихся в частной собственности. Автомобиль престал быть роскошью, 
а стал обыденным явлением. В автомобилях могут находиться различные 
средства аудио- и видеотехники, граждане могут оставлять там свои личные 
вещи, различные материальные ценности.  

Постоянное усовершенствование автомобилей, повышение их классно-
сти, увеличение количества их стоимости, а также стоимости находящегося 
имущества часто вызывает корыстный интерес или обыденное чувство зави-
сти у некоторых категорий лиц. В результате они отключают сигнализацию, 
взламывают замки, разбивают стёкла, вскрывают двери, проникают в салон 
автомобиля либо внутрь багажника, прицепа или кузова и похищают нахо-
дящиеся там чужие предметы и вещи2.  

Мы считаем, что кража, совершенная с незаконным проникновением в 
автотранспортное средство, представляет собой повышенную общественную 
опасность. Необходимо различать лицо, которое на законных основаниях 
находится в автотранспортном средстве, и лицо, которое находится там про-
тив воли владельца. В соответствии с действующим законодательством об-
щественная опасность в том и другом случае одинакова. Лицо, совершившее 
хищение чужого имущества из автомобиля посредством незаконного про-
никновения в него, несёт ответственность только за тайное хищение и уходит 

                                                 
1 См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб, 2002.  
2 См.: Курочкина Л. Кража, сопряженная с незаконным проникновением в авто-

транспортное средство // Уголовное право. 2010. № 2. 
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от ответственности за незаконное проникновение в салон автомобиля1. На 
наш взгляд, такое положение не отвечает принципу справедливости в уго-
ловном праве. 

Также представляется неверным в рамках применения уголовного за-
конодательства ставить знак равенства между понятиями «автомобиль» и 
«иное хранилище», даже если это автотранспортное средство временно пред-
назначено для хранения имущества (например, транспортная фура с находя-
щимся в кузове товаром). Хранилище – это хозяйственные помещения, 
обособленные от жилых построек участки территории, трубопроводы, иные 
сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для 
постоянного или временного хранения материальных ценностей2. Такая же 
позиция была высказана Верховным Судом РФ еще в 2001 году, который по-
яснил, что сами автомашины являются не хранилищем ценностей, а сред-
ством передвижения3. 

С учётом вышеизложенного, считаем обоснованной точку зрения учёных, 
которые относят рассматриваемые деяния к преступлениям средней тяжести и 
считают необходимым законодательно закрепить «незаконное проникновение в 
автотранспортное средство» в качестве квалифицирующего признака деяния, 
предусмотренного соответствующей частью статьи 158 УК4. 

В XXI веке активно используются безналичные денежные расчёты. 
Платёжные карты стали неотъемлемой частью жизни современного обще-
ства. Указанный вид денежного обмена имеет большой ряд плюсов. Однако, 
к сожалению, технологический прогресс порождает и новые способы совер-
шения преступлений. 

Кражи, совершенные путём незаконного списания денежных средств с 
банковской карты или банковского счёта, в настоящее время не редкость. 
Раскрыть вышеуказанный вид преступления непросто. Современные техно-
логии помогают злоумышленникам красть денежные средства с банковских 
карт граждан, находясь в другом регионе Российской Федерации или даже в 
другом государстве. Кража, совершенная подобным образом, на наш взгляд, 
имеет наибольшую общественную опасность. Ведь лицо, совершающее кра-
жу таким способом, не просто нарушает право гражданина (организаций) на 
неприкосновенность собственности, гарантированное Конституцией РФ. Оно 
также нарушает порядок такого нового вида общественных отношений, как 
цифровой оборот денежных средств в Российской Федерации, который нахо-
дится в стадии становления, поэтому его дестабилизация может нанести зна-
чительный вред обществу.  

                                                 
1 См.: Курочкина Л. Указ. соч.  
2 Примечание 3 к ст. 158 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс».  
3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 7. 
4 См. также: Веременко М.В. Правовые вопросы организации борьбы с кражами из 

автотранспортных средств // Российский следователь. 2006. № 9. 
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Уголовное законодательство не должно останавливаться, а должно раз-
виваться и модернизироваться параллельно с развитием общества. В целях 
формирования уголовного закона, отвечающего современным вызовам, и 
профилактического воздействия в отношении нового способа кражи, мы 
предлагаем закрепить в качестве квалифицирующего признака деяния, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК, «путём незаконного списания де-
нежных средств с платёжных карт или банковского счёта». 

Всё чаще мы слышим такие слова, как «криптовалюта», «Биткоин». Новая 
разновидность цифровой валюты активно применяется гражданами при разного 
рода финансовых операциях. Правительство РФ в спешном порядке работает над 
вопросом нормативно-правового регулирования общественных отношений, свя-
занных с появлением этого нового явления. Так, Президентом РФ дано поруче-
нию Правительству РФ и Центральному Банку РФ об обеспечении внесения 
в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 
определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, 
и их понятий (в том числе таких, как «технология распределённых реестров», 
«цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», 
«смарт-контракт»), исходя из обязательности рубля в качестве единственного за-
конного платёжного средства в Российской Федерации1. 

Появление новых отношений в жизнедеятельности общества законо-
мерно влечет возникновение и правонарушений в этой сфере. Так, 28 января 
2017 года крупнейшая в истории существования цифровых денег кража про-
изошла в Японии. С токийской биржи криптовалют «Coincheck» неизвестные 
киберпреступники похитили полмиллиарда долларов2. Или же в Великобри-
тании четверо злоумышленников совершили вооруженное нападение на 
криптовалютного трейдера Дэнни Астона с целью кражи криптовалюты. 
Ограбление произошло 22 января 2018 года в Молсфорде3. 

При совершении подобных преступлений в России, являющейся неотъем-
лемой частью современного мира, как квалифицировать соответствующие дея-
ния? Как оценивать ущерб? Криптовалюта – это средство совершения преступ-
ления или предмет преступного посягательства? Все эти вопросы нуждаются в 
легальном толковании. В связи с этим законодатель, а также Верховный Суд РФ, 
иные органы государственной власти должны урегулировать указанные моменты 
в уголовно-правовой сфере, чтобы правоохранительные органы могли дать до-
стойный отпор новой надвигающейся угрозе. Однако первым шагом должно 
быть законодательное признание криптовалюты и определение ее правового 
режима при использовании в гражданском обороте. 
                                                 

1 Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых 
технологий в финансовой сфере, состоявшегося 10 октября 2017 года [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899. 

2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ntv.ru/novosti/1976016/. 
3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://logincasino.com/news/v-

velikobritanii-zloumishlenniki-sovershili-kraju-bitkoinov-ugrojaya-svoim-jertvam-
raspravoi23868.html. 
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Понятийный аппарат предмета преступления, предусмотренного  
статьей 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 
XXI век славится веком технологий и появлением различных девайсов 

(компьютеры, планшеты, смартфоны и др.), в связи с чем физическая актив-
ность человека значительно снижается. Однако, не смотря на это, для многих 
спорт все еще остается неотъемлемой частью нашей жизни. А до тех пор, по-
ка в сердцах людей греется любовь к спорту, государству необходимо обес-
печивать законодательное регулирование в данной сфере жизни общества.  

Общественные отношения в различных областях человеческой жизне-
деятельности быстротечно меняются, соответственно, законодателю необхо-
димо своевременно внедрять текущие изменения в нормативно-правовые ак-
ты, дабы не терять актуальность. 

Как известно, многие спортсмены-профессионалы, не смотря на запрет 
применения стимулирующих препаратов, все равно подвергают свое здоро-
вье необоснованному риску, употребляя различные запрещенные вещества. 
До недавнего времени меры предотвращения допинга и борьбы с ним не ре-
гулировались российским законодательством на должном уровне.  

Первым этапом законодательного закрепления на федеральном уровне 
является внесение изменений в 2004 году в Федеральный закон от 29.04.1999 
№ 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В рам-
ках части 4 статьи 23 Закона было урегулировано неприменение запрещенных в 
спорте средств (допинга) и (или) методов1. В дальнейшем был принят новый 
спортивный закон, который в отличие от своего «предшественника» неоднократ-
но упоминает понятие «допинга» и использование иных запрещенных методов2. 
Также в декабре 2006 года Российской Федерацией была ратифицирована Меж-
дународная конвенция о борьбе с допингом в спорте. И лишь в 2016 году была 
введена уголовная ответственность за использование субстанций и (или) мето-

                                                 
1 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 29.04.1999 № 80-ФЗ (последняя редакция) Электронный ресурс [Режим доступа] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038, дата обращения 03.03.2018. 

2 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (последняя редакция) Электронный ресурс [Режим доступа]  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038, дата обращения 03.03.2018. 
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дов, запрещенных для использования в спорте, путем введения ст. 230.1 и 
230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации1. 

Так, статья 230.2 УК Российской Федерации стала регулировать «ис-
пользование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте». Законодатель построил юридическую 
норму таким образом, чтобы ответственность несли не спортсмены, а те, кто 
провоцирует их к этому потреблению. Поскольку практика показывает, что 
спортсмены не имеют желания потреблять запрещенные субстанции, чаще 
всего к таким действиям их подталкивают окружающие (врачи, тренеры, 
наставники и др.). Более того, многие спортсмены, полностью доверяя ука-
занным лицам, могут не осознавать применение запрещенных препаратов. 

Исходя из текста правовой нормы, можно выявить, что предметом дан-
ного преступления являются конкретные субстанции, которые закрепляются 
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017  № 3392. Как таковое поня-
тие «запрещенных субстанций» ни уголовное законодательство, ни указанное 
постановление не содержит. Ссылаясь на давно существующую администра-
тивно-правовую норму, можно охарактеризовать, что запрещенная субстан-
ция – это «субстанция, включенная в перечень субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте, утвержденные федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по проведению гос-
ударственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
физической культуры и спорта»3.  

В целом под субстанцией, запрещенной в спорте, понимаются запре-
щенные фармакологические препараты, методы и процедуры, целью исполь-
зования которых является стимуляция физической и психической работоспо-
собности и достижения высоких спортивных результатов4.  

В то же время среди общественности часто любые субстанции имену-
ют «допингами», верно ли это? Анализируя указанные статьи администра-
тивного и уголовного законов, то можно отметить, что понятие «запрещенная 

                                                 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления 
ответственности за нарушение антидопинговых правил)» от 22.11.2016 № 392-ФЗ (по-
следняя редакция) Электронный ресурс [Режим доступа]  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207420/, дата обращения 03.03.2018. 

2 Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 № 339 «Об утверждении перечня 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 
230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» Электронный ресурс [Режим 
доступа] https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71543416/, дата обращения 
03.03.2018. 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) Электронный ресурс [Режим доступа]  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/, дата обращения 03.03.2018. 

4 Терминология спорта [текст]: толковый словарь-справочник / А. Н. Блеер, Ф. П. 
Суслов, Д.А.Тышлер. – М.: Академия, 2010. – с. 338. 
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субстанция» и «допинг» тождественны. Однако непосредственно субстан-
ции, запрещенные указанными правовыми нормами, приравнивать не следу-
ет, так  как  они закреплены в различных правовых документах и имеют не-
которые особенности. 

Исследуя Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 г. № 339, 
все субстанции в целом можно поделить на три основные группы: 

1. Анаболитические агенты (S1); 
2. Пептидные гормоны, факторы роста и миметики (S2); 
3. Гормоны и модуляторы метаболизма (S3)1. 
Помимо деления состава преступления по химическим свойствам, Все-

мирное антидопинговое агентство (ВАДА) ежегодно обновляет список за-
прещенных субстанций. В соответствии с Всемирным антидопинговым ко-
дексом их список можно поделить на виды по времени их применения: 

1. Постоянно запрещенные (например, анаболитические стероиды, 
гормоны и др.); 

2. Запрещенные только в соревновательный период (марихуана, нарко-
тики, стимуляторы и глюкокортикостероиды). 

Вторая категория запрещенных субстанций устанавливается индивиду-
ально для каждого вида спорта и, как правило, их применение необходимо 
прекратить за 24 часа до начала соревнований.  

Разница между указанными группами субстанций в том, что постоянно 
запрещенные имеют чрезмерно продолжительный результат улучшения 
спортивного результата либо, напротив, субстанции маскируют применение 
допингов. В соревновательный же период запрещены те субстанции, которые 
не содержатся в организме спортсмена, и которые не влияют на организм и 
способности лица в момент соревнования. В случае, когда спортсмен не про-
ходит допинговый контроль, поскольку у него будет обнаружена субстанция, 
принимаемая не в период соревнований (не являлась запрещенной в то вре-
мя), то он будет обвинен в нарушении антидопинговых правил2. 

В мире существует огромное количество запрещенных субстанций, од-
нако, наиболее известными среди них выделяют эритропоэтин и анаболиче-
ские стероиды.  

Так, под эритропоэтином (ЭПО) понимают гормон, стимулирующий 
образование эритроцитов из поздних клеток-предшественников, вследствие 
чего повышается выход ретикулоцитов из костного мозга, что зависит от по-
требления кислорода. В употреблении данного допинга было уличено мно-
жество спортсменов. К примеру, в 2001 году была «поймана» практически 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 г. № 339 «Об утверждении пе-

речня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей 
статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» Электронный ресурс 
[Режим доступа] https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71543416/,/, дата обращения 
03.03.2018. 

2 Всемирный антидопинговый кодекс. Международный стандарт. Запрещенный 
список 2017 года Электронный ресурс [Режим доступа] http://base.garant.ru/71588112/, дата 
обращения 03.03.2018. 
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вся финская сборная на чемпионате мира по лыжным гонкам, в 2008 – были 
дисквалифицированы участники «Тур де Франс» (Риккардо Рикко, Леонардо 
Пьеполи, Штефан Шумахер). Одним из громких скандалов в данной сфере 
было применение ЭПО-CERA двукратным чемпионом мира, бегуном Раши-
дом Рамзи, который участвовал на Играх в Пекине. Россию стороной подоб-
ные проверки не обошли стороной, поскольку под проверки попали биатло-
нисты Альбина Ахатова, Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева.  

В свою очередь анаболиками являются фармакологические препараты, 
имитирующие действие мужского полового гормона, который ускоряет син-
тез протеина в клетках. Данный препарат является наиболее актуальным сре-
ди спортсменов, поскольку списки с теми лицами, которые не прошли до-
пинговый контроль именно из-за данной субстанции, могут быть написаны 
на десятках страницах. Например, Надежда Остапчук (толкательница ядра, 
Беларусь), Тим Монтгомери и Карл Льюис (легкоатлеты, США), Франк Люк 
(биатлонист, Германия) и многие другие1.  

Как мы видим, применение допинга в жизни спортсмена настолько ча-
стое явление, что внесение подобного рода изменений в 2016 году в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации является достаточно актуальным дей-
ствием со стороны государства. Тем не менее, на сегодняшний день отсут-
ствует судебная практика по применению подобных норм, которую следует 
нарабатывать. Это обусловлено тем, что не всегда спортсмены принимают 
различные субстанции по своему желанию или действительно осознают, что 
именно попадает в их организм. Многие неосознанно это делают, так как 
находятся полностью «в руках» своих тренеров или врачей. Причина такого 
распространения запрещенных субстанций в спортивной сфере – это в боль-
шей степени мнение многих тренеров и руководящих лиц, которые безогово-
рочно уверены в их пользе, утверждая, что добиться высоких результатов в 
спорте без них невозможно. Безусловно, антидопинговая система несколько 
ограничивает применение различных препаратов со стороны спортсменов, но 
такую глобальную проблему современности она не искореняет.  

В качестве вывода хочется сказать следующее, проблема противодей-
ствия употребления субстанций запрещенных в спорте носит не только госу-
дарственный, но и международный характер и позиция государства в лице 
компетентных органов должна быть направлена прежде всего не только на 
защиту спорта, их эстетического, нравственного и культурного развития, но, 
в то же время, на защиту здоровья этих лиц. Ведь не для кого ни секрет, что 
любые запрещенные субстанции влияют положительно только на спортив-
ные достижения, тогда как для здоровья наносят колоссальный вред и имеют 
различного рода негативные последствия. 

                                                 
1 Допинг – путь к победе или к поражению Электронный ресурс [Режим доступа] 

https://www.championat.com/olympicwinter/article-3228477-5-samykh-populjarnykh-vidov-
dopinga-v-sporte.html, дата обращения 03.03.2018. 
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Актуальные вопросы «гибридизации» исправительных учреждений 

 
Согласно официальным данным, представленным ФСИН России по со-

стоянию на 1 декабря 2017 года, на данный момент в Российской Федерации  
в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) содержится 
605 955 чел. В 713 исправительных колониях отбывают наказание 497 883 
чел.,  35 454 чел., из которых отбывает наказание в 126 колониях-поселениях; 
2 023 чел. – в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 
лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 
заменена лишением свободы; 105 266 чел. – в 218 следственных изоляторах и 
98 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 
колониях; 1 413 чел. – в 8 тюрьмах; 1 393 чел. в 23 воспитательных колониях 
для несовершеннолетних1.  На основании указанных статистических данных 
можно сделать вывод, что в тюрьмах содержится 0,23%  от общего числа 
осужденных в России, и в 352,3 раза больше, чем в исправительных колони-
ях. По подсчетам, основанных на вышеизложенных данных, в исправитель-
ных колониях находится 123 584 мужчин, осужденных по статям 105, 107, 
108, 109 ч. 4 ст. 111 УК РФ; 10 261 мужчин за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 131 УК РФ; 29 867 мужчин, осужденных по ст. 161 УК 
РФ;  37 230 мужчин, осужденных по ст. 162 УК РФ; всего – 200 942 мужчин, 
осужденные за преступления, часть из которых относится к категории особо 
тяжких преступлений, согласно ст. 15 УК РФ.  

Следовательно, не все мужчины, совершившие особо тяжкие преступ-
ления и осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет, отбывают 
наказание в тюрьмах, как это предусматривает ч.7 ст. 74 УИК РФ – большая 
часть таких осужденных отбывает наказание в исправительных колониях.  

Изучением современной системы исправительных учреждений (далее – 
ИУ) в настоящее время занимаются множество ученых. В результате такого 
изучения была намечена тенденция «гибридизации» или также «мультире-
жимности». Данные вопросы освещает В.А. Уткин, который указывает, что  
современная российская уголовно-исправительная система, унаследовав об-
лик у советской уголовно-исправительной системы, предусматривает отбы-

                                                 
1 «Федеральная служба исполнения наказаний» - официальный сайт. URL: 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. 
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тие наказания осужденными, в основном в исправительных колониях,  где 
осужденные размещаются в помещениях «казарменного» типа, а тюремная 
изоляция осужденных является скорее исключением, чем правилом. Также 
автор рассматривает вопросы «гибридизации» исправительных учреждений, 
правовую основу которой значительно расширили поправки в УИК РФ в 
2001 году. Данные изменения сделали возможным создание участков с раз-
личными видами режимов  в одной исправительной колонии, а поправки в 
УИК РФ в 2003 году позволили создавать  в воспитательных колониях изо-
лированные участки, которые функционируют как исправительные колонии 
общего режима.  Также в статье рассматривается вопрос разграничения таких 
понятий, как «тюрьма» и «тюремные начала», выделяются цели и функции 
«тюремных начал» в пенитенциарной системе. В связи с этим В.А. Уткин от-
мечает, что  таким учреждениям необходимо правильное управление, и здесь 
же говорит о  проблеме понимания сотрудниками УИС целей отбывания 
наказания осужденными и о проблеме отношения руководителей УИС и ее 
сотрудников к «тюремным началам». Первая проблема состоит в том, что 
среди персонала УИС преобладает «милитаризированное» сознание, что  
неизбежно приводит к тому, что осужденные рассматриваются персоналом, 
как «враг», которому нужно противостоять, а не как граждане своей же стра-
ны, которых нужно перевоспитать и вернуть в общество законопослушными. 
Вторая проблема состоит в непринятии сотрудниками и руководителями 
УИС международных стандартов содержания заключенных. Автор указыва-
ет, что исходя из своего многолетнего опыта общения с персоналом исправи-
тельного учреждения, он сделал выводы о причинах негативного отношения 
сотрудников к международным нормам. Некоторые причины такого отноше-
ния заключаются в том, что сотрудники считают, что данные международные 
нормы «навязываются» России, что для их реализации нет финансовой воз-
можности или что такие правила слишком «далеки» от нашей страны1. В 
поддержании позиции, противостоящей выше озвученной, в статье упомина-
ется о ст. 3 УИК РФ, в которой говорится, что в том случае, если в междуна-
родном договоре Российской Федерации предусмотрены иные правила об-
ращения и содержания осужденных, чем в уголовно-исполнительном законо-
дательстве, то применяются правила международного договора. Тем самым 
В.А. Уткин обращает внимание на отношение законодателя к международ-
ным стандартам обращения с заключенными.  

В свою очередь Д.В. Горбань2 в своей работе рассматривает этимоло-
гию слов «гибридное» и «мультирежимное» учреждение и, оспаривая мнение  
                                                 

1 Уткин В.А. «Тюремный вектор» в уголовно-исполнительной системе // Отече-
ственные записки. 2008. № 2. URL: http://www.strana-oz.ru/2008/2/tyuremnyy-vektor-v-
ugolovno-ispolnitelnoy-sisteme. 

2 Горбань Д.В. «Комплексные» исправительные учреждения в пенитенциарной си-
стеме России на современном этапе ее реформирования. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnye-ispravitelnye-uchrezhdeniya-v-penitentsiarnoy-
sisteme-rossii-na-sovremennom-etape-ee-reformirovaniya. 
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В.А. Уткина о том, что исправительные учреждения, в которых функциони-
руют участки с отдельным режимом стоит называть «гибридные», приходит 
к выводу, что правильнее было бы называть такие ИУ «мультирежимные» 
или «комплексные». Он освещает проблему повышения уровня рецидива и 
говорит о том, что исправительное учреждение должно функционировать та-
ким образом, чтобы сформировать объективную способность и субъектив-
ную готовность осужденного впредь не совершать преступления и вести за-
конопослушный образ жизни. Указывается, что  идея «комплексных» испра-
вительных учреждений не является новой ни для отечественного, ни для за-
рубежного уголовно-исполнительного законодательства и приводит конкрет-
ные примеры существования таких исправительных учреждений в различных 
странах. Также в работе представлено схематичное изображение «комплекс-
ного» исправительного учреждения, что значительно облегчает восприятие 
изложенных автором позиций. В результате Д.В. Горбань предлагает соб-
ственную теоретическую модель учреждения, в котором функционируют та-
кие локальные участки, как адаптационный участок, участок тюрьмы, уча-
сток интенсивного исправительного воздействия, лечебный участок, участок 
СИЗО, участок исправительного центра для исполнения наказания в виде 
принудительных работ и участок социальной адаптации. В работе особо от-
мечается, что уголовно-исправительным законодательством обязательно 
должно быть предусмотрены открытые условия отбывания наказания, кото-
рые и устанавливались бы на участке социальной адаптации. Это отвечало 
бы задачам профилактики преступлений. Так как у осужденных была бы до-
статочная и «естественная» возможность социализации, которая  тем не ме-
нее находилась бы под контролем сотрудников УИС и, в свою очередь, поз-
воляла бы сделать верные выводы об исправлении или не исправлении осуж-
денных, выделить лиц, склонных к совершению преступлений и в дальней-
шем. Кроме того, существование возможности перехода на открытые усло-
вия отбывания наказания в достаточной мере будет стимулировать осужден-
ных к соблюдению внутренних правил ИУ и в целом к соблюдению закона, 
побудит в них стремление к законопослушному поведению. Такое поведение 
сохранялось бы на всем протяжении отбывания наказания в открытых усло-
виях по причине нежелания возвращаться в более строгие условия отбывания 
наказания и, возможно, укоренило бы в заключенных желание вести законо-
послушный образ жизни после освобождения от отбывания наказания. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 2015 
года в п.9.1. устанавливают правило, согласно которому заключенный дол-
жен иметь отдельную комнату или камеру, а пп.2 п.9 указывается, что если 
осужденные и были помещены по каким-либо условиям в одну камеру, то 
следует проводить их отбор, только убедившись, что заключенные способны 
проживать вместе и в таких условиях. Также в п.18.1. Европейских пенитен-
циарных правил говорится о том, что заключенный, по возможности, должен 
быть обеспечен возможностью уединения. В данном случае, отбывание нака-
зания осужденным в отдельной камере расценивается как соблюдение его 
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прав и предоставление ему достойных условий  отбывания наказания. На ос-
новании этих статей можно сделать вывод, что правила рассматривают со-
держание осужденного в отдельной камере исключительно как заботу о лич-
ном пространстве осужденного, а также о том, чтобы между заключенными 
не возникало конфликтов, в результате которых будут нарушены их права. 
Однако в России, как отмечает В.А. Уткин, отбывание наказания в тюрьме, 
где осужденные содержатся в отдельных камерах, является мерой ужесточе-
ния наказания, нежели средством гуманизации, как это расценивается за ру-
бежом.  

Исходя из смысла ч.7 ст. 74 УИК РФ, можно сделать вывод, что и сам 
законодатель рассматривает отбывание наказания в виде лишения свободы в 
таком учреждении уголовно-исполнительной системы как тюрьма, наиболее 
строгим. Содержание осужденного в отдельной камере, безусловно, содер-
жит в себе положительную сторону, например, обеспечение «суверенитета 
личности», однако есть и отрицательная сторона – полная изоляция осуж-
денного. При отбывании наказания в исправительных колониях – в помеще-
ниях «казарменного типа», заключенные имеют возможность общаться друг 
с другом, при отбывании  наказания в отдельных камерах у осужденных та-
кой возможности нет. В философии человек рассматривается, как социальное 
существо, а общение является неотъемлемой частью его жизни. Не смотря на 
то, что лицо совершило преступление, то есть нарушило нормы, направлен-
ные  на защиту человека, общества и государства, оно все равно нуждается в 
общении, а лишение осужденного какого бы ни было общения, является су-
щественным и дополнительным ограничениям к тем, что уже имеются.  

Саму возможность существования «гибридного» исправительного 
учреждения предусматривает ч. 2 ст. 74 УИК РФ, где не только перечисля-
ются виды исправительных учреждений, но и говорится о том, что в испра-
вительных колониях могут создаваться изолированные участки с различны-
ми видами режима, а также изолированные участки, функционирующие как 
тюрьма.  Таким образом, учреждением «гибридного» типа можно назвать 
учреждение уголовно-исполнительной системы, которое сочетает в себе не-
сколько участков с различным видом режима.  

Стоит обратить внимание и на такие понятия, как «тюрьма» и «тюрем-
ные начала». Тюрьмой называется конкретное учреждение уголовно-
исполнительной системы, где лица могут отбывать наказание не только на 
тюремных началах1. К лицам, отбывающим наказание в тюрьме не на тюрем-
ных началах следует относить лиц, оставленных там исключительно по их 
собственному желанию и для целей хозяйственного обслуживания. Тюрем-
ными началами же следует называть условия, при которых осужденный от-
бывает наказание.  

                                                 
1 В частности, см.: Тепляшин П.В. Истоки и развитие английского тюрьмоведения: 

монография. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2005. С. 17-19. 
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Несмотря на схожесть отбывания наказания в помещениях, где осуж-
денные отбывают наказание на тюремных началах с отбыванием наказания в 
тюрьме, между ними есть свои различия. Так, сроки отбывания наказания 
злостными нарушителями в ПКТ, ЕПКТ меньше сроков отбывания наказания 
в тюрьме. В одиночные камеры могут помещаться  мужчины на срок до 6 ме-
сяцев, в единичные помещения камерного типа до 1 года, женщины в поме-
щения камерного типа сроком до 3 месяцев, а согласно ст. 74 УИК РФ, в 
тюрьме, как уже говорилось ранее, отбывают наказание только мужчины, 
осужденные к лишению свободы на срок не менее 5 лет. Также в помещения 
камерного типа, согласно п. «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ, могут быть переведены 
женщины, хотя в тюрьмах отбывать наказание женщины не могут.  

Представляется, что в «гибридизации» исправительных учреждений 
есть ряд плюсов. Так проектировка и постройка тюрьмы, предназначенная 
для размещения определенного количества заключенных потребует гораздо 
больше затрат нежели проектировка и постройка исправительной колонии, 
рассчитанной на такое же количество заключенных. Кроме того, переведение 
злостных нарушителей будет производиться более оперативно, а также с 
экономией сил и средств уголовно исполнительной системы, так как заклю-
ченного, являющегося злостным нарушителем, не нужно будет конвоировать 
в тюрьму, которая, к тому же, может находиться на значительном удалении 
от колонии, из которой необходимо конвоировать заключенного.  

Многие авторы, такие как Д.В. Горбань1, предлагают создать в испра-
вительных учреждениях участки с различной интенсивностью воздействия, 
что породит создание новых исправительных учреждений в рамках уголовно-
исправительной системы. Наличие таких участков позволяет переводить 
осужденных, признанных злостными нарушителями, на более строгие усло-
вия отбывания наказания без перевода их в другое исправительное учрежде-
ние, что стимулирует их к соблюдению порядка и экономит силы и средства 
уголовно-исполнительной системы, которые необходимо было бы затратить 
для перевода такого осужденного в другое исправительное учреждение.  

В свою очередь С.М. Савушкин  предлагает выделять из числа осуж-
денных «опасных» преступников, к которым он относит лиц, которые с 
большей вероятностью могут совершить серьезные сексуальные или серьез-
ные насильственные преступления. Также, по мнению ученого, в дополни-
тельном изучении нуждаются  лидеры и активные участники группировок 
отрицательной направленности, лица, которые организуют и провоцируют 
групповое противодействие требованиям администрации ИУ, лица изучаю-
щие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстре-
мистскую идеологию, а также те, кто отбывает наказание за дезорганизацию 
деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки. В данный 
список целесообразно было бы включить лиц, осужденных за бандитские 
                                                 

1 См.: Горбань Д.В. Указ. соч. 
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нападения и лиц, осужденных за преступления террористической направлен-
ности, так как они представляют не меньшую опасность, чем предложенная 
категория осужденных. «Опасных» преступников С.М. Савушкин предлагает 
помещать в изолированные участки с более строгими условиями содержания, 
данная мера, по его мнению, позволяла бы изолировать «опасных» преступ-
ников от остальных осужденных ИУ,  в котором они отбывают наказание. 
Однако стоит полагать, что высокая концентрация лиц, потенциально гото-
вых к совершению нового преступления, в том числе и на территории ИУ, 
негативно сказалась бы на безопасности такого учреждения1. При отбытии 
наказания «опасных» преступников совместно с другими осужденными, 
неизменно действует институт социального воспитания. То есть «опасный» 
преступник, попадая в среду лиц, наименее негативно настроенных к соблю-
дению закона, скорее примет их мнение, как мнение большинства, в резуль-
тате чего откажется от совершения преступления, хотя бы на территории ИУ. 
И наоборот, «опасный» преступник, попадая в среду «единомышленников» - 
лиц, склонных в дальнейшем совершить новое преступление, не отказывает-
ся от своих убеждений, а только укрепляет их, кооперируется другими таки-
ми «опасными» преступниками, что может привести к учинению беспоряд-
ков в ИУ. В свою очередь сотрудники ИУ могут быть не готовы к такому 
противодействию со стороны осужденных, действующих в составе группы и 
общими усилиями, а из предложенного перечня «опасных» преступников 
следует, что среди них, с большой вероятностью,  могут быть лица с высоки-
ми организаторскими качествами.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что не сто-
ит «пользоваться» мультирежимностью или «гибридизацией» ИУ в целях  
концентрации «опасных» преступников хоть и в изолированных участках, но 
на территории одного ИУ. Данное явление может значительно повлиять на 
повышение уровня рецидива, снижение уровня безопасности в ИУ и в целом  
на  эффективность профилактики преступности. Причины таких негативных 
последствий могут крыться в том, что воздействие на осужденных, отбыва-
ющих наказание за преступления, не представляющих большой опасности со 
стороны «опасных» осужденных, может быть слишком велико, вследствие 
чего меры, направленные на профилактику преступлений осужденных ока-
жутся неэффективными. 

 
 

                                                 
1 Савушкин С. М. «Опасные преступники» как специальная категория осужденных 

в свете международных стандартов // Вестник Кузбасского института. 2016. № 3 (28). 
С.75-80. 
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Уголовно-правовая характеристика убийства матерью 
новорожденного ребенка 

 
В последнее время в России наблюдается стабильный рост количества 

преступлений, совершаемых против детей. Это, безусловно, негативное явле-
ние, ведь по сравнению с другими жертвами преступлений малейшие возмож-
ности защиты своих прав и неприкосновенности имеют именно дети. Когда 
общество не испытывает необходимости усилить защиту детей и не обеспечи-
вает его будущее, оно становится опасным. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает разработка нового и совершенствование действующего за-
конодательства по защите прав детей, прежде всего права ребенка на жизнь. 

Женевская декларация прав ребенка 1924 впервые отметила, что дети в 
результате их физической и умственной незрелости нуждается в специальной 
охране и попечительства, в частности соответствующего правовой защиты, как 
до, так и после рождения. Одной из мер, направленных на реализацию этого 
положения и защиты жизни ребенка от противоправных посягательств, являет-
ся ст. 106 в действующем Уголовном кодексе РФ, которая определяет ответ-
ственность за умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. 

Уголовное законодательство РФ предусматривает ответственность за 
умышленное убийство малолетнего ребенка. Однако новорожденный ребе-
нок одновременно является малолетним, а потому возникает проблема по 
квалификации умышленного убийства новорожденного ребенка через неко-
торое время после родов. 

Статья 106 УК РФ устанавливает ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребенка. Прежний уголовный закон не выделял этот состав 
в качестве самостоятельной уголовно-правовой нормы. Хотя прецеденты та-
кого рода в российском уголовном законодательстве были.1 

Из Соборного уложения 1649 года видно, что законодательство уже 
более дифференцированно подходит к определению наказуемости детоубий-
ства. Здесь убийство родителями своих детей, рожденных в брачных отно-
шениях,  рассматривалось как менее опасное деяние по сравнению с убий-

                                                 
1 Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью новорожденного ребенка. // Закон-

ность. 2014, № 5, с.16 - 17. 
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ством матерью внебрачного ребенка. И напротив, наказание ужесточалось, 
если имело место убийство матерью незаконнорожденного ребенка.  

В Своде законов уголовных 1832 г. предусматривалась ответственность 
за убийство сына или дочери (чадоубийство), а также детоубийство (убий-
ство малолетнего). Причем эти преступления относились к умышленным, со-
вершенным при отягчающих обстоятельствах. Ст. 106 УК РФ предусматри-
вает наказание для матери новорожденного младенца, которая во время или 
после родов лишила ребенка жизни. Данное деяние считается законченным 
после того, как наступила смерть малыша. Санкции за указанное преступле-
ние могут быть в виде принудительного труда, ограничения свободы либо 
изоляции от общества на определенный период времени. 

Поскольку беременность является состоянием, когда в организме про-
исходят значительные гормональные изменения, влияющие на её поведенче-
ские реакции и эмоциональный фон, а роды – процессом, сопряженным с 
огромными физическими страданиями, способными помутить рассудок, это 
преступление выделяется в отдельный состав и карается не так строго, как 
другие виды убийства. 1 

При этом убийством считаются не только действия (ребенка душат и 
т.п.), но и бездействие, когда неспособного позаботиться о себе малыша не 
кормят, оставляют на холоде и т.п.  

В случае бездействия нужно провести грань между убийством и остав-
лением в опасности: если у матери не было намерения уничтожить малыша, 
она оставила его в людном месте, чтобы кто-то его подобрал, позаботилась 
об одежде по погоде и т.п., то это оставление в опасности.  

А вот если она прячет его где-нибудь на чердаке, оставляет на пустыре 
или в лесу, где его не найдут – это уже убийство. 

К разновидностям преступления необходимо отнести: 
• Лишение новорожденного ребенка жизни той женщиной, которая его 

выносила. Это происходит в момент родов или после их завершения, когда 
малыш еще не может самостоятельно дышать (из практики судебной меди-
цины видно, что деяние осуществляется до конца первых суток жизни ма-
ленького человека). 

• Убийство матерью младенца в условиях, когда создается психотрав-
мирующая обстановка (например, муж ведет беспорядочный образ жизни, 
имеет связи на стороне, не работает, злоупотребляет спиртным, поднимает 
руку на свою жену, когда она только родила, либо ей нечего есть, и отсут-
ствует еда для ребенка, нет грудного молока). 

• Лишение жизни родившегося малыша женщиной, которая его выно-
сила из-за расстройства ее психики, Тем не менее здесь не исключается ее 

                                                 
1 Карасова А.Л. Убийство матерью новорожденного ребенка. Теоретико-

прикладные аспекты по ст. 106 УК РФ: Дисс. канд. юр. наук. – М.: РБГ, 2016. 
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вменяемость (мать младенца может находиться в глубокой депрессии, ее пре-
следуют страхи, у нее начались сильные психозы, маниакальное состояние). 1 

Родовой объект – общественные отношения и интересы, связанные с 
личностью человека и неотделимые от нее (жизнь, здоровье и др.).1 

Состав убийства матерью новорожденного ребенка, с объективной сто-
роны, выражается в противоправном причинении смерти новорожденному ре-
бенку. Детоубийство может быть совершено как путем осуществления дей-
ствий (нанесение смертельных ран, удушье, помещение в условия, исключаю-
щие жизнедеятельность ребенка), так и путем бездействия (например, отказ от 
кормления, оставление без помощи и ухода).  

Следует заметить, что медицинской наукой твердо установлено, что жен-
щина в процессе родов не может рассматриваться как полностью отдающая се-
бе отчет в своих действиях, как полностью владеющая собой. Так, в Большой 
Медицинской Энциклопедии указывается: «Сам родовой акт, сопряженный с 
сильным физическим и душевным потрясением, благодаря не столько жесто-
ким, сколько длительным и повторным болям,., в той или другой степени может 
отражаться на нервной системе женщины, как центральной, так и перифериче-
ской, в результате родовой травмы могут развиться: 1) психозы, 2) параличи и 
невралгии... В течение самих родов иногда наблюдаются скоро проходящие 
психические расстройства, выражающиеся в галлюцинаторном бреде, насиль-
ственных поступках (покушение на самоубийство, детоубийство), в возбужден-
ном или угнетенном состоянии». 

Объектом убийства матерью своего новорожденного ребенка является 
жизнь новорожденного ребенка. Итак, пострадавшим от этого преступления 
может быть только собственный новорожденный ребенок матери.  

Субъект – женщина, родившая младенца, т. е. его кровная мать, кото-
рая должна быть вменяемой и полностью отдавать отчет своим действиям, 
достигшая возраста 16 лет. Итак, субъект преступления, предусмотренный 
ст. 106 УК РФ, - специальный. Соучастники в убийстве матерью своей ново-
рожденного ребенка несут ответственность по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (при 
отсутствии других квалифицирующих признаков), ибо обстоятельства, на ос-
новании которых смягчается ответственность матери, на них не распростра-
няются. 

Субъективная сторона проявляется в виде умысла, мать малыша осо-
знает, что своими действиями или бездействием причиняет ребенку боль и 
может лишить его жизни (не кормит его грудью, смесью, применяет к нему 
физическое насилие); 

                                                 
1 Кривошеин П. Убийство матерью новорожденного ребенка: научно-практический 

журнал «Уголовное право» // Гл. ред. Янис П.С. – М.: АНО «Юридические программы»,  
2015, №3, с.38. 

1 Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью новорожденного ребенка. // Закон-
ность. 2014, № 5, с.16 - 17. 
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Нередко бывает так, что женщина очень сильно злоупотребляет спирт-
ными напитками и ведет беспорядочную половую жизнь. В тот момент, ко-
гда она узнает о своей беременности, делать аборт уже поздно, поэтому она 
решает выносить ребенка, а после того, как он родится, просто отдать его в 
приют. Тем не мене на практике все бывает не так, как предполагалось изна-
чально. Роды у женщины могут начаться внезапно, в тот момент, когда рядом 
с ней никого не будет, поэтому звонить в больницу и вызывать скорую по-
мощь она не решается. 1 

В тот момент, когда младенец появляется на свет, мать решает изба-
виться от него. Некоторые женщины могут даже выбросить своего малыша 
на мусорку, после чего вернуться в дом и спокойно лечь спать. 

Ребенка без признаков жизни, как правило, обнаруживают проходящие 
мимо люди. Последние сразу вызывают полицию и скорую, но малыша спа-
сти не удается. Он умер от переохлаждения. Бывают случаи, когда горе-мать 
сама приходит в полицию и во всем сознается. В результате суд назначит ей 
наказание по ст. 106 УК РФ в виде двух лет в изоляции от общества. Отбы-
вать срок за лишение жизни новорожденного младенца в лучшем случае 
придется в колонии поселения. 

Убийство путем действия может заключаться в непосредственном фи-
зическом воздействии на организм новорожденного ребенка (нанесение уда-
ров в жизненно важные органы, сдавливание шеи и т.д.), а также вызывать 
такое влияние через любые факторы внешней среды (воздействие высокой 
или низкой температуры, электричества, ядов, взрывчатых веществ, радиоак-
тивных материалов и т.д.). Бездействие как способ посягательства на жизнь 
новорожденного ребенка, проявляется в том, что виновное лицо (мать ново-
рожденного ребенка) не оказывает действий, которые бы предотвратили 
наступление смерти потерпевшего (новорожденного ребенка), хотя в кон-
кретной ситуации она могла и должна была следующие действия поступить 
(например, отказ от кормления и т.п.). 

В статье 106, хотя и нет подпунктов, предусматривается не один, а че-
тыре состава преступления, а именно убийство: 

• в период родов; 
• в период сразу после родов; 
• в условиях, когда имеется психотравмирующей ситуации; 
• в состоянии психического расстройства, при котором вменяемость 

не исключена. 
Это важно, потому что если все элементы состава преступления не со-

блюдены, то убийство классифицируется как убийство малолетнего, а там 
уже срок от восьми лет. Наказание по всем четырем составам одинаковое. 

                                                 
1 Карасова А.Л. Убийство матерью новорожденного ребенка. Теоретико-

прикладные аспекты по ст. 106 УК РФ: Дисс. канд. юр. наук. – М.: РБГ, 2016. 
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Формулировка «во время родов» к убийству применяется редко ввиду своей 
спорности.  Пока ребенок не родился, он считается плодом, а за убийство 
плода уголовной ответственности нет.  Криминалисты считают началом че-
ловеческой жизни, а значит, и моментом возникновения ответственности за 
её лишение: 

• полное изгнание из утробы и комплекс признаков самостоятельного 
существования (дыхание, движение и т.д.); 

• полное изгнание из утробы и начало дыхания; 
• появление из родовых путей любой части тела – это господствующая 

точка зрения; 
• появление из материнской утробы даже без признаков самостоятель-

ного существования; 
• начало родов; 
• момент, когда ребенок уже может существовать вне тела матери (с 22 

недель беременности). 
Промежутком «сразу после родов» медики считают 2-4 часа после их 

завершения, то есть после изгнания плаценты из организма. Если в течение 
этого срока не выявлено каких-либо осложнений, женщину признают здоро-
вой.  

Иногда рассматривается промежуток в 24 часа. Таким образом, если 
убийство новорожденного произошло больше, чем через сутки после финала 
родов, деяние это классифицируется как убийство малолетнего (если не под-
падает под другие ситуации, предусмотренные ст. 106). 

Подводя итоги, хочется отметить, что на сегодня конструкция ст. 106 
УК РФ позволяет квалифицировать действия виновного лица независимо от 
того, находилась женщина на момент совершения убийства в особом психи-
ческом состоянии или нет. Определяющим для квалификации является мо-
мент совершения убийства, который четко закреплен в Уголовном кодексе - 
во время родов или сразу после них. 

В целях правильной квалификации умышленного убийства матерью 
своего новорожденного ребенка и избежать проблем отграничения этого пре-
ступления от умышленного убийства малолетнего ребенка на практике в тек-
сте ст. 106 УК РФ необходимо закрепить такой важный признак, как наличие 
психопатического состояния или психического расстройства, который ослаб-
ляет возможность матери осознавать свои действия и руководить ими во 
время совершения преступления, что и обусловливает ограниченную вменя-
емость матери. 
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Правовая природа уголовного проступка 

  
Сегодня мне бы хотелось раскрыть актуальную проблему возможности 

закрепления в уголовном законодательстве категории «уголовный просту-
пок». В последние годы государство активно предпринимает меры для гума-
низации уголовного законодательства путем декриминализации некоторых 
общественно-опасных деяний, в частности введения составов преступлений с 
административной преюдицией. Данная тенденция способствует расширению 
сферы применения института освобождения от уголовной ответственности.  

В такой связи  31 октября 2017 года пленум Верховного суда Россий-
ской Федерации принял постановление о внесении в Госдуму законопроекта, 
который вводит в  Уголовный кодекс РФ понятие «уголовный проступок»,  
под которым понимается преступление небольшой тяжести, за которое не 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В отличие от прочих пре-
ступлений небольшой тяжести, срок давности привлечения к ответственно-
сти за уголовный проступок будет составлять один год, а не два. Условно-
досрочное освобождение можно будет применять после отбытия осужден-
ным четверти наказания, а не трети, как предусмотрено для прочих преступ-
лений небольшой тяжести и средней тяжести. Идея авторов законопроекта 
мотивирована необходимостью проведения качественных различий главным 
образом между преступлениями одной категории – небольшой тяжести, 
предусматривающими или не предусматривающими наказание в виде лише-
ния свободы, в частности, избегания последствий судимости за совершение 
деяний, которые, как пояснял председатель Верховного суда  РФ Вячеслав 
Лебедев, по степени общественной опасности «уже не преступления, это ни-
же, но и строже административного наказания».  Институт уголовного про-
ступка новый для российского законодательства, отсутствие теоретической 
базы для данного нововведения порождает массу вопросов о целесообразно-
сти кардинального изменения уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства. В частности, речь идет о возможности исключения из Уголов-
ного кодекса нормы, касающиеся административной преюдиции, поскольку, 
если в законодательстве останется и преюдиция, и проступки, сотрется грань 
между уголовными и административными нормами. 

Инициатива введения института уголовного проступка в уголовное за-
конодательство  породила массу споров между правоведами: одни склоняют-
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ся к правильности и необходимости введения данного института, поскольку 
это позволит не только гуманизировать уголовное законодательство, но и 
помочь реабилитироваться лицам, совершившим преступления, не представ-
ляющее большой общественной опасности, в частности, потому что данный 
институт не предусматривает последствий в виде судимости. За введение в 
уголовный кодекс уголовного проступка высказался Советник Федеральной 
палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн, он отметил, что наиболее значи-
мым преимуществом введения категории «уголовный проступок» является 
отсутствие судимости и всех связанных с ней последствий после прекраще-
ния уголовного преследования. Также за данную инициативу высказался ад-
вокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Насонов, он счи-
тает, что введение категории уголовного проступка является логичным ша-
гом реализации политики гуманизации уголовного законодательства. Он 
напомнил, что ранее она выразилась в появлении судебного штрафа  – нового 
основания прекращения уголовного преследования, предусмотренного ст. 
76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, а также декриминализации ряда составов пре-
ступлений. Другая часть правоведов склоняется в сторону нецелесообразно-
сти введения данного института, с их точки зрения необходимо развивать 
уже существующие институты уголовного законодательства, в частности,  
уже  существующий  институт административной преюдиции. Советник Фе-
деральной Палаты Адвокатов РФ Нвер Гаспарян полагает, что если оцени-
вать предлагаемые ВС РФ изменения уголовного законодательства с позиций 
российских граждан, то появление такого законопроекта – это  лучший сце-
нарий, чем если бы его не было вообще: «Десятки тысяч человек ежегодно 
смогут избежать судимости».  

Как большинство правовых явлений институт уголовного проступка 
имеет ряд положительных и отрицательных сторон. При рассмотрении уго-
ловного проступка через призму гуманизации  уголовного законодательства 
следует сказать, что это еще одно основание освобождения от уголовной от-
ветственности, по сути при совершении уголовного проступка лицо осво-
бождается от уголовной ответственности, и к нему применяются иные меры 
уголовно-правового характера, в частности штраф, исправительные или обя-
зательные работы, в дальнейшем это поможет избежать таких негативных 
последствий как наличие судимости. Отсутствие судимости это еще один 
плюс, поскольку после отбытия наказания, данное бремя ложится на каждого 
осужденного, что приводит к низкой социализации осужденных за уголовные 
преступления. Их не принимают на работу, не дают кредиты, с ними не хотят 
вести бизнес. Введение уголовного проступка частично решит эту проблему, 
а именно: человек не будет считаться привлекавшимся к уголовной ответ-
ственности. Следовательно, перед ним не встанет проблема последующей 
социализации. 

Далее следует сказать, что введение вышеуказанного института позво-
лит снизить государственные затраты на систему исполнения наказаний. 
Государство расходует на содержание заключенных огромные суммы. При 
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этом далеко не все преступления представляют существенную опасность для 
общества. Поэтому иногда лучше приговорить преступника к штрафу или 
обязательным работам, чем сажать в тюрьму и тратить на его содержание 
бюджетные деньги.  

Что касается отрицательных сторон, то такими правоведы называют 
отсутствие теоретической базы для применения данного института в Россий-
ской Федерации, а также возможность размытия норм об уголовных пре-
ступлениях, то есть данный институт смягчит Уголовный кодекс и позволит 
лавировать между уголовными наказаниями. Многие правоведы считают, что 
лучшим решением будет преступления небольшой тяжести перевести в ад-
министративный кодекс, а Уголовный оставить маленьким и жестким. Также 
можно сказать что при введении института уголовного проступка, он вытес-
нит и без того до конца не сформировавшийся институт административной 
преюдиции, для становления которого государство потратило не малое коли-
чество ресурсов.  

В общем, при подведении итогов нужно сказать, что с моей точки зре-
ния институт уголовного проступка позволит дифференцировать уголовную 
ответственность за преступления небольшой тяжести, поскольку данная ка-
тегория преступлений, так же как и все другие категории, связана с такими 
понятиями: как давность уголовного преследования, размер уголовного нака-
зания, погашение судимости, а также другими отрицательными последстви-
ями для совершившего преступление, относящееся к данной категории тяже-
сти. Анализ судебной практики, а также норм действующего уголовного за-
конодательства позволяет сделать вывод о том, что к категории преступле-
ний небольшой тяжести отнесены деяния, существенно различающиеся по 
характеру и общественной опасности. Действующее уголовное законода-
тельство относит к вышеуказанной категории как деяния, за совершение ко-
торых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, так и 
деяния, за  которые вообще не предусмотрено лишение свободы. То есть сре-
ди преступлений небольшой тяжести можно выделить те деяния, которые 
представляют наименьшую общественную опасность и с учетом характера 
этой опасности не влекут наказания в виде лишения свободы. Тем самым за-
конодатель в пределах одной категории фактически дифференцировал пре-
ступления по виду максимального наказания в санкции и установил, что они 
существенно различаются по характеру общественной опасности. Однако 
существующая категоризация преступлений, относящая к преступлениям не-
большой тяжести любые уголовно наказуемые деяния, максимальное наказание 
за которые не превышает трех лет лишения свободы, не позволяет дифферен-
цировать уголовную ответственность в отношении тех лиц, которые впервые 
совершили преступления, характеризующиеся минимальной общественной 
опасностью, и могут быть исправлены без применения уголовного наказания. 
Совершение любого из данных видов преступлений небольшой тяжести влечет 
в основном одни и те же правовые последствия, если иметь в виду давность 
уголовного преследования, погашение судимости, условно-досрочное освобож-
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дение от наказания. Очевидно, что отнесение  к одной и той же категории пре-
ступлений деяний, существенно различающихся по характеру общественной 
опасности, не вполне согласуется с общеправовым принципом справедливости 
и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания.  

В заключение хочу добавить, что институт уголовного проступка про-
сто «напрашивается» в уголовное законодательство Российской Федерации, 
поскольку позволит сбалансировать уже существующие нормы уголовного 
права  и дифференцировать уголовную ответственность. 
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Вопросы множественности преступлений при квалификации  

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
 
Составообразующим признаком неисполнения обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) является способ совершения 
данного преступления, а именно – жестокое обращение с несовершеннолет-
ним. 

Зачастую «жестокое обращение» находит свое отражение в частичном 
или полном выполнении объективной стороны иных составов преступлений, 
включающих в себя: а) физическое насилие (ст.ст. 105, 111, 116, 117 УК РФ); 
б) психическое насилие (ст.ст. 110, 119 УК РФ); в) посягательства на свободу 
несовершеннолетнего (127, 127.1, 127.2 УК РФ); г) посягательства на нор-
мальное развитие несовершеннолетнего (150, 151 УК РФ)1. В связи с этим, 
возникает проблема соблюдения принципа уголовного законодательства об 
исключении двойного вменения за одно и то же противоправное деяние (ч. 2 
ст. 6 УК РФ).  

Верховный суд РФ при рассмотрении вопросов квалификации сложных 
преступлений, совершаемых посредством других преступлений-способов, 
рекомендует для решения обозначенной проблемы руководствоваться прин-

                                                 
1 Коваль Н.В. Жестокое обращение с детьми (криминологические и уголовно-

правовые проблемы) [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук 
(12.00.08). Коваль Наталья Викторовна; ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации». Москва. 2013. С. 5-10. 
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ципом  «сопоставимости» санкций норм1, т.е. применительно к исследуемому 
преступлению: квалификация сложного деяния – ст.156 УК РФ, совершенно-
го иным преступлением-способом должна производится только по данной 
статье, в том случае, если санкция в виде лишения свободы преступления-
способа является равной или менее строгой чем максимальный срок лишения 
свободы, указанный в санкции ст.156 УК РФ – а именно до 3-х лет лишения 
свободы включительно2. 

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ преступления, максимальное наказа-
ние за совершение которых не превышает 3-х лет лишения свободы, призна-
ются преступлениями небольшой тяжести, соответственно, следуя вышена-
званному правилу, ст.156 УК РФ поглощает все иные преступления-способы 
такой же категории, а именно: ст.116, ст.109, ч.1 ст. 119, ч.1 ст. 127, ст. 125 
УК РФ. В случае равенства указанных санкций, ст. 156 УК РФ также охваты-
вает преступление-способ, а при наличии более строгой санкции, требует 
квалификации по совокупности преступлений (например, ст.ст.111, 132 УК 
РФ и др.).  

Необходимо обратить внимание на практику решения вопроса о вмене-
нии лицу неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в 
том случае, если такое преступление предшествовало (или было совершено 
позже) совершению иных преступлений (причинению вреда здоровью, само-
убийству, убийству). В таких случаях деяния, безусловно, образуют самосто-
ятельные составы преступлений и выше обозначенная конкуренция отсут-
ствует только при условии отдельно возникшего умысла на причинение, к 
примеру, побоев или угрозы убийством. 

Например, К. признана виновной в совершении преступлений, преду-
смотренных п. «б» ч.2 ст.111, ст.156, ст.116 УК РФ. Так, К., будучи недо-
вольной поведением сына за столом, взяла его руками и подняла на высоту 
превышающую рост самого ребенка, затем умышленно бросила сына на пол, 
причинив тяжкий вред здоровью. Она же, являясь матерью несовершенно-
летних Н., Л. и Д., умышленно не исполняла обязанности по воспитанию 
своих несовершеннолетних детей, среди которых был и грудной ребенок. 
Так, К. систематически оставляла детей без присмотра одних, систематиче-
ски нарушала режим, заставляя несовершеннолетних детей Н. и Л. осуществ-
лять уход за несовершеннолетним Д. (стирать, готовить детскую смесь, в 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор качества рассмотрения 

окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по первой инстанции (п.2.1) 
(утвержден постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
02.01.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 13.02.2018); Уголовное право 
России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. М, 2016. С.455. 

2 Питецкий В.В. Оценочные признаки уголовного закона (сущность, функции, пер-
спективы использования в законодательстве): учебное пособие. Красноярск, 1993. С.20-22. 
URL: http://lawtheses.com/otsenochnye-priznaki-v-ugolovnom zakone#ixzz4t6ozKI00 (дата 
обращения: 10.02.2018).     
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дневное и ночное время укачивать коляску и др.), наказывала своих несо-
вершеннолетних сыновей ударами ремнём либо рукой по различным частям 
тела, систематически выражалась в отношении детей нецензурной бранью, 
не обеспечивала при необходимости получение детьми медицинского обслу-
живания, что привело их к заболеваниям1. 

Воспитатель детского летнего лагеря – Б. дважды совершила ненадле-
жащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: в пе-
риод с 01.08.2014 по 26.08.2014 г. на территории лагеря Б., с целью заставить 
соблюдать нормы чистоты и гигиены, не оказывая несовершеннолетнему З., 
воспитаннику детского дома, первую медицинскую помощь, направленную 
на остановку кровотечения из его руки, умышленно нанесла правой ногой в 
обуви удар по голове, причинив побои, а в период времени с 01.08.2015 по 
18.08.2015 за совершение несовершеннолетним Р. мелкого хищения продук-
тов из помещения летнего лагеря Б. умышленно нанесла правой рукой не ме-
нее 2-х ударов по рукам Р. с целью наказания, причинив ребенку побои. Дей-
ствия Б. квалифицированы по ст.156, ст. 156 УК РФ2.  

В указанных примерах дана полная правовая оценка деянию, несмотря 
на формальный состав ст. 156 УК РФ и категории предшествующих и после-
дующих преступлений. Кроме того, из данного примера вытекает еще одна 
проблема – спорной ситуацией остается необходимость вменения совокупно-
сти ст. 156 УК РФ одному лицу, совершившему неисполнение обязанностей 
по воспитанию в отношении нескольких потерпевших несовершеннолетних.  

Зачастую в многодетных семьях неисполнение обязанностей по воспи-
танию касается всех детей, но квалификация действий родителя, как правило, 
ограничивается лишь единичным вменением ст. 156 УК РФ, как в и отноше-
нии одного ребенка, что представляется не верным, но и излишняя квалифи-
кация также нецелесообразна.3  

В правоприменительной практике рассматриваемого деяния вызывают 
сложности вопросы разграничения единичного преступления и множествен-
ности преступных деяний. Сложность в данном случае возникает в том, что 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединён-
ное с жестоким обращением – это, чаще всего, длящееся преступление и в 

                                                 
1 Неопубликованные данные: приговор Оймяконского районного суда Республики 

Саха (Якутия) № 1-42-2011 г. от 16.06.2011 г. // Архив Оймяконского районного суда Рес-
публики Саха (Якутия). 

2 Неопубликованные данные: приговор мирового суда судебного участка № 20 Ин-
годинского судебного района г. Читы Забайкальского края №1-17/2016 от 09.03.2016 г. // 
Архив мирового суда судебного участка № 20 Ингодинского судебного района г. Читы 
Забайкальского края. 

3 Волчкова А.А. Проблемы квалификации неисполнения обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего: правоприменительный аспект // Материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 75-летию доктора юридических наук, 
профессора заслуженного деятеля науки Российской Федерации Льва Леонидовича Круг-
ликова. Под редакцией В. Ф. Лапшина. 2015. С. 217. 
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процессе неисполнения на протяжении длительного времени субъект может 
время от времени совершать отдельные преступления (даже той же катего-
рии), которые требуют самостоятельной правовой оценки. Однако, в практи-
ческой деятельности такое выделение практически невозможно и таким ли-
цам вменяют лишь ст.156 УК РФ. Для вменения данного преступления до-
статочно лишь несколько раз обойтись жестоко (нанести побои). Подобная 
же квалификация наблюдается и при многократных избиениях ребенка. 

Таким образом, неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего охватывает такие виды причинения вреда, санкция в виде ли-
шения свободы, за которые менее или равна санкции ст. 156 УК РФ. Кроме 
того, совокупность образует любое другое преступление против личности, 
предшествовавшее неисполнению обязанностей по воспитанию или совер-
шенное позднее, с самостоятельно возникшим умыслом, не являвшегося спо-
собом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. При одновременном 
неисполнении обязанностей по воспитанию в отношении нескольких несо-
вершеннолетних, виновному, на наш взгляд, не следует вменять такое коли-
чество эпизодов, которое соответствует количеству потерпевших, поскольку 
рассматриваемое деяние является длящимся по времени, и само по себе ха-
рактеризуется непрерывным воспитательным процессом. 
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Смертная казнь в Российской Федерации (далее – РФ) является исклю-

чительной мерой наказания, которая может быть назначена только за особо 
тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека, а именно: за убийство 
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследова-
ние (ст. 295 УК РФ), на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
(ст. 317 УК РФ) и за геноцид (ст. 357 УК РФ).  
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В УК РФ, принятом в 1996 году, в отличие от УК РСФСР 1960 г., 
смертная казнь входит в перечень основных видов наказаний и не назначает-
ся женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадца-
ти лет, и мужчинам, достигшим шестидесятипятилетнего возраста к моменту 
вынесения приговора (ч. 2 ст. 59 УК РФ). Также она не назначается в случае 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении и при неоконченном преступлении. В порядке 
помилования смертная казнь может быть заменена на пожизненное лишение 
свободы или на лишение свободы на срок двадцать пять лет 
(ч. 3 ст. 59 УК РФ). По мнению А.И. Рарога, исключительность данного вида 
наказания состоит также в том, что уголовно-исполнительным законодатель-
ством установлен ряд дополнительных гарантий против исполнения необос-
нованных смертных приговоров, в частности, обязательная дача заключений 
Председателем Верховного Суда РФ и Генеральным Прокурором РФ об от-
сутствии оснований для принесения протеста на приговор суда в порядке 
надзора1. По мнению В.В. Палий, исключительность также состоит в том, что 
смертная казнь, во-первых, не преследует цели исправления осужденного, 
во-вторых, не влечет судимости2. Основанием для исполнения наказания яв-
ляется не только вступивший в силу приговор суда, но и решение Президента 
об отклонении ходатайства о помиловании либо о неприменении помилова-
ния к осуждённому, отказавшемуся от обращения с указанным ходатайством 
(ч. 4 ст. 184 УИК РФ).  

Правовое положение осуждённого к смертной казни и порядок ее ис-
полнения регламентирован Уголовно-исполнительным кодексом РФ (далее –
 УИК РФ). Так, осужденные содержатся в одиночной камере в условиях, 
обеспечивающих их усиленную изоляцию. Согласно статье 185 УИК РФ, они 
обладают определенными правами, в частности, обратиться с ходатайством о 
помиловании, при этом исполнение приговора приостанавливается до приня-
тия решения Президентом РФ, а также правом на оформление необходимых 
гражданско-правовых и брачно-семейных отношений, получение необходи-
мой медицинской помощи, получение юридической помощи и предоставле-
ние неограниченного количества свиданий с адвокатами, пользование еже-
дневной прогулкой продолжительностью тридцать минут, получение и от-
правление писем, право на одно краткосрочное свидание с близкими род-
ственниками в месяц и на свидания со священнослужителем, а также право 
на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в 
размере шести тысяч рублей (п. а) ч. 5 ст. 131 УИК РФ) – в таком же размере 
тратить свои средства могут осуждённые, отбывающие наказание на строгом 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.А. Боженок, 

Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова [и др.]; отв. ред. А.И. Рарог. – 11-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Проспект, 2017. – с. 124. 

2 Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева – 
3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – с. 308. 
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режиме в тюрьме. Здесь следует отметить, что на аналогичных условиях 
осуждённые к смертной казни содержатся в случае отклонения ходатайства о 
помиловании. На время рассмотрения данного ходатайства или после его 
удовлетворения до направления в соответствующие учреждения для даль-
нейшего отбывания наказания лицо содержится на условиях, на которых от-
бывают наказания осуждённые к лишению свободы в исправительных коло-
ниях особого режима для осуждённых, отбывающих пожизненное лишение 
свободы (ст. 185 УИК РФ). 

В соответствии со статьей 186 УИК РФ, в Российской Федерации 
предусмотрен только один способ исполнения смертной казни – непублично 
путём расстрела, который производится в исполнение в следственных изоля-
торах и тюрьмах их сотрудниками, имеющими хорошие навыки стрельбы и 
устойчивую психику. Также перед расстрелом проверяется личность осуж-
денного, и в случае обнаружение психического расстройства исполнение 
приговора приостанавливается1. В отношении нескольких осуждённых ис-
полнение производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии 
остальных. В месте исполнения могут находиться только прокурор, предста-
витель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, который 
констатирует наступление смерти осуждённого. Родственники и представи-
тели СМИ к наблюдению не допускаются. После исполнения приговора ад-
министрация учреждения обязана поставить в известность суд, вынесший 
приговор, а также одного из близких родственников осуждённого. Тело для 
захоронения не выдаётся и о месте его захоронения не сообщается. 

В США смертная казнь предусмотрена за преступления, закрепленные 
в Кодексе США. На данный момент она применяется в 31 штате, на феде-
ральном уровне и в Вооруженных силах2. Как правило, этот вопрос регули-
руется законодательствами штатов, однако, уголовные дела могут быть пере-
даны и на уровень федерации, например, если в штате не представляется 
возможным привести приговор в исполнение. Согласно Федеральному зако-
нодательному акту о смертной казни от 1994 года, преступления, за которые 
может быть назначена смертная казнь, условно можно разделить на три кате-
гории: преступления, связанные с убийством; шпионаж и государственная 
измена; не связанные с убийством преступления в сфере оборота наркотиче-
ских средств. Для сравнения: в РФ смертная казнь может быть назначена 
только за преступления против жизни. 

Согласно Кодексу США, в список таких деяний входят шпионаж, госу-
дарственная измена, геноцид, убийство в федеральной тюрьме, пытки, по-
влекшие смерть потерпевшего, а также любые преступления, за которые она 
предусмотрена, в случаях, если будет установлено при отсутствии обосно-

                                                 
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ 
2 Источники Национальной конференции Законодательных собраний штатов 

(http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/death-
penalty.aspx#Methods%20of%20Execution) 
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ванных сомнений, что подсудимый совершил умышленное убийство, умыш-
ленно (один или в соучастии) причинил тяжкие телесные повреждения, по-
влекшие смерть потерпевшего либо совершил действия, повлекшие смерть 
потерпевшего, с намерением причинить потерпевшему смерть, или умыш-
ленно совершил насильственные угрожающие жизни потерпевшего действия, 
повлекшие его смерть, при условии демонстрации безразличия к его жизни. 
Также в данный перечень входят преступления, предусмотренные Актом о 
контролируемых веществах, если они совершены в составе постоянно дей-
ствующей преступной организации. Смертная казнь назначается в случае, ес-
ли с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств применение данного 
вида наказания будет признано обоснованным. При этом она не назначается 
лицам, которые на момент совершения преступления не достигли возраста 18 
лет, а также женщинам в состоянии беременности до момента ее окончания и 
умственно отсталых людей, неспособных понять причину выбора именно та-
кого вида наказания1. 

Перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств также закреплен в 
Кодексе США. К смягчающим относятся ограниченная вменяемость, при-
нуждение к совершению преступления, сравнительно небольшая роль обви-
няемого в совершении преступления, отсутствие судимости, психическое 
расстройство, согласие потерпевшего на совершение действий, повлекших 
его смерть, факторы, связанные с происхождением обвиняемого, а также 
иные обстоятельства, которые могут свидетельствовать против применения 
смертной казни. В свою очередь, отягчающие обстоятельства можно разде-
лить на категории в зависимости от совершенного деяния: применительно к 
шпионажу и государственной измене (совершение аналогичного деяния в 
прошлом, создание серьезной угрозы национальной безопасности и создание 
серьезной угрозы для жизни другого человека); применительно к убийству 
(причинение смерти в процессе совершения другого преступления, в частно-
сти, применения насилия к члену Конгресса или Судье Верховного Суда, 
уничтожения государственной собственности взрывчатыми веществами, раз-
рушения самолета или поездов, похищения человека, захвата заложников, 
сбора информации с целью оказания помощи иностранному правительству; 
предыдущее осуждение за тяжкое преступление, совершенное с применени-
ем огнестрельного оружия; убийство или создание серьезной угрозы для 
жизни двух и более лиц; получение материальной выгоды, основательное 
планирование и подготовка; беспомощное состояние потерпевшего); приме-
нительно к преступлениям в сфере оборота наркотических средств (соверше-
ние преступления с использованием огнестрельного оружия, осуждение в 
прошлом за совершение тяжкого преступления, связанного с оборотом 
наркотических средств, продажа наркотических средств лицам, не достиг-
шим 21 года, распространение таких средств рядом со школами, вовлечение 

                                                 
1 Параграф 3596 Кодекса США (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-

prelim-title18-section3596&num=0&edition=prelim) 
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несовершеннолетних в совершение подобных преступлений). Наличие или 
отсутствие отягчающих обстоятельств решаются присяжными или судом в 
каждом конкретном случае1. 

Если государственный обвинитель считает, что обстоятельства совер-
шения преступления оправдывают применение смертной казни, то он за ра-
зумное время до начала производства в суде заявляет об этом. Затем прово-
дится специальное судебное заседание в присутствии вынесших вердикт 
присяжных, на котором обсуждаются смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства. Окончательный вердикт не может быть вынесен под влиянием 
предубеждений относительно расы, пола, религиозных убеждений, цвета ко-
жи или происхождения обвиняемого. Если обстоятельства оправдывают 
назначение такого наказания, то суд приговаривает подсудимого к смертной 
казни или пожизненному заключению без возможности освобождения, если 
же нет – к иной мере наказания, предусмотренной санкцией соответствую-
щей статьи. Приговор может быть обжалован в суд апелляционной инстан-
ции и пересмотрен. Если будет установлено, что он вынесен с нарушением 
вышеуказанных правил, дело направляется на пересмотр, при этом суд сам 
может заменить наказание на более мягкое2. Осужденный может подать хо-
датайство о процедуре habeas corpus – это единственный способ попробовать 
оспорить приговор на федеральном уровне. Эта процедура проводится для 
того, чтобы убедиться, что при вынесении приговора были соблюдены кон-
ституционные права осужденного, а также для возможности предоставления 
новых доказательств. 

Условия содержания осужденных в камере смертников варьируются в 
зависимости от штата. Так, в одних штатах осужденные содержатся в еди-
ничных камерах большую часть суток, им позволено иметь свидания с близ-
кими родственниками и адвокатами, а в других такими правами они не наде-
лены. Некоторые источники указывают, что для камер смертников характер-
но перенаселение и антисанитарные условия3. В день казни осужденные 
имеют право на обед, заказанный ими и приготовленный на тюремной кухне, 
но с несколькими ограничениями: почти нигде не допускается алкоголь4. 

Приговор приводится в исполнение в том штате, в котором он был вы-
несен. Если он вынесен на федеральном уровне и не может быть исполнен в 
данном штате по причине отмены в нем смертной казни, он исполняется в 
другом штате. Руководит процедурой Федеральное бюро тюрем. На уровне 

                                                 
1 Параграф 3592 Кодекса США (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-

prelim-title18-section3592&num=0&edition=prelim) 
2 Параграф 3595 Кодекса США (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-

prelim-title18-section3595&num=0&edition=prelim 
3 Источник Всемирного информационного центра, созданного совместно с Все-

мирной коалицией против смертной казни при финансовой поддержке Евросоюза 
(http://www.deathpenaltyworldwide.org/death-row-conditions.cfm) 

4 Данные о последних обедах осужденных к смертной казни 
(https://web.archive.org/web/20031001190442/http://www.tdcj.state.tx.us/stat/finalmeals.htm) 
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штатов приговор исполняется в подходящих для этого учреждениях назна-
ченным исполнителем, однако он может быть освобожден от этого, если это 
противоречит его моральным устоям или религиозным убеждениям. Инте-
ресно заметить, что на казни могут присутствовать иные лица, закрытого пе-
речня, как в РФ, не существует. Наблюдать могут родственники жертвы, 
представители СМИ, адвокат осужденного, студенты юридических универ-
ситетов и иные заинтересованные лица, достигшие возраста восемнадцати 
лет. Сообщения о наборе зрителей размещаются на сайтах тюрем1. 

В отличие от РФ, где предусмотрен только один способ исполнения 
смертной казни, в США их пять: смертельная инъекция, повешение, рас-
стрел, газовая камера и электрический стул. Основным (и в некоторых, 
например, в Колорадо, единственным) способом в каждом штате, исполняю-
щим данный вид наказания, а также на федеральном уровне, является инъек-
ция, различаются лишь состав и количество веществ в ней. Однако некото-
рые штаты предлагают альтернативные варианты на выбор осуждённого: во 
Флориде и Вирджинии он может выбрать казнь на электрическом стуле, в 
Калифорнии – газовую камеру, в Вашингтоне – повешение, в Оклахоме и 
Юте – расстрел (но только в том случае, когда вещества для смертельных 
инъекций недоступны или этот способ признан неконституционным). В не-
которых штатах возможность выбора присутствует только в том случае, если 
приговор был вынесен до определенной даты. Так, в Кентукки осуждённые 
до 31.03.1998 могут выбирать между электрическим стулом и инъекцией, а 
для осуждённых позже доступна только инъекция. В Южной Каролине до-
ступен такой же выбор, но если человек от него отказывается, то осуждённых 
до 8.06.1995 казнят на электрическом стуле, а после – с помощью инъекции; 
в случае, если последняя будет признана неконституционной, то будет при-
меняться казнь на электрическом стуле2. 

В настоящее время смертные приговоры в России не постановляются. 
Статья 20 Конституции гласит, что смертная казнь может устанавливаться 
впредь до её отмены. Также при вступлении в Совет Европы Россия взяла на 
себя обязательство подписать и ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции, 
касающийся отмены смертной казни в мирное время, и установить со дня 
вступления мораторий на исполнение смертных приговоров3. Конституцион-

                                                 
1 Рассказы присутствовавших при исполнении приговоров, приведенные в газете 

The New York Times  (https://www.nytimes.com/2017/04/23/us/bearing-witness-to-executions-
last-breaths-and-lasting-impressions.html) ; Сообщение в новостях штата Арканзас о затруд-
нениях в поиске свидетелей (http://www.arkansasmatters.com/news/local-news/state-needs-
volunteers-to-watch-inmate-executions/678469644) 

2 Центр информации о смертной казни (https://deathpenaltyinfo.org/methods-
execution?scid=8&amp;did=245) 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 года №25 «О 
направлении в Конституционный Суд Российской Федерации ходатайства о разъяснении 
пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 29 февраля 1999 года № 3-П 
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ный Суд РФ отметил, что в системе действующего правового регулирования 
в результате длительного моратория сформировались устойчивые гарантии 
прав человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конститу-
ционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый про-
цесс, направленный на отмену смертной казни, носящей временный харак-
тер. В связи с этим исполнение Постановления в части, касающейся введения 
суда с участием присяжных заседателей на всей территории РФ, не открыва-
ет возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному 
приговору, вынесенному на основании их вердикта1. В Соединенных Штатах 
же отмены данного вида наказания не предвидится. Несмотря на то, что ко-
личество вынесенных смертных приговоров с 1999 года снизилось, приведе-
ние их в исполнение назначается на несколько лет вперед2. 

 
 

Гозиев Бахтиер Бахромович,  
курсант 4 курса 

Сибирского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Тепляшин Павел Владимирович, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Сибирского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Криминологические причины распространения  

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних 
 
Изучая причины существования криминальной среды среди населения 

страны понимаешь, что между преступностью несовершеннолетних и пре-
ступностью взрослых существует тесная связь. Как представляется, причины 
такой связи достаточно ясны, ведь это является объективно закономерным 
процессом. Необходимо отметить, что криминальная субкультура несовер-
шеннолетних, социально вредная и является основным источником кримина-
лизации молодежной среды в целом. Если более детально осмыслить эту 
проблему, приходишь  к заключению что эта среда выступает в дальнейшем 
своеобразным механизмом формирования будущих маргиналов и «девиан-

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъясне-

нии пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 2 февра-
ля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 
третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановле-
ния Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 
РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях» 

2 Центр информации о смертной казни (https://deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf) 
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тов», которые вдобавок знакомы с преступным миром т.е. с их правилами и 
обычаями. Тем временем блатной криминальный мир уже ворвался в жизнь 
детей и подростков, и уже приносит свои печальные последствия1. Подтвер-
ждением этого является появление в просторах СМИ публикаций о такой ис-
каженной тюремной идеологии под названием «АУЕ2». Можно сказать, что 
«АУЕ» сейчас представляет собой организованную структуру, которая зани-
мается подготовкой молодежи к тюремной жизни. Т.е. другими словами мо-
лодежь подверженная идеологией «АУЕ» уже раннего детства подготавлива-
ет себя к роли осужденного. А тем более лица содержащиеся в воспитатель-
ных колониях и подвергшиеся движению «АУЕ» никак не собираются пере-
воспитываться и усваивать общепринятые нормы в обществе. Самое инте-
ресное что движение «АУЕ», либо проявление его элементов имеет место 
как, и в пределах пенитенциарных учреждений, так и за его пределами. Лю-
бое урегулирование конфликта, оставленное на потом, работает против вас, 
кем бы вы ни были. Дом ребёнка должен быть его крепостью. Территория, на 
которую хоть раз ступила нога правонарушителя, перестаёт для того быть за-
претной. Будут жертвы? Да, будут. Альтернатива только одна: вы – вечные 
жертвы. Главное, у криминализированных структур есть эффективные сред-
ства связи, есть средства разведки (социальные сети). Поэтому предупрежде-
ние влияния криминальной субкультуры на становление личности несовер-
шеннолетнего преступника является важной проблемой для государства. 
Рассматривая это вопрос напрашивается правильный вывод о том что в 
нашей стране существуют два главных органа противодействия распростра-
нения криминальной субкультуры в среде несовершеннолетних. Особая роль 
в предупреждении влияния криминальной субкультуры на несовершеннолет-
них принадлежит правоохранительным органам, в том числе органам внут-
ренних дел как субъектам обладающих наиболее широким спектром общих и 
специальных мер, способных оказать решающее воздействие на снижение и 
нейтрализацию влияния криминальной субкультуры. При этом центральное 
место должно быть отведено органам местного самоуправления, так как эти 
органы обладают наиболее действенными рычагами и возможностями влиять 
на факторы и явления, связанные с противодействием криминальной суб-
культуры, поскольку они в основном контролируют учреждения образова-
ния, и другие социальные институты. В первую очередь должны быть созда-
ны необходимые и благоприятные условия для недопущения влияния крими-
нальной субкультуры на детей и на подростков, в том числе и в воспитатель-
ных колониях, выполняя при этом главную цель уголовно-исполнительного 
                                                 

1 Тепляшин П.В., Сергиенко А.С Социокультурные установки как детерминанта 
преступного поведения личности (в контексте феномена пенитенциарной системы) // 
Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 3. С. 108-114. 

2 АУЕ (также используется вариант А. У. Е.) – Арестантский уклад един (или Аре-
стантское уркаганское единство) – название и девиз предположительно существующего 
российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних (под-
ростков, юношей и девушек). 
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законодательства, исправление осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений.  

Целью данной работы является определение причин и условий способ-
ствующих влиять на не отягощенные преступными традициями подростково-
юношеских субкультур. Как правило источником для формирования крими-
нальных групп является формирование личности, досуговая деятельность, 
семейная обстановка в которой растет ребенок, и стремление к самоутвер-
ждению тех подростков, которые по каким-либо причинам не получили при-
знания среди своих сверстников и знакомых и пытающихся доказать, что у 
них какое-то другое социальное место и социальная роль. Особенно важным 
является и то где, происходит становление личности ребенка, если в регионе 
низкая занятость населения, проблемы с экономикой и социальным обеспе-
чением, и в регионе имеются множество исправительных учреждений, то 
больше вероятности того что у подростка будет возникать правовой дефект в 
сoзнании. Примером того является Забайкальский край где согласно прове-
денным социологическим опросам каждый школьник знает или слышал про 
«АУЕ».  Также значительная роль в этом принадлежит атрибутике и образу 
жизни так обзываемых «авторитетов», которые из-за кризисных проблем в 
нашей стране и ослабления семейных отношений часто выполняют функции 
единственных наставников или даже кумиров для несовершеннолетних. 
Необходимо учитывать, что, несовершеннолетние, примыкая к криминаль-
ной субкультуре, в силу своей психологии, во многом основанной на подра-
жании взрослым, приобретают склонность к совершению преступлений, к 
преступной деятельности, и сами становятся распространителями данной 
субкультуры среди своих сверстников, а ряде случаев и не только. Вовлекая 
сверстников в свой круг общения, они в свою очередь приобщают их к кри-
минальной субкультуре, пропагандируют криминальный образ жизни, при-
влекают их соучастию в преступлениях, также привлекают подростков и тем 
что в этом обществе нет ограничений на какую-либо информацию. Считает-
ся, что вначале криминальная субкультура возникла в закрытых воспита-
тельных и исправительных учреждениях, а затем распространилась за их 
пределами, заставив пойти за собой большую часть подростков, прежде всего 
трудовых и педагогически запущенных, либо из неблагополучных семей. 
Криминальная субкультура, как и любая культура по своей сущности насту-
пательная. Она вторгается в принятую провосознающим обществом культу-
ру, взламывая ее ценности и нормы, насаждая и оставляя в ней свои правила 
и атрибутику. Известно, что носителем является язык. Возьмем наш «вели-
кий и могучий русский язык». На сегодняшний день он оказался пронизан 
терминологией уголовного жаргона, на котором охотно говорят, как под-
ростки, так и отдельные представители государственной власти. Эта крими-
нализация в первую очередь затрагивает молодое поколение, как наиболее 
активную в криминальном отношении часть общества и наиболее резко реа-
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гирующим к языковым инновациям. Возникновению и функционированию 
субкультуры в том числе криминальной в закрытых специальных учебно-
воспитательных и исправительных учреждениях (спецшколах, спецПТУ), 
приемниках-распределителях, следственных изоляторах способствует кон-
центрация большого количества несовершеннолетних правонарушителей. А 
в воспитательных колониях так же, как и в других исправительных колониях 
у каждого осужденного есть свой статус, т.е. своеобразное деление на клас-
сы, прежде всего это нужно для определения «своих» или «чужих». Статус 
подростка и молодого человека в криминальной структуре, его позиция в 
среде несовершеннолетних (группе, микрорайоне, специальном учебно-
воспитательном учреждении, ВК и т.п.) складывается под влиянием целого 
ряда факторов наибольшей силой воздействия обладают «бывалость» несо-
вершеннолетнего, его возраст, социальное (региональное) происхождение, 
характер криминальной деятельности. Анализируя современное распростра-
нение «АУЕ» объективно понимаю, что подростки, оказавшиеся в воспита-
тельных колониях, привозят с собой уже усвоенную тюремную субкультуру 
и передают ее другим лицам. А остальные подростки т.е. которые не знако-
мые с «АУЕ» просто начинают подражать   старшим, и более опытным това-
рищам. Они рассуждают примерно таким образом, старшие оценят, они за-
кон и пример для подражания. Мы должны понимать, что, уголовно испол-
нительное законодательство не может на данный момент достичь главной 
своей цели, т.е. исправление и предупреждение совершения новых преступ-
лений осужденными. Потому что криминальная субкультура в пенитенциар-
ном учреждении с точки зрения перевоспитания осужденных оказывает лишь 
притормаживающий эффект, субкультура, как стены средневекового замка, 
защищает криминальное сознание от воспитательных воздействий общества1. 
И поэтому нередко криминальная субкультура, господствующая в учрежде-
ниях, предназначенных для отбывания уголовного наказания несовершенно-
летними, полностью парализует воспитательный процесс, деятельность ад-
министрации и проведены исследования было установлено, что одной из 
наиболее педагогического коллектива. На практике бывали случаи беспоряд-
ков в ВК (Краснодарский край)2, также случаи, когда начинали мятежи при 
этом выкрикивали «АУЕ», и разрисовывали стены надписями: «АУЕ». Более 
того причинами и мотивами совершения правонарушений несовершеннолет-
ними осужденными в ВК является имеющийся у них социально-правовой ни-
гилизм (негативизм), цинизм.  

                                                 
1 Тепляшин П.В., Сергиенко А.С. О системе смысловой регуляции субъекта в кон-

тексте коррекционного воздействия на делинквентную личность // Вестник Сибирского 
юридического института ФСКН России. 2016. № 4. С. 97-103. 

2 Новая газета. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72816-strana-iz-
treh-bukv. 2017. 
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Изучение криминальной субкультуры позволяет прийти к выводу что, 
тюремная субкультура не исчезает, а наоборот появляется и приобретает все 
новый вид1. Для того что бы пресечь криминальную среду в ВК, и не допу-
стить возрождения новых движений на примере «АУЕ», необходимо решить 
вопрос в первую очередь о занятости молодежи. Так же мерами, напрямую 
сдерживающими распространение криминальной субкультуры в среде несо-
вершеннолетних, содержащихся в ВК могут быть, профессионализация со-
трудников ВК, организация воспитательной работы, благоприятной для пре-
образования личности подростка, ее качественное развитие и регулирование. 
Профессионализации сотрудников ВК можно достичь установлением для 
всех сотрудников ВК дополнительных занятий, направленных на получение 
сотрудниками ВК большего количества сведений и информации по психоло-
гии несовершеннолетних в ВК и конечно же информации о движении 
«АУЕ». Так же необходимо введение новых технологий трудовой занятости 
осужденных ВК на основе их личной заинтересованности; привлечение об-
щественных организаций, религиозных конфессий, родителей, деятелей 
науки и искусства, известных спортсменов к совершенствованию воспита-
тельной среды. Несовершеннолетние должны быть активно включены в раз-
ноплановые медико-профилактические, и социально-реабилитационные про-
граммы, которые учитывают личность осужденных и психодинамику их ак-
тивности на разных этапах отбывания наказания2.  

Необходимо понимать что, существующая в нашей стране система 
гoсударственных органов, oрганизаций и учреждений, призванных осу-
ществлять деятельность по формированию, станoвлению личности несовер-
шеннолетнего, в том числе по нейтрализации на него влияния криминальной 
субкультуры, не всегда эффективно используют свои полномочия из-за недо-
статочного финансирования и правового обеспечения. Отсутствует ком-
плексный подход для решения этих задач. Важен программно-целевой под-
ход к исправлению осужденных с использованием системы общественных 
воздействий. Особое место необходимо отвести мероприятиям, направлен-
ным на ведение антипропаганды криминальной (тюремной) субкультуры и ее 
неформальных лидеров, на развенчание мифов. Кроме того, нет единого об-
щероссийского центра, который реально бы контролировал, и направлял дея-
тельность всех субъектов, связанную со становлением личности несовершен-
нолетнего и формированием его нравственных устоев, что требует серьезных 
изменений в политике государства и в законодательстве. 

 
                                                 

1 В частности, см.: Зайченко Е.Ю., Соколов Н.А. Причины формирования и актив-
ного использования традиций криминальной среды и субкультуры мест лишения свободы 
в неформальном общении несовершеннолетних // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2012. № 12 (127). С. 41-44. 

2 Чернышкова М.П., Дебольский М.Г. Криминальная субкультура в среде несовер-
шеннолетних, содержащихся в местах лишения свободы, и профилактика ее распростра-
нения // Прикладная юридическая психология. 2016. № 2 (35). С. 41-47. 
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Особенности профилактики семейного насилия в отношении 

несовершеннолетних в Российской Федерации и некоторых рубежных 
странах: сравнительно-правовой аспект 

 
В рамках криминологического исследования проблемы семейного 

насилия определенный научно-познавательный процесс представляет изуче-
ние международно-правовых основ профилактики данного явления и соот-
ветствующего зарубежного опыта. Ведь как верно указывает П.В. Тепляшин 
«…наука (соответствующие учебные дисциплины) не может развиваться 
лишь на основе информации, полученной в рамках собственного внутриго-
сударственного права, позволяющему объективно оценить достоинства и не-
достатки отечественной правоприменительной и правотворческой деятельно-
сти…»1. Насилие в семье в отношении несовершеннолетних является одной 
из наиболее острых проблем, требующей более активного вмешательства со 
стороны любого государства.  

Вопросы профилактики семейного насилия в отношении несовершен-
нолетних освещены в ряде международных нормативных правовых актах. 
Так, общие положения о защите личности отражены во Всеобщей деклара-
ции прав человека от 10.12.1948 г.2, нормы об охране интересов семьи и 
несовершеннолетних указаны в Декларации о социальных и правовых прин-
ципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче де-
тей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 
уровнях от 03.12.1986 г.3, нормы об использовании мер и способов обеспече-
                                                 

1Тепляшин П.В. Роль сравнительно-правовых исследований в развитии отечествен-
ного уголовно-исполнительного права // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
Сибирском регионе: сборник материалов научно-практической конференции с междуна-
родным участием / отв. ред. С.Д. Назаров. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2008. –       
С. 208. 

2Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. – 1995. – 
№ 67.  

3Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благопо-
лучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на националь-
ном и международном уровнях от 03.12.1986 г. // Резолюции и решения, принятые Гене-
ральной Ассамблеей на сорок первой сессии. 16 сентября-19 декабря 1986 года. Генераль-
ная Ассамблея. Официальные отчеты. Сорок первая сессия. Дополнение № 53 (A/41/53). – 
Организация Объединенных Наций. – С. 328-330. 
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ния нормального духовного и физического развития ребенка содержатся в 
Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.1 и т.д.  

Действующее российское законодательство также содержит нормы, ко-
торые направлены на предупреждение насилия в семье в отношении несо-
вершеннолетних. Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации 
«материнство и детство, семья находятся под защитой государства»2. Неко-
торые федеральные законы прямо или косвенно затрагивают вопросы защи-
ты интересов семьи и детей. Среди них Семейный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ3, Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ4, Уголовный кодекс Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ5 (далее – УК РФ), Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ6, Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ7 и др. 

Реализация противодействия семейному насилию в отношении несо-
вершеннолетних осуществляется не только в рамках российского законода-
тельства, подобная регламентация содержится в законодательных актах дру-
гих государств. Интересным примером служит Закон Республики Таджики-
стан «О предупреждении насилия в семье», который распространяется на все 
без исключения семьи, в частности на семью, которая создается на основе за-
ключения брака, зарегистрированного в органах ЗАГС, семью, которая со-
здается на основе религиозного обряда, и семью, которая создается на основе 
сожительства (граждан, совместно проживающих с ведением общего хозяй-
ства)8. На наш взгляд данное положение следует расценивать как положи-
тельное, ввиду того, что в современных условиях браки не всегда регистри-

                                                 
1Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. // Сборник международных договоров 

СССР. – 1993. – Выпуск XLVI. 
2Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
3Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // Российская 

газета. – 1996. – № 17. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 

№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
5Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. –1996. – № 25. – Ст. 2954. 
6Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ // Российская газета. – 1998. – № 147. 
7Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. –  1996. – № 52. – Ст. 5880. 

8См.: Юлдошев Р.Р., Хайруллоев Ф.С. Закон Республики Таджикистан «О преду-
преждении насилия в семье: проблемы законодательного регулирования и правопримени-
тельной практики // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2016. –        
№ 2(31). – С. 24. 
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руются согласно букве закона, а соответственно дети, рожденные в таком 
«союзе», будут находится под защитой государства.  

Кроме этого, заслуживает внимания тот факт, что во Франции преду-
смотрена уголовная ответственность юридических лиц за посягательства на 
отношения родителей и детей, и некоторые преступные деяния, которые по-
служили наступлению опасного состояния для несовершеннолетнего лица. 
Наряду со штрафами предусмотрены для юридических лиц также преду-
смотрены следующие виды наказаний: прекращение деятельности юридиче-
ского лица (ликвидация), запрещение осуществлять тот вид деятельности, 
при исполнении или в связи с исполнением которого преступное деяние бы-
ло совершено, помещение под судебный надзор, конфискация полученного 
от преступного деяния и афиширование или иное распространение обвини-
тельного приговора. Отметим, что введение института уголовной ответ-
ственности юридического лица на протяжении долгого времени обсуждается 
российскими правоведами, однако единого мнения так и не сложилось. 

Наряду с нормативным закреплением профилактики и предупреждения 
насилия в отношении несовершеннолетних в семье государства разрабаты-
вают внутренние программы для устранения столь серьезной проблемы. В 
российской Федерации существует Концепция государственной семейной 
политики на период до 2025 года, разработанная Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, где предлагаются способы профи-
лактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорно-
сти, путем развития кризисных центров (приютов, центров временного пре-
бывания и отделений) для женщин и мужчин, в том числе с детьми, под-
вергшимися насилию, в том числе в семье; развитие программ по работе с 
лицами, подвергающими психологическому или физическому насилию чле-
нов своей семьи; реализация просветительских программ среди молодежи по 
профилактике насилия, проведения информационных кампаний о ресурсах, 
возможностях и услугах, доступных пострадавшим от насилия, осуществле-
ния общенациональной кампании по противодействию совершению право-
нарушений в отношении детей и многое другое1. 

Аналогичные программы и концепции разрабатываются во многих за-
рубежных государствах, в частности в Австрийской Республике. Основы 
профилактики насилия в отношении несовершеннолетних указаны в Ав-
стрийском Федеральном Акте по защите от домашнего насилия, он состоит 
их трех взаимодействующих элементов, во-первых, разрешение полиции 
удалить агрессивного человека из дома на период от 10 до 20 дней, во-
вторых, закрепление права пострадавшей обратиться за долгосрочным «за-
щитным ордером» через систему гражданской юстиции, и в-третьих, меха-

                                                 
1Концепция государственной семейной политики на период до 2025 года [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.03.2018). – Загл. с 
экрана. 
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низм немедленной и эффективной помощи жертвам после вмешательства по-
лиции1.  

Коме этого, существуют специальные центры, которые могут дать 
оценку опасности домашнего насилия, оказывают поддержку и помощь в 
планировании безопасности пострадавших, дают консультацию жертвам 
насилия в семье и поддерживают их интересы в государственных органах и 
судах, содействуют в социальном обустройстве жертв насилия, их психоло-
гической и медицинской реабилитации, предоставляют фактическое убежи-
ще детям.  

Подводя итог вышесказанному, проблема насилия в отношении несо-
вершеннолетних в семье является глобальной и актуальной, каждое государ-
ство пытается отразить в своей политики важность решения данной пробле-
мы. На наш взгляд, именно сотрудничество государств и активное содей-
ствие по обмену и внедрению опыта по вопросам профилактики семейного 
насилия над несовершеннолетними даст положительный результат. Особенно 
это касается вопроса о создании учреждений и подготовки соответствующих 
специалистов по оказанию поддержки детей. Также считаем необходимым 
разработать такую программу, которая бы предусматривала случаи диагно-
стирования семейного насилия над несовершеннолетними. 
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Проблемы определения субъекта преступления  
в современном уголовном праве России 

 
Вопросы исследования субъекта преступления в условиях развития со-

временного российского общества и уголовного законодательства не теряют 
актуальности, в первую очередь, потому что данная уголовно-правовая кате-
гория наиболее подвержена изменениям как в теории, так и на практике. 
Проблеме субъекта преступления, как одному из четырех элементов состава 
преступления в теории уголовного права уделено достаточно внимания. Нет 
ни одного учебника по Общей части уголовного права, который не содержал 

                                                 
1 Заброда Д.Г., Заброда С.Н. Австрийский опыт предупреждения домашнего наси-

лия: характеристика и предложения по использованию в России // Общество и право. – 
2016. – № 3 (57).  – С. 109. 
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соответствующей структурной части. Этой проблеме посвящены и моногра-
фические исследования и другие научные публикации. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совер-
шившее преступление в определенном, предусмотренном УК, возрасте. Это 
определение характеризует понятие общего субъекта, то есть включает в себя 
такую совокупность признаков, является обязательным для лица, совершив-
шего любое преступление. Итак, уголовной ответственности и наказанию 
может подлежать лицо только при наличии трех признаков: а) физическое 
лицо, б) вменяемое, в) достигло определенного возраста. 

 Из самого определения субъекта в ст. 19 УК (указания на вменяемость 
и возраст лица) следует, что субъектом преступления может быть только фи-
зическое лицо, то есть человек. Этот вывод закреплен, в частности, в статьях 
11,12 УК, которые предусматривают, что нести уголовную ответственность 
могут граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства. Поэтому не могут 
быть признаны субъектами преступлений юридические лица (предприятия, 
учреждения, общественные организации и др.). Если, например, на каком-
либо предприятии вследствие нарушения определенных требований законо-
дательства об охране труда причинен вред здоровью потерпевшего или вы-
звана гибель людей или иные тяжкие последствия, то уголовную ответствен-
ность несет не предприятие, а конкретно виноватые в этом должностные ли-
ца или гражданин - субъект предпринимательской деятельности1. 

Действие Уголовного кодекса РФ распространяется на граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, не пользующиеся дипломати-
ческим иммунитетом, а также указываются  лица, подлежащие уголовной от-
ветственности. Животные, неживые существа, предметы, силы природы не 
могут быть  субъектами преступлений, а меры, принимаемые для охраны от 
причиненного ими ущерба, не являются наказанием.  

Также для характеристики субъекта преступления имеют значение как 
биологические, так и социальные качества личности: половая принадлеж-
ность (мужской, женский пол) семейное положение, уровень образования, 
должностное положение лица и другие данные, которые определяют статус 
человека в обществе. 

В уголовно-правовой литературе, исходя из особенностей личности 
преступника, которые наиболее существенно влияют на индивидуализацию 
ответственности и с которыми уголовный закон связывает определенные 
юридические последствия, принята в частности, такая классификация пре-
ступников:  

1) рецидивисты - преступники, которые повторно совершают преступ-
ление, после осуждения за ранее совершенные преступления;  

2) лица, впервые совершившие тяжкие преступления;  
3) лица, впервые совершившие преступление небольшой тяжести;  

                                                 
1 Смирнов Г. Перспективы и условия введения в России института уголовной от-

ветственности юридических лиц // Уголовное право. 2011. №2. 



1021 
 
 

4) лица, совершившие преступления по неосторожности; 
5) несовершеннолетние преступники1.  
Установление уголовной ответственности за совершенное преступле-

ние только в отношении физических лиц означает, что субъектом преступле-
ния не может быть юридическое лицо (учреждение, предприятие, организа-
ция). Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц является дис-
куссионным. Предложения, которые встречались в юридической литературе, 
относительно включения в УК РФ уголовной ответственности юридических 
лиц не получили поддержки законодателя. Институт уголовной ответствен-
ности юридических лиц существует в Канаде, Нидерландах, Республике 
Молдова, Литве, Англии, США, Франции и т.д. 

Ходжалиев С.А. утверждает, что аргументы, приведенные сторонника-
ми идеи уголовной ответственности юридического лица, нельзя считать до-
статочными для отказа от принципа ответственности виновного лица за со-
вершение им общественно опасного деяния. Вряд ли можно признать личную 
уголовную ответственность юридического лица, поскольку личная ответ-
ственность возможна лишь в отношении виновного лица, которым, по мне-
нию и сторонников, и противников этой позиции, юридическое лицо быть не 
может2. 

Иванов Л. отмечает, что принцип личной, персональной ответственно-
сти за преступление, совершенное виновно, является важным достижением 
человеческой цивилизации, от которого не стоит отказываться даже учиты-
вая некоторые международно-правовые рекомендации и богатый, но доволь-
но неоднозначный зарубежный опыт3. 

На наш взгляд, следует поддержать точку зрения ученых, которые счи-
тают нецелесообразным введение в РФ института уголовной ответственности 
юридических лиц. В отечественной уголовно-правовой доктрине является 
устойчивым определение понятия вины как психического отношения лица к 
совершенному действию или бездействию и его последствиям. Юридическое 
лицо - это, безусловная, абстрактная конструкция. Естественно, что в этой 
«конструкции» не может быть психического отношения к общественной 
опасности деяния, ибо оно присуще только человеку, совершающему это де-
яние, будучи с уголовно-правовой точки зрения должностным лицом.  

В ст. 19 УК РФ четко установлено, что субъектом преступления явля-
ется физическое лицо. Для того, чтобы на законодательном уровне учесть 
рассматриваемую теорию, стоит полностью перестроить концепцию россий-
ского уголовного права (в частности, общее учение о преступлении, о прин-

                                                 
1 Хомич В. М. Правоотношения уголовной ответственности // Право и демократия. 

Межвузовский сборник научных тpyдoв. Вып. 5. М., 2015. 
2 Ходжалиев С. А. Понятие состава преступления // Молодой ученый. - 2016. - 

№10. - С. 1068-1070. 
3 Иванов Л. Об уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право. 

2011. №3. 
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ципах субъективного вменения и т.д.), что может привести к потере им мно-
голетних наработок и плюсов. 

Достижения возраста уголовной ответственности является одним из 
основных признаков субъекта преступления и, следовательно, необходимым 
условием привлечения лица к уголовной ответственности. 1 

При установлении минимальных возрастных границ законодатель учи-
тывает ряд факторов: соответствующее психофизическое состояние, соци-
альный уровень развития личности несовершеннолетнего, его способность 
адекватно воспринимать окружающую действительность,  осознавать харак-
тер своих действий, понимать вредоносную сущность наиболее распростра-
ненных видов преступного поведения. 

Таким образом, недостижение лицом 14-летнего возраста в момент со-
вершения общественно опасного деяния во всех случаях исключает уголов-
ную ответственность (даже если к моменту обнаружения факта совершения 
этого деяния ему исполнилось 14 лет). Если же несовершеннолетний в воз-
расте 14-15 лет совершил общественно опасное деяние, ответственность за 
которое наступает с 16 лет, то он либо вообще не несет уголовной ответ-
ственности, или привлекается к ней за те деяния, которые влекут за собой от-
ветственность с 14 лет. УК РФ содержит нормы, предусматривающие воз-
можность привлечения к уголовной ответственности только совершеннолет-
них, то есть лиц, достигших 18 лет.   

По каждому уголовному делу должен быть точно установлен возраст 
лица, совершившего общественно опасное деяние (число, месяц, год рожде-
ния). Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности не в 
день рождения, а по его окончании, то есть с ноля часов следующих суток. 
Поэтому нельзя привлекать к уголовной ответственности подростка, совер-
шившего в день своего 14-летия кражу, поскольку с позиций отечественного 
уголовного права и уголовного процесса 14 лет (возраст наступления ответ-
ственности за кражу) ему исполнилось всего на следующий день после дня 
рождения. В тех же случаях, когда отсутствуют соответствующие документы 
(свидетельство о рождении, паспорт), возраст устанавливается путем проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы. За основу принимается возраст, исходя 
из минимального числа лет, указанных экспертами. Если экспертизой  опреде-
лен год рождения, то днем рождения признается последний день этого года2. 

Из данного положения закона следует, что речь идет только о лицах, 
которым в момент совершения деяния не исполнилось 18 лет. На совершен-
нолетних лиц данные правила не распространяются. Они подлежат в подоб-
ной ситуации уголовной ответственности на общих основаниях (суд может 

                                                 
1 Ходжалиев С. А. Понятие состава преступления // Молодой ученый. - 2016. - 

№10. - С. 1068-1070. 
2 Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 

2011. – 516 с. 
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учесть их отставание в психическом развитии как обстоятельства, смягчаю-
щего наказание).  

Дискуссионным остался вопрос, все ли общие признаки субъекта, в том 
числе возраст, с которого наступает уголовная ответственность, имеют зна-
чение для разграничения составов преступлений.  

Признаки общего субъекта преступления, будучи всеобщими призна-
ками для всех составов преступлений, содержание которых является неиз-
менным, не могут быть признаны общими признаками определенной группы 
составов преступлений. А значит, их наличие и содержание не вызывают 
необходимости разграничивать эти составы преступлений и не определяют 
ни их смежности, ни возможности быть предусмотренными потенциально 
конкурирующими нормами. 

Законодательство строго определяет возраст, с которого возможно 
привлечение к уголовной ответственности – 16 лет, так как только этого воз-
раста человек может осознавать значение своих действий, а также руково-
дить ими. Но УК все же делает исключения. Существуют определенные ста-
тьи, в которых уголовная ответственность наступает либо ниже установлен-
ного возрастного порога – 14 лет либо выше – 18, 25 и т.д. 

Установить невменяемость можно только при наличии двух критериев: 
юридического и медицинского. Очень важно знать, что только при совокуп-
ности данных критериев можно говорить о невменяемости. При определении 
вменяемости также необходимо присутствие юридического и медицинского 
критериев, но они немного отличаются от предыдущих.  

Несмотря на то, что эти признаки называются дополнительными, для 
конкретного состава они являются обязательными. Отражают специфические 
свойства преступления и влияют на его квалификацию. Дополнительные 
признаки имеют значение лишь тогда, когда они связаны с совершением пре-
ступления данным лицом. Если признаки не связаны с преступлением, то 
субъект не является специальным. 

У специального субъекта существуют общие и индивидуальные при-
знаки. Общие признаки, например, при квалификации преступления, совер-
шенного специальным субъектом при соучастии с другими лицами, которые 
не обладают данными признаками, например, должностному лицу дается 
взятка частным лицом. К индивидуальным признакам можно отнести суди-
мость, неоднократное совершение преступлений и т.д. 1   

Очень важно для правоприменителя знать и уметь правильно класси-
фицировать специальный субъект преступления, ведь это поможет для 
назначения соразмерного наказания, которое будет применяться к этому ли-
цу, основываясь на таком принципе уголовного права, как гуманизм. И для 
более точного определения специального субъекта законодатель постарался 
учесть практически все возможные варианты. 

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник / отв. ред. 

А.И. Рарог; Московский гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2014. - 328 с. 
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Преступления, совершенные должностными лицами являются квали-
фицирующим признаком субъекта преступления. Существует два вида пре-
ступлений данным субъектом: против интересов службы в государственных 
органах и против службы в коммерческих организациях и учреждениях. Уго-
ловное законодательство хоть и разграничивает данные преступления, но при 
определении субъекта возникают определенные сложности. 

Полагаем, отсутствуют основания для признания убедительным пред-
ложенное некоторыми юристами обоснование законности и обоснованности 
данного высшей судебной властью разрешения признавать исполнителем 
преступления со специальным субъектом лиц, не обладающих признаками 
специального субъекта. В поисках аргументов они ставят под сомнение сам 
институт специального субъекта преступления, указывая на его консерватизм 
и противопоставляют ему инновацию, выражающуюся в делении специаль-
ных субъектов на два вида, исходя из которой уклонение от уплаты сумм 
налогов, сборов может совершить лицо, не обладающее признаками специ-
ального субъекта этого преступления в классическом его понимании как ста-
тусного субъекта, обладающего определенным социально-ролевым деятель-
ным статусом (первый вид). Утверждается, что в «инновационном» понима-
нии это возможно, поскольку специальным субъектом уклонения от уплаты 
налоговых платежей является общий субъект преступления, отличающийся 
выполнением универсально-деятельных функций, т.е. функций, которые мо-
гут быть возложены на любое лицо (второй вид). Правда, не ясно, какие кри-
терии положены в основу приведенной классификации специальных субъек-
тов преступления на два вида, и как можно признать теневого руководителя 
юридического лица исполнителем уклонения от уплаты налоговых платежей, 
если на него никто в установленном порядке не возлагал функции по испол-
нению налоговой обязанности юридического лица1.  

Если практика применения уголовного закона сталкивается с приме-
рами общественно опасных действий кукловодов, посягающих на обще-
ственные отношения, не будучи их субъектами, и эти действия прямо не 
предусмотрены в уголовном законе, то решать такие проблемы недопустимо 
путем применения уголовного закона по аналогии либо путем отказа от вы-
работанных наукой уголовного права и закрепленных в УК принципов уго-
ловной ответственности специальных субъектов преступления2.  

Уголовное законодательство четко определило, кто является военно-
служащими, данная информация имеет свое отражение в ст. 331 УК РФ. Ква-
лифицировать преступления в данной сфере можно лишь при совместном 
толковании УК и ФЗ, касающихся военной службы. 

                                                 
1 Егорова Н. Юридические основания осуществления управленческих функций 

специальным субъектом преступления. Уголовное право.2013. №5. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник / отв. ред. 

А.И. Рарог; Московский гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2014. - 328 с. 
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Исходя из вышеизложенного предлагаем закрепление в ч.2 ст. 19 УК 
РФ Общей части УК условия наступления уголовной ответственности специ-
альных субъектов: «Уголовной ответственности подлежит физическое вме-
няемое лицо, достигшее установленного законом возраста, наделенное или 
обладающее дополнительными признаками, присущими ему на момент со-
вершения общественно опасного деяния, и способное нести уголовную от-
ветственность в качестве исполнителя за совершенное преступление». 

Данное понятие, на наш взгляд, наиболее полно выражает внутреннее 
содержание специального субъекта преступления исходя из действующего 
уголовного законодательства. 

Таким образом, субъектом преступления может быть не любое физиче-
ское лицо, а только такое, которое в соответствии с уголовным законом 
наделено определенными характеристиками. К ним относятся: 1) установ-
ленный законом возраст, по достижении которого возможна уголовная от-
ветственность, и 2) вменяемость. Два эти признака обеспечивают способ-
ность лица нести уголовную ответственность за совершение общественно 
опасного деяния, предусмотренного законом как преступление. 

 
 

Доможиров  Роман  Николаевич, 
курсант 3 курса 

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 
Буз Стелла Ивановна, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Вандализм. Понятие и виды 
 
Впервые данный термин был юридически закреплен в Уголовном ко-

дексе РФ от 13.06.1996, после чего плотно вошел в уголовно-правовую лек-
сику. В соответствии с диспозицией, регламентируемой частью 1 статьи 214 
УК РФ, под вандализмом следует понимать осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных об-
щественных местах.1 Введение данной нормы является реакцией государства 
на массовое разрушение и порчу имущества в общественных местах.  
Однако, если разбирать этимологический смысл данного термина, нельзя не 
отметить, что законодатель употребил его в действующем Уголовном кодек-
се РФ в другой интерпретации, существенно отличающегося от общеприня-
того, употребляемом в быту. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) // М.: Кодекс, 2018. 
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Считается, что слово «вандализм» исторически связано с ордой ванда-
лов короля Гейзериха, которые в 455 году разграбили Римскую Империю, а 
также безжалостно уничтожили памятники христианской культуры. На кар-
тинах XIX столетия вандалы изображаются как сброд грабителей и разбой-
ников, которые готовы творить хаос везде, где они находятся. Единственно 
точный образ для творцов был сформирован, опираясь на опыт прошлых лет, 
в большей части, это относится к разграблению Рима в 455 году, последствия 
которого были колоссальны. 

В противовес этому, Прокопий Кесарийский создал словесный портрет 
вандалов, который сохранился до нашего времени:  

«- Из всех известных мне племен вандалы были одними из самых из-
неженных. С того времени, как им удалось завладеть Ливией, все вандалы 
ежедневно принимали ванну и питались за самым изысканным столом. Все 
они в значительной части носили красивые золотые украшения, одевались в 
мидийские платья, которые теперь называют шелковыми, проводя время на 
ипподромах и в театрах, но самое большее удовольствие они получали во 
время охоты. Они наслаждались и понимали хорошее пение и с удовольстви-
ем наблюдали за представлениями мимов. Говоря другими словами, все, что 
у людей в плане музыки и зрелищ считается особо привлекательным, было у 
них в почете. Большинство из них поселялось в парках, богатых деревьями и 
водой, часто между собой они устраивали пиры и с небывалой страстью пре-
давались всем утехам Венеры». 

Однако, автором термина принято считать члена конвенции Генераль-
ных Штатов аббата Блуа Грегуара, выступившего в 1794 году с докладом «О 
разрушениях, творимых вандализмом, и средствах их предотвращения». 1 

В ХХ веке в России, актуальное толкование вандализма звучало как 
«бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей», а в 
настоящее время большее внимание при толковании понятия уделили право-
вому аспекту вандализма «Вандал – тот, кто намеренно или вследствие неве-
жества разрушает собственность». Под данное понятие стали подпадать пор-
ча всех видов собственности, поломка и уничтожение оборудования в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, на транспорте, а также нанесе-
ние различных рисунков и надписей на стены и т.п. 

Вандализм является проявлением наличия некого кризиса в обществе, 
который и заставляет демонстрировать отсутствие четких общественных 
норм и правил.2 В зарубежной литературе вандализм рассматривается как 
противоправное агрессивное поведение. Данной точки зрения придержива-
ются многие российские правоведы, относящие вандализм к категории агрес-
сивных преступлений, которые содержат в себе, в первую очередь, деструк-

                                                 
1 Скороходова А.С. Вандализм. Социологический журнал № 3. 1999. 
2 Грачев Ю.В. «Уголовное право. Особенная часть: учебник» М.: Проспект, 2012. 
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тивные действия субъекта, его мотивированную ненависть и вражду по от-
ношению к обществу и имуществу, причиняющий им вред. 

Различаясь в подходах к определению изучаемого противоправного де-
яния такого как вандализм, следует отметить, что практически все социоло-
ги, криминологи и даже психологи сходятся во мнении, что вандализм пред-
ставляет собой негативное явление, немедленно требующее устранения. И 
основываясь на данном заключении, ученые предлагают различные класси-
фикации его видов. Американский социолог С. Коэн в своих трудах писал: 
«Мы приходим к неприятному признанию того, что вандализм не является ни 
точной характеристикой поведения, ни узнаваемой правовой категорией, это 
ярлык, применяемый к определенным типам поведения при определенных 
условиях». Также он выделил шесть видов проявления вандализма: 

1. Тактический вандализм. Данное преступное деяние применяется как 
средство для достижения иных целей. 

2. Вандализм, как метод приобретения. Преступное деяние совершает-
ся с целью достижения материальной выгоды.  

3. Вандализм, как игра. Форма проявления среди детей и подростков. 
Совершается с целью повышения своего статуса в глазах сверстников. 

4. Идеологический вандализм. Преследуются определенные идеологи-
ческие либо социальные цели. 

5.  Вандализм как форма мести. Совершение вандализма на почве оби-
ды или ответа на личное оскорбление. Как правило, носит анонимный харак-
тер. Объект посягательства чем-то символизирует обидчика либо же принад-
лежит ему. 

6. Вандализм как форма злобы. Совершается на почве личной неприяз-
ни, зависти либо морального удовлетворения от нанесенного ущерба. Объект 
посягательства не важен. 

Е.В. Евменова в своей научной работе, посвященной теме вандализма 
изложила следующие виды: 

-  экологический; 
-  идеологический; 
-  вандализм, совершаемый из мести; 
-  вандализм футбольных и музыкальных фанатов; 
-  вандализм, совершаемый из корыстных побуждений; 
- вандализм, совершаемый в отношении сооружений малых архитек-

турных форм; 
-  уничтожение и повреждение памятников культуры; 
-  осквернение могил; 
-  электронно-вычислительный вандализм. 
Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку в нем указа-

ны только некоторые виды проявления разрушений. Выделить в нем признак, 
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который мог бы послужить фундаментом классификации нет, его вряд ли 
можно назвать классификацией.1   

Идеологический, корыстный и вандализм, который совершается из ме-
сти выделяются по их мотивам, в то время как экологический вандализм, 
разрушение сооружений, памятников истории и культуры, а также оскверне-
ние могил – по предметам посягательства. Электронно-вычислительный вы-
деляется по способам и специфическим последствиям. Вандализм футболь-
ных и музыкальных фанатов – по субъектам. Разобрав группировку явлений, 
как преступность, можно заявить, что вряд ли возможно исходить лишь 
только из одного основания.  Вместе с тем классификация вандализма может 
быть построена по криминологической природе отдельных его проявлений, 
которая будет складываться из ведущих мотивов и общественных отноше-
ний, в сфере которых совершается правонарушение. 

Исходя из этого, можно выделить шесть видов вандализма: 
-  бытовой; 
-  эпатажный; 
-  криминальный; 
-  идеологический; 
-  террористический; 
-  государственно-чиновничий. 
Бытовой вандализм возникает на почве неприязни в семье, между сосе-

дями, а также между членами малых социальных групп, в частности трудо-
вых коллективов. Весь гнев выплескивается не на потерпевшего, а на при-
надлежащее ему имущество2. Совершается бытовой вандализм, как правило, 
в состоянии алкогольного опьянения: лицо неосознанно вымещает свою 
агрессию на имуществе, тем самым избегая совершения более тяжких пре-
ступлений против личности.  

Эпатажный вандализм совершают обычно несовершеннолетние по мо-
тивам самоутверждения среди своих сверстников. К данной разновидности 
вандализма относятся такие преступные действия как: поругание святынь, 
нанесение непристойных надписей, разрушение памятников на кладбищах, 
повреждение лифтов в жилых домах, побитие оконных стекол в государ-
ственных учреждениях и т.п. Наиболее опасные преступления в данной сфе-
ре совершают члены сатанистских сект. Эпатажная форма вандализма, как 
показывает практика, считается наиболее распространенной. Особое место в 
ней занимают принадлежит футбольным болельщикам, так называемым, 
«фанатам». Они имеют свои группировки, которые известны своей четкой 
организацией и слаженностью действий. Старшие «фирм» способны напра-
вить толпы фанатов на совершение массовых беспорядков на стадионах, 

                                                 
1 Комиссаров В.С. «Уголовное право. Общая часть.» М.: Статут, 2012. 
2 Омаев Б.Х. «Вандализм как объект предупредительного воздействия». М.: Юр-

компани, 2016 
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улицах и площадях, которые, в свою очередь, сопровождаются ожесточен-
ными драками и погромами.  

К криминальному вандализму относят случаи, когда уничтожение или 
повреждение объектов совершается из корыстных побуждений, для устрашения 
рэкетирами коммерсантов, сокрытия следов тяжких преступлений или же в 
процессе осуществления иной противоправной деятельности.1 Данная форма 
вандализма была одной из самых распространенных в 90-е годы прошлого века. 

Идеологический вандализм – это посягательства на государственную 
символику, на памятники и могилы известных деятелей культуры, политиче-
ских деятелей, воинов Советской и Российской Армии. Проявление агрессии 
разного рода, влекущее за собой деструктивное разрушительное нападение, 
совершается религиозными фанатиками. Крайне опасными считаются пред-
ставители исламского фундаментализма. Также принято выделять здесь не-
которые изуверские секты, ранее упоминавшаяся уже секта сатанистов и 
«Белое братство».   Данная форма вандализма зачастую сопровождается тер-
рористическими актами. К идеологическому вандализму можно также отне-
сти тяжкие посягательства на чужую собственность по мотивам вражды по 
отношению к представителям среднего класса собственников. 

 
 

Дорошенко Даниил Валерьевич, 
курсант 3 курса  

Московского областного филиала  
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Научный руководитель:  
Якушина Евгения Сергеевна, 

врио заместителя начальника кафедры уголовного права и криминологии 
Московского областного филиала  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук 

 
Предупреждение органами внутренних дел киберпреступности 
 
Киберпреступность – одна из главных проблем 21 века. Под данным 

понятием понимается совершение преступлений в сфере высоких техноло-
гий. Это весьма обширный термин, включающий в себя множество незакон-
ных деяний. Киберпреступление – это любое незаконное действие в элек-
тронной сфере, которое совершено с использованием компьютерных техно-
логий либо против них.  

Актуальность на мой взгляд, в настоящее время в России, вызвана 
наиболее распространенными преступлениями в сфере экономических отно-

                                                 
1 Ревина В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник.  М.: Юстицинформ. 

2016. 
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шений, а именно преступлениями связанных с посягательством на права соб-
ственности на имущество. Данная категория преступлений по статистиче-
ским данным составляет больший процент в отличие от других сфер охраня-
емых уголовным законом. Предупреждение преступлений против собствен-
ности является сейчас одним из приоритетных и самых сложных криминоло-
гических проблем1 – она напрямую зависит от экономической ситуации в 
стране, от общего уровня культуры и правосознания. Также рост преступле-
ний данной направленности связан с декриминализацией уголовного закона 
связанного с охраной права собственности. 

В свою очередь, Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка озвучил ста-
тистику, согласно которой количество нарушений, совершенных в Сети, вы-
росло на 26% в текущем году. При этом с 2013 по 2016 год их число увели-
чилось в шесть раз. По его словам, за три года количество киберпреступле-
ний выросло с 11 до 66 тысяч. «Все большую распространенность получают 
кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, 
другие посягательства, представляющие повышенную опасность для обще-
ства»,  –  отметил Ю. Чайка. Он завил, что по требованию Генпрокуратуры 
России во внесудебном порядке был ограничен доступ к 3 тыс. сайтов. Ад-
министрации еще 50 тыс. порталов удалили противоправный контент после 
сделанного им предупреждения.2 

С течением научного прогресса лица совершающие преступления, 
направленные на незаконное завладение имуществом граждан, совершен-
ствуют способы совершения противоправных деяний, а также средства с по-
мощью которых совершают преступления.  

Преступления данной категории, а именно совершение хищений де-
нежных средств с банковских карт граждан, а также совершение мошенниче-
ских действий направленных на получение доступа к денежным средствам 
граждан является в настоящее большой проблемой для общества. 

В данной работе основной акцент будет направлен на рассмотрение 
преступления не насильственного характера связаннее с хищениями чужого 
имущества, т.е. хищения совершаемые тайно или путем обмана и злоупо-
требления доверием с использованием различных средств связи. 

Главными признаками таких преступлений является: 
- трансграничность (преступник и его «жертва» находятся в разных ме-

стах, место совершения преступления абсолютно разнообразно). 
- нестандартность (практически невозможно предугадать действия зло-

умышленника). 

                                                 
1 Криминология Волконская Е.К., Жабский В.А., Якушина Е.С. Учебное пособие 

для подготовки к экзамену (бакалавриат) / Старотеряево, 2016. С. 23-24. 
2  Электронный режим доступа http://d-russia.ru/chislo-kiberprestuplenij-v-rossii-

vyroslo-za-3-goda-v-6-raz-genprokuror.html (дата обращения 05.03.2018г.) 
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- скрытность деяний (например, невозможность определить личность 
преступника, так как выход в интернет осуществлялся, например, в кафе-
интернет).  

- автоматизированность системы (известны случаи, когда хакеры раз-
рабатывали программы, которые самостоятельно (то есть без участия разра-
ботчика) снимали деньги с кредитных карт, либо совершали другие противо-
законные действия). 

Наиболее распространены следующие способы «телефонных мошен-
ничеств»:  

• SMS-рассылка («Ваша банковская карта заблокирована») 
• телефонные звонки (от имени родственников - «я попал в беду – 

ДТП, задержан с наркотиками, избил человека»). Потерпевшие переводят 
деньги через платёжный терминал, блиц-перевод через банк, либо передают 
посреднику (как правило, водителю такси). 

• интернет – объявления (объявления о продаже автомобиля). 
При проведении анализа 2016 года преступления совершаемые с ис-

пользованием мобильных телефонов совершаются лицами таких субъектов 
РФ как: Самарская область – 73 факта, Москва и Московская область – 69 
фактов, Новосибирская область – 34 факта, Челябинская область – 19 фактов, 
Курганская область – 17 фактов, Республика Татарстан – 14 фактов, Тульская 
область – 10 и другие субъекты РФ. 

При анализе количества фактов использования мобильной телефонии 
для совершения преступлений мошеннического характера стоит выделить 
два субъекта РФ, на территории которых активно действуют преступники - 
это Самарская и Московская области.  

При изучении личности преступников следует отметить, что разделе-
ние по этническому признаку не усматривается. Стоит выделить то, что, сре-
ди лиц совершающих телефонные мошенничества путем осуществления 
звонков, данные преступления активно совершают лица отбывающие наказа-
ние в исправительных учреждениях ФСИН России. 

Для профилактики преступлений, связанных с совершением 
мошенничеств с использованием средств связи, электронных платежных 
систем, органами внутренних дел на территории Российской Федерации 
реализуется комплекс мер: 

- проводить силами участковых уполномоченных полиции 
профилактическую работу с гражданами пожилого возраста; 

- организовывать сходы граждан, с целью доведения до населения 
информации профилактического характера; 

- распространять информационные материалы сотрудниками полиции 
предупреждающего характера, а именно листовок «Внимание мошенники!» в 
общественных местах, на общественном транспорте, местах установки 
банкоматов, терминалов оплаты сотовой связи и т.д. 

Кроме того, в целях профилактики преступлений мошеннического 
характера с использованием средств связи, необходимо проводить 
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информирование граждан посредством средств массовой информации, а 
именно: 

- размещение информационных сюжетов в эфире местных телеканалов; 
- информирование населения посредством местных радиостанций; 
- публиковать информацию профилактического характера в печатных 

СМИ (газеты, журналы и т.д.); 
- информирование населения в глобальной сети интернет с 

размещением информации на официальном сайте МВД информации 
профилактического характера, на сайтах социальных сетей «В контакте», 
«Одноклассники» и. т.д. 

Необходимо отметить как способ профилактики преступлений 
связанных с различного рода хищениями денежных средств с банковских 
карт граждан, это организация разъяснения работниками банков правил 
безопасного использования услугами «мобильный банк», услугами онлайн 
банкинга и т.д. 

Таким образом, основным средством по предупреждению киберпре-
ступлений является выявление местоположения преступника и установление 
ip-адреса устройства. Однако использование шифровальных программ, либо 
подключение динамичного ip-адреса (он меняется в случайном порядке, та-
кую услугу предоставляют многие российские провайдеры) делает такой ме-
тод не эффективным. Поэтому на данный момент активно разрабатываются 
более совершенные технологии для определения фактического адреса 
устройства, с которого было совершено киберпреступление.  

 
 

Затеева Алина Владимировна,  
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Московского государственного юридического университета  
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Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина, 
кандидат юридических наук 

 
Уголовная ответственность 

за экологические преступления по законодательству зарубежных стран 
 
Загрязнение природы человеком является одной из самых древних про-

блем цивилизации. Человек всегда рассматривал окружающую среду как ис-
точник ресурсов, стремясь отделиться от нее, достигнуть независимости, 
улучшить условия своей жизнедеятельности. Но, к сожалению, усилия чело-
вечества, направленные на улучшение своего существования, приводят к за-



1033 
 
 

грязнению окружающей среды. Совершенствование технологий улучшает 
качество нашей жизни, но неизбежно приводит к биологическим, шумовым, 
химическим, световым, радиоактивным загрязнениям окружающей природы. 
В итоге, вместе с ростом жизненного комфорта, человек ухудшает качество 
собственного здоровья. Поэтому в современном мире очень актуальной 
представляется тема охраны окружающей среды, в том числе уголовно-
правовыми средствами. 

Уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды как одна 
из видов юридической ответственности предусматривается большинством 
стран мира. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро, состоявшаяся в 1992 году, 
приняла ряд положений, направленных на охрану окружающей среды, кото-
рые настоятельно рекомендовали шире использовать в данной области уго-
ловный закон.  

XI Конгресс ООН, который прошёл в Каире в 1995 году, указал на то, 
что преступления экологической направленности по своей опасности входят 
в первые ряды1.  

Но не во всех странах деяния в сфере экологии включены в Уголовный 
кодекс. А если и включены, то нормы не всегда систематизированы в отдель-
ной главе. Экологические преступления в различных государствах могут 
иметь отличительную интерпретацию. Хотелось бы рассмотреть некоторые 
из них. 

Обратимся к Уголовному уложению Федеративной Республики Герма-
ния. В кодексе предусматривается отдельный раздел за экологические пре-
ступления (раздел 29 «Экологические преступные деяния») 2.  

Экологические преступления по Уголовное уложение можно разделить 
на два вида: 1) преступления против отдельных компонентов окружающей 
среды: загрязнение водоема, почв, воздуха3; 2) общие преступления против 
окружающей среды: создание шума и сотрясений, высвобождение неионизи-
рованного излучения, незаконное обращение с радиоактивными веществами 
и другими опасными веществами и ресурсами, неразрешенное обращение с 
опасными предметами и другие4. 

Немецкий законодатель последовательно разграничил умышленные и 
неосторожные преступные деяния в данной сфере. За умышленные экологи-

                                                 
1 Лукашук И.Л., Наумов А.В. Международное уголовное право: учеб. – М.: Спарк, 

1999. – С.161. 
2 Уголовное уложение Федеративной Республики Германия 1871 года // Россий-

ский правовой портал: библиотека Пашкова. http://constitutions.ru/?p=5854 (дата обраще-
ния: 16.03.2018). 

1 Уголовное уложение Федеративной Республики Германия 1871 года. §324-325 // 
Российский правовой портал: библиотека Пашкова. http://constitutions.ru/?p=5854 (дата об-
ращения: 16.03.2018). 

4 Уголовное уложение Федеративной Республики Германия 1871 года. §325a-330a  // 
Российский правовой портал: библиотека Пашкова. http://constitutions.ru/?p=5854 (дата об-
ращения: 16.03.2018). 
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ческие преступления чаще всего грозит до 5 лет лишения свободы. Если же 
лицо совершает такое преступление, действуя из корыстных побуждений, 
или на длительное время наносит вред существованию вида животных или 
растений, которые находятся под угрозой вымирания, или совершает иные 
действия, которые обозначены как «особо тяжкий случай экологического 
преступного деяния», ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

За неосторожные деяния санкция почти всегда не превышает 3 лет ли-
шения свободы. 

Некоторый интерес представляет Уголовный кодекс Испании.1 В нем 
сразу две главы посвящены экологическим преступлениям: глава 3 «О пре-
ступлениях против естественных ресурсов и окружающей среды» и глава 4 
«О преступлениях, связанных с охраной флоры и фауны». Что касается нака-
зания, то максимальный срок лишения свободы не превышает 5 лет. 

Если обратиться к уголовному законодательству Австрии2, то можно 
сделать вывод о том, что австрийский законодатель не расценивает экологи-
ческие преступления как преступления высокой общественной опасности. 
Лишение свободы, как правило, не превышает 6 месяцев (ст. 181a «Тяжкое 
причинение вреда, связанное с использованием шума») или 2 лет (ст. 181b 
«Умышленное экологически опасное обращение с отходами»). 

Экологические преступления по Уголовному кодексу Австрии можно 
разделить на три вида: 1) общие преступления против окружающей среды; 2) 
преступления против животного и растительного мира (стоит заметить, что 
такой группы преступлений не имеется в Уголовном уложении ФРГ); 3) дея-
ния против отдельных компонентов окружающей среды. 

Внимания также заслуживает Уголовный кодекс Китайской народной 
республики3. В новой редакции УК КНР наблюдается количественный рост 
видов экологических преступлений. Также в кодексе были увеличены число 
и размер наказаний, предпринята попытка повышения верхнего предела 
наказания. 

Законодатель КНР в сфере охраны окружающей среды использует 
принцип «двойного наказания». Так, если преступление совершено юридиче-
ским лицом, помимо штрафа, который будет выплачивать это юридическое 
лицо, к ответственности также будет привлекаться руководитель этой орга-
низации. Данный принцип «двойного наказания», безусловно, эффективно 
сказался на противодействии преступлениям в данной сфере. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Испании 1995 года // Зарубежные уголовные кодексы. 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk (дата обращения: 04.03.2018). 
2 Уголовный кодекс Австрии 1974 года // Зарубежные уголовные кодексы. 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk (дата обращения: 04.03.2018). 
3 Уголовный кодекс КНР 1997 года // Посольство Китайской Народной Республики 

в Российской Федерации. http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата об-
ращения: 16.03.2018). 
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Уголовное законодательство Республики Беларусь в исследуемой части 
несколько строже уголовного законодательства Российской Федерации1. 
Например, согласно ч. 1 ст. 265 «Нарушение требований экологической без-
опасности» УК РБ влечет лишение свободы от 2 до 7 лет, а санкция анало-
гичной статьи УК РФ (ст. 246) содержит наказание в виде лишения свободы 
до 5 лет. 

Интересным представляется законодательство США. Важным фактом 
уголовной ответственности за экологические преступления является то, что 
субъектом данных преступлений может быть не только физическое лицо, но 
и юридическое, а также муниципальные органы власти, отдельные штаты и 
администрации штатов. 

Стоит отметить, что в США нет федерального уголовного кодекса. 
Американским юридическим институтом издается примерный рекоменда-
тельный уголовный кодекс, на который равняются штаты при создании свое-
го кодекса. Экологические преступления относятся, прежде всего, к феде-
ральным преступлениям, так как они наносят ущерб всем штатам, поэтому 
существует ряд федеральных законов: Закон «О чистоте вод» 1972 года, «О 
безопасности питьевой воды» 1988 года, «О мусоре и отходах» 1899 года, «О 
запрещении выбросов в океан материалов и веществ» 1972 года и другие. 
Существенным минусом данной системы является то, что применять нормы, 
которые хаотично разбросаны по различным нормативно-правовым актам, 
крайне неудобно.  

В заключении стоит отметить, что отечественное уголовное законода-
тельство в области экологических преступлений имеет существенные отли-
чия. Однако использование опыта зарубежных стран может положительно 
сказаться на уровне уголовно-правового регулирования ответственности за 
данные деяния в России. 

Русский ученый-криминалист Н.Д. Сергеевский более ста лет назад пи-
сал: «...научное исследование не может ограничиться положительным правом 
одного какого-либо народа (правом отечественным). В качестве необходимо-
го материала должны быть привлекаемы определения права других госу-
дарств. Цивилизованным народам не суждена замкнутая жизнь; междуна-
родные влияния проникают во все сферы, и игнорировать их мы не можем. 
Вся задача при пользовании чужеземным материалом заключается в том, 
чтобы не дать ему того значения, которого он не имеет, – он должен служить 
средством для ознакомления с опытом других народов и запасом готовых 
знаний, но не предметом слепого подражания»2. 

 
 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 года // Кодексы Республики Бела-

русь. http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/ (дата обращения: 16.03.2018). 
2 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Общая часть. – 

СПб., 1915.  – С.397. 
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Криминологическая характеристика оскорбления представителя власти 

 
В российском обществе достаточно часто в ходе ссор и конфликтов 

стороны с противоположенным мнением прибегают к использованию слов в 
нецензурной (или неприличной) форме, унижающих честь и достоинство 
другого лица. 

Данные действия в настоящее время декриминализированы, однако, 
предусмотрена административная ответственность статьей 5.61 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (Оскорбление). 

Таким образом, в российском законодательстве декриминализировано 
оскорбление обычного человека, не являющего специальным потерпевшим, 
предусмотренным статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая имеет в названии четкое установление предмета преступления, то 
есть оскорбление представителя власти. 

В рамках криминологического изучения преступления, предусмотрен-
ного ст. 319 УК РФ нами  было исследовано 13 уголовных данной категории 
за период 2015 – 2017 годов. 

Специфические признаки анализируемого деяния мы предлагаем рас-
смотреть через призму трёх блоков. 

Уголовно-правовая характеристика преступления. 
Оскорбление представителя власти традиционный состав для отече-

ственного законодательства. В современном Уголовном кодексе Российской 
Федерации она закреплена в статье 319. Ее гипотеза звучит следующим обра-
зом: «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им сво-
их должностных обязанностей или в связи с их исполнением». 

Согласно с данным ГИАЦ МВД России на стабильном уровне остается 
количество преступлений, направленных против представителей властей вы-
раженных в форме оскорблений. Так, в 2010 году было зарегистрировано 
14122 преступления, в последующие годы произошел незначительный спад: 
в 2011 г. – 11919, в 2012 г. – 10733, в 2013 г. – 10737. 

В Обзоре судебной статистики о деятельности федеральных судов об-
щей юрисдикции и мировых судей в 2016 году указано, что в РФ количество 
лиц, осужденных за совершение преступление оскорбление представителя 
власти в 2014 году составляет 109 человек, но уже в 2015 году – 350.  
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Однако, как справедливо отмечают криминологи, столь благополучная 
статистическая картина отражает не реальную динамику, а практику их реги-
страции и, как следствие, их достаточно высокую латентность. 

Изученное преступление редко совершается в совокупности, с другими 
преступлениями. Каждый десятый случай оскорбления представителя власти 
сопряжен со статьей 318 УК РФ. 

Наиболее часто местом совершения преступления является обществен-
ное место. Исследования показали, что чаще всего – это: место для парковки 
автомобиля у гипермаркета, территория многоквартирного дома, а также его 
лестничная площадка, квартира, муниципальное транспортное средство, от-
дел полиции МВД России. 

Изучив материалы уголовных дел, можно сделать вывод, что наиболее 
распространённым временем совершения преступления является ночное 
время, в которое субъект чувствуют себя безнаказанным. 

Способом совершения преступления – выступает грубая нецензурная 
брань, которая задевает честь потерпевшего, а также затрагивает его досто-
инство, чем причиняет моральный вред, связанный с публичным оскорбле-
нием в виду исполнения ими служебных обязанностей, чем посягает на его 
авторитет. 

Преступления указанной категории чаще всего совершаются во второй 
половине недели, то есть с четверга по воскресение либо в выходные дни. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что 
оскорбление представителя власти должно быть совершено публично. Под 
публичностью понимается «нанесение оскорбления в присутствии посторон-
них лиц – одного или нескольких». В качестве «публики»  в момент оскорб-
ления представителя власти чаще всего присутствуют – лица, пострадавшие 
от поведения виновных либо лица, находящиеся в ОП МВД России.    

Социально-демографическая характеристика личности субъекта. 
Согласно данным ГИАЦ МВД Российской Федерации на 2017 год доля 

женщин, совершивших преступления предусмотренных Уголовным кодек-
сом РФ на территории Российской Федерации составляет 15,2%.  

При исследовании уголовных дел было обнаружено несколько инте-
ресных фактов: доля женщин совершивших преступление, предусмотренного 
статьей 319 Уголовного кодекса Российской федерации составляет 10% от 
общего числа совершенных преступлений.  

В ходе изучения уголовных дел мною были получены следующие све-
дения о субъекте преступления являющимся лицом женского пола. Средний 
возраст женщин, совершивших преступление 66 лет, образование чаще всего 
среднее, ранее не судимы. 

В момент совершения преступления виновное лицо не состояло в юри-
дических брачных отношениях. Социальное положение субъекта – работаю-
щие граждане, с наличием постоянного источника дохода. 

Мотивом совершения преступления является пресечение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса об 
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административных правонарушениях (мелкое хулиганство, то есть наруше-
ние общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбитель-
ным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества).  

Данный субъект раскаивался в содеянном, так как женщины обладают 
высокой способностью признавать свои ошибки. Лица женского пола, как 
правило, совершают преступления против порядка управления, а именно 
оскорбление представителя власти, в присутствии лиц, мужского пола, в ос-
новном это обусловлено тем, что хотят показать свое стремление к само-
утверждению. 

90% лиц, совершающих преступление, предусмотренное ст. 319 УК яв-
ляются мужчины.  

Возраст является одним из важных криминологических признаков, так 
как от него зависят иные составляющие данного блока, такие как образова-
ние и социальный статус. 

 
Таблица 1 

Возраст Доля 
от 30 лет до 35 лет 44,5% 
от 36 лет до 40 лет 33,3% 
от 41 года до 50 лет 11,1% 
от 51 года до 60 лет 11,1% 

 
Исследования показывают, что оскорбление представителя власти пре-

имущественно совершают лица мужского пола в возрасте от 30 лет до 40 лет. 
Наибольшую криминальную активность проявляют лица, имеющие 

средне специальное образование, их доля составляет 90% от общего числа, 
изученных дел. 

Оскорбление представителя власти можно охарактеризовать как пре-
ступление, совершенное лицами, не состоящими в юридических брачных от-
ношениях (70%), но из них 35% имеют на иждивении хотя бы одного несо-
вершеннолетнего ребенка.  

Согласно данным ГИАЦ МВД Российской Федерации удельный вес 
лиц, совершивших преступление без постоянного источника дохода равен 
65,7%. Исследуя уголовные дела данной категории, доля лиц, с такой харак-
теристикой составляет 30% от общего числа, что не соответствует портрету 
среднестатистического преступника. 

Согласно данным ГИАЦ МВД за 2017 год удельный вес преступлений 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения составляет 36,4%. По 
сравнению с 2016 годом этот вес уменьшился на 10,9%.   

90%  исследуемых деяний совершены субъектами в состоянии алко-
гольного опьянения, при этом на допросах они поясняли, что не осознавали 
характер совершенного деяния или, что не помнят само событие преступле-
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ния. Виновные утверждали, что не могут воспроизвести в какой форме, ко-
гда, и с какой целью оскорбляли представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. 

Мотивом совершения преступления в 80% случаев выступало выявле-
ние совершения преступником административного правонарушения сотруд-
никами полиции, что вызвало негативное отношение к представителю вла-
сти. Субъект  демонстрировал свое высокомерие, употребляя различные вы-
ражения в нецензурной брани, пытался самоутвердиться. Также для этих лиц 
характерно хамство, склонность к агрессии, определяющее определённый 
тип поведения при наличии внешних раздражителей.  

Любой субъект преступления обязательно подлежит характеристики с 
бытовой и производственной стороны. Исследованиями установлено, что 
около 80% преступников характеризуется удовлетворительно, 10% характе-
ризуется положительно, и ещё 10%  отрицательно. 

90% от общего числа лиц, совершивших преступление раскаиваются в 
содеянном и признают свою вину.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ  выступает:  

- мужчина в возрасте – 30-40 лет,  
- имеющий среднее специальное образование (техникум, колледж) 
- не состоящий в юридических брачных отношениях, но имеющий на 

иждивении одного ребенка 
- ранее не судимый, 
- имеющий постоянный источник дохода, 
- удовлетворительно характеризующийся по месту жительства, 
- находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 
- обладающий такими характерными чертами личности как агрессия, 

хамство, высокомерие, вспыльчивость и импульсивность. 
Обратимся к краткой характеристике виктимологического блока. 
Виктимологический блок. 
Данной категории преступления свойственна виктимологическая ситу-

ация, возникающая в силу обязанности представителя власти осуществить 
свои полномочия. 

Потерпевшим от оскорбления представителя власти выступает лицо, 
как женского, так и мужского пола, наделенное соответствующими полномо-
чиями. Согласно исследованным уголовным делам удельный вес 92,86% по-
терпевших составляют мужчины,  женщин – 7,1%. 

Средний возраст составляет 31 год. 
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Таблица 2 
Возраст потерпевших Удельный вес 
22-25 14,29% 
26-29 21,42% 
30-34 50% 
35-39 14,29% 

 
Потерпевшие обладают специальным правовым статусом – представи-

тели власти. 
Потерпевший вступает в отношения с виновным в силу обязанностей, 

которые предусмотрены должностной инструкцией. Таким образом, данный 
тип потерпевшего можно отнести к инициативным потерпевшим. 

 

 
 
Из вышеуказанных статистических данных следует сделать вывод, что 

полицейский взвода ПСПП УМВД России и участковый уполномоченный 
УМВД России является наиболее часто потерпевшим по данной категории 
преступлений. 

Около 80% преступлений представитель власти становится потерпевшим 
в связи с пресечением административных правонарушений, предусмотренных: 

- частью 1 статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (мелкое хулиганство, то есть нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровож-
дающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 
имущества); 

- статей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах 
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность). 
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Апология смертной казни 

 
В научной литературе существует огромное количество мнений, аргу-

ментирующих необходимость применения смертной казни в качестве выс-
шей меры наказания за ряд наиболее тяжких преступлений. Попытаемся про-
анализировать некоторые из этих аргументов. 

На мой взгляд наиболее весомые аргументы в защиту смертной казни 
обобщены выдающимся российским философом А.А. Гусейновым: 

1) смертная казнь есть справедливое возмездие и является нравствен-
ным деянием, поскольку применяется в качестве наказания за убийство; 

2) смертная казнь хотя, быть может, и несправедлива по отношению к 
тому, к кому она применяется, тем не менее оправдана, ибо своим устрашаю-
щим воздействием предотвращает совершение таких же преступлений другими;  

3) смертная казнь приносит благо обществу тем, что освобождает его 
от особо опасных преступников;  

4) смертная казнь может быть оправдана гуманными соображениями по 
отношению к самому преступнику, ибо пожизненное, тяжелое заключение в 
одиночной камере хуже, чем мгновенная смерть;  

5) смертная казнь есть простой и дешевый способ отделаться от пре-
ступника1. 

Говоря о первом из перечисленных выше аргументов, стоит отметить, 
что в глазах общественности любой другой вид наказания, назначенный за 
особо тяжкие преступления, кажется несправедливым. Именно поэтому высо-
ка вероятность того, что итогами отмены смертной казни в какой-либо стране 
могут стать резкое увеличение количества самосудов и реставрация института 
кровной мести, что в конце концов может привести к подрыву основ государ-
ственного строя. Эту отрицательную сторону неприменения смертной казни 
отмечал немецкий поэт И.В. Гете: «Если общество отказывается от права рас-
полагать в числе своих средств смертной казнью, то люди сами приходят себе 
на помощь, и вот уже в дверь стучит право кровной мести». 

                                                 
1 Гусейнов А.А, Апресян Р.Г. Этика: Учебное пособие. М.: Гардарики, 1998. С. 434. 
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Правильность второго аргумента подтверждается рядом исследований 
американских ученых. Профессора Рой Адлер и Майкл Саммерс пришли к 
выводу о том, что вынесенные смертные приговоры действительно спасают 
другие человеческие жизни, удерживая потенциальных убийц от совершения 
преступлений. Ученые утверждают, что «с каждой казнью в каждом после-
дующем году происходит на 75 убийств меньше». В подтверждение данных 
слов приводится информация о том, что увеличение количества смертных 
приговоров в 90-е гг. служило уменьшению числа убийств, тогда как умень-
шение применения смертной казни в начале XXI в. привело к увеличению 
количества жертв преступлений.  

К этому же выводу пришли в результате своих исследований лауреат 
Нобелевской премии Г. Беккер и его коллега Н. Моган.  По их мнению, выс-
шая мера наказания обладает профилактическим свойством вследствие того, 
что на сферу правосудия распространяется один из основных законов эконо-
мической науки: чем выше стоимость какой-либо деятельности, тем ниже ее 
объем. По этой причине применение смертной казни делает преступление 
более «дорогим», а значит и менее привлекательным для преступника1. 

Говоря о третьем аргументе, стоит отметить, что никакой другой вид 
наказания не гарантирует того, что преступник не совершит подобных пре-
ступлений в дальнейшем. Даже пожизненное лишение свободы дает возмож-
ность рецидива, особенно если учитывать наличие в российском законода-
тельстве института условно-досрочного освобождения. Применение смерт-
ной казни, в свою очередь, дает гарантию защиты населения от рецидивов.  

В подкрепление четвертого аргумента можно привести слова британско-
го политика У. Черчилля: «Наши гуманисты будут спокойно спать в своих по-
стелях, считая, что они освободили мир и самих себя от тяжкого бремени, и 
никогда не подумают о долгих годах лишений и страданий ума и души, на ко-
торые обрекают тех, кому они хотели сделать благо»2. Похожего мнения при-
держивается и доктор юридических наук Д.А. Корецкий: «Когда говорят, что 
пожизненный срок – более мучительное наказание, я отвечаю, что я человек 
гуманный и даже отпетых злодеев мучить не хочу: надо расстреливать!»3. 

Несмотря на то, что аргумент экономической целесообразности приме-
нения смертной казни из этических соображений нельзя ставить во главу уг-
ла, его все же необходимо учитывать. Особенно, если обратить внимание на 
то, что преступники содержатся за счет государственного бюджета, основ-
ным источником которого являются взимаемые с граждан налоги. Получает-
ся, что родственники и близкие люди жертвы совершенного преступления, 
материально обеспечивают преступника, тем самым охраняя право на жизнь 

                                                 
1 Санин Г. Высшая мера профилактики// Итоги. 2007. № 48. 
2 Черчилль У. Вторая мировая война. Л., 1988. Т. 1. С. 57. 
3 Корецкий Д.А. Смертная казнь в аспекте современной криминологической ситуа-

ции. - М.: Частное право, 2004. - С. 168. 
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человека, который не признал этого права за другим.  Большей несправедли-
вости в реалиях сегодняшнего дня обнаружить довольно трудно. 

Для того, чтобы анализ, связанный с рассмотрением вопроса о необхо-
димости смертной казни, был более объективным, следует обратить внима-
ние и на весомые аргументы против ее применения: 

1) возможность судебной ошибки; 
2) смертная казнь не ведет к исправлению преступника; 
3) необходимость наличия института палачей; 
4) смертная казнь порождает жестокость в обществе; 
5) решение вопроса о том, стоит жить человеку или нет, не находится в 

компетенции человека. 
Пожалуй, наиболее распространенным на сегодняшний день аргумен-

том против смертной казни является утверждение о том, что существует ве-
роятность судебной ошибки. Действительно, с этим утверждением нельзя не 
согласиться. Тем не менее следует понимать, что судебная ошибка так же, 
как и ошибка в любой другой человеческой деятельности, вытекает из несо-
вершенства природы человека и не может служить достаточным основанием 
для неприменения смертной казни или другого вида наказания. Следуя логи-
ке данного аргумента противников высшей меры наказания, мы, по аналогии, 
должны прийти к выводу о том, что существование вероятности ошибки пи-
лота самолета является достаточным основанием для запрета воздушного 
транспорта. Очевидно, что этот вывод абсурден. Поэтому, по моему мнению, 
вышеназванный аргумент может подвергаться сомнению. 

Второй из перечисленных аргументов состоит в том, что смертная 
казнь в качестве вида наказания не достигает одной из целей уголовного 
наказания, а именно исправления преступника. Нам следует согласиться со 
справедливостью данного высказывания: лишение жизни человека не приво-
дит к его исправлению. Тем не менее помимо исправления существует и дру-
гая цель уголовного наказания – предупреждение совершения новых пре-
ступлений.  На мой взгляд, цель исправления и цель предупреждения во мно-
гом противоречат друг другу. Дело в том, что для исправления преступника 
необходимо (но недостаточно) принять ряд гуманных по отношению к нему 
мер (например, обеспечение достойных условий для отбывания наказания).  
Эти меры в значительной степени не позволяют наказанию достигнуть цели 
предупреждения (сложно представить потенциального преступника, которо-
го пугало бы наказание в скандинавских странах). Напротив, строгость нака-
зания не будет в полной мере служить исправлению правонарушителя. По-
этому, я считаю, что в тех случаях, когда эти две цели противоречат друг 
другу, нужно делать выбор в пользу одной из них, опираясь на ответ на сле-
дующий вопрос: «Кого больше: реальных преступников или потенциаль-
ных?». Если реальных преступников (совершивших наиболее тяжкие пре-
ступления) больше, то следует отдать предпочтения цели исправления. Если 
больше потенциальных преступников, то предпочтение следует отдать цели 
предупреждения. По моему мнению, людей, потенциально способных со-
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вершить преступление, намного больше, чем реальных преступников. Следо-
вательно, превентивная цель должна быть первичной. 

Еще одним аргументом против высшей меры наказания является нали-
чие профессии палачей, как писал академик А. Д. Сахаров, «постоянного 
страшного аппарата исполнителей, целого института смертной казни»1. В 
противовес этому аргументу стоит отметить, что: 

1) во-первых, на мой взгляд, функции палачей во многом сходны с 
функциями военнослужащих: их задача уничтожать силы, направленные 
против благополучия общества. Поэтому доводы, направленные против па-
лачей, также должны касаться и военнослужащих, критиковать деятельность 
которых было бы неправильно. 

2) во-вторых, на сегодняшний день, благодаря развитию технологий, в 
т.ч. робототехники, отпадает необходимость в профессии палачей, функции 
которых вполне может выполнять машина. Следовательно, данный аргумент 
противников смертной казни с течением времени также теряет свое значение. 

Сторонники гуманизации наказания за наиболее тяжкие виды преступ-
лений отмечают в качестве недостатка смертной казни тот факт, что она по-
рождает в обществе жестокость. С этим аргументом можно согласиться, если 
говорить о публичном исполнении наказания. Но данный довод теряет свою 
силу в случае непубличного характера исполнения смертной казни. Следует 
добавить, что необходимо оповещать население о самом факте непубличного 
исполнения смертного приговора для того, чтобы наказание выполняло свою 
превентивную функцию.  

Последний из перечисленных аргументов говорит о том, что лишение 
человека жизни не может находиться в компетенции других людей. Как пра-
вило, последователи этой точки зрения отмечают, что правом лишать жизни 
людей обладает только Бог. Но следует понимать, что все наиболее распро-
страненные монотеистические религии (христианство, ислам, иудаизм) при-
знают смертную казнь в качестве наказания за определенные виды преступ-
лений. Так, Ветхий Завет устанавливает высшую меру наказания за такие 
преступления, как убийство (Бытие 9:6), похищение людей (Исход 21:16), 
прелюбодеяние (Второзаконие 22:22), богохульство (Левит 24:16) и др. Ко-
ран (священная книга мусульман) предписывает смертную казнь за ряд пре-
ступлений, например, убийство (2:178), бунт (5:33).  

Таким образом, проанализировав наиболее значимые и распространен-
ные в научной среде доводы «за» и «против» применения смертной казни, 
можно сделать вывод о том, что мы не обнаружили ни одного убедительного 
аргумента в пользу отмены смертной казни, тогда как доводов за сохранение 
высшей меры наказания более чем достаточно.  

 
 

                                                 
1 Сахаров А.Д. Письмо в организационный комитет симпозиума по проблеме 

смертной казни. Хроника-пресс. - Нью-Йорк, 1977. 



1045 
 
 

Коньков Александр Владимирович,  
студент 5 курса  

Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) 
Научный руководитель:  

Алихаджиева Инна Саламовна,  
доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики  

Всероссийского государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России),  

кандидат юридических наук, доцент 
  

Некоторые особенности уголовной ответственности за посягательство  
на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего 

 
В Российской Федерации обеспечение государственной и общественной 

безопасности возложено на сотрудников правоохранительных органов и воен-
нослужащих соответствующих федеральных органов государственной власти 
и их структурные подразделения. При этом, исходя из ответственной задачи, 
выполняемой ими, наличия постоянного риска для жизни, законодатель опре-
делил особые меры их государственной защиты. Одной из них является введе-
ние ответственности за посягательство на жизнь сотрудников, которая закреп-
лена в статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 
применение которой  вызывает определенные сложности на практике.  

Одна из проблем, возникающих при квалификации деяния по ст. 317 
УК РФ заключается в отсутствии законодательного определения правоохра-
нительного органа, поскольку при применении ст. 317 УК РФ возникает во-
прос, а является ли потерпевший сотрудником именно правоохранительного 
органа. В теории не существует единой позиции относительного того, что 
можно признать правоохранительным органом. Так, А.В. Кузьмин полагает, 
что ст. 317 УК РФ носит «бланкетный характер и отсылает к целому ряду 
иных нормативных актов»1. В качестве примера он приводит Федеральный 
закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов», в ст. 2 которого дается 
перечень должностных лиц, которым может быть предоставлена государ-
ственная защита2. При этом автор, соглашаясь с мнением Ю.В. Баглай, под-
черкивает, что разумно не относить к должностным лицам правоохранитель-

                                                 
1 Кузьмин А.В. Законодательная регламентация круга потерпевших от посягатель-

ства на жизнь сотрудника правоохранительного органа // Закон и право. – 2013. – № 10. – 
С. 95. 

2 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. от 07.02.17) // СЗ 
РФ. –  24 апреля 1995. – № 17. –  ст. 1455. 
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ных органов судей, следователей и дознавателей, поскольку уголовно-
правовая охрана их жизни и здоровья производится в рамках ст. 295 УК РФ1.  

А.В. Чувилев и Ан. А. Чувилев определяют понятие «правоохрани-
тельные органы» как специальные органы, созданные для защиты прав лиц 
от нарушений, выявления, пресечения и предупреждения правонарушений и 
применение к нарушителям мер принуждения2. В.Г. Гриб и А.В. Мелехин 
полагают, что правоохранительные органы есть группа государственных и 
негосударственных органов3. Существует и другая точка зрения о том, что 
правоохранительные органы – это специально создаваемые государством ор-
ганы4. Таким образом, ученые не могут определиться, являются ли право-
охранительные органы государственными или же и государственными, и 
частными, не говоря уже о выработке единого понятия.  

Существует и проблема отнесения некоторых государственных органов 
к правоохранительным: например, если суд будет признан правоохранитель-
ным органом, то при посягательстве на жизнь судьи возникнет конкуренция 
между ст. 317 и ст. 295 УК РФ. Еще один пример: налоговые органы, исходя 
из их функций и полномочий, являются правоохранительными, однако ее со-
трудники являются гражданскими служащими, что, с одной стороны, делает 
применение ст. 317 УК РФ невозможным. Но с другой – налоговые органы 
расследуют дела об административных правонарушениях, налоговых право-
нарушениях, помогают выявить налоговые преступления и оказывают содей-
ствие ОВД, что позволяет теоретически отнести налоговые органы к числу 
правоохранительных. Также не совсем ясно значение понятий «охрана обще-
ственного порядка» и «обеспечение общественной безопасности», поскольку 
нормативные правовые акты не содержат их четких определений.  Для устра-
нения неясности при применении ст. 317 УК РФ следует, на наш взгляд, на  
уровне федерального закона закрепить перечень правоохранительных орга-
нов, дать определения этим понятиям и либо разъяснить их в специальном 
постановлении Пленума Верховного Суда России.  

Еще одна проблема связана с толкованием самого понятия «посяга-
тельство». Ни в одном правовом акте или постановлении Пленума Верховно-
го Суда России не содержится его определение. В утратившем силу Поста-
новлении Пленума Верховного Суда России от 24.09.1991 № 3 «О судебной 
практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работ-
ников милиции, народных дружинников и военнослужащих в связи с выпол-

                                                 
1 Кузьмин А.В., Законодательная регламентация круга потерпевших от посягатель-

ства на жизнь сотрудника правоохранительного органа // Закон и право. – 2013. – № 10. – 
С. 96. 

2 Чувилев А. А., Чувилев Ан. А., Правоохранительные органы : учеб. пособие. // А. 
А. Чувилев, Ан. А. Чувилев. – М. – 2000. – С. 4.  

3 Гриб В. Г., Мелехин А. В., Правоохранительные органы Российской Федерации : 
курс лекций. // В. Г. Гриб, А. В. Мелехин. – М. – 2008. – С. 19. 

4  Лукичев Ю. А., Вахмистрова С. И., Правоохранительные органы Российской Фе-
дерации : курс лекций. // Ю. А. Лукичев, С. И. Вахмистрова. – СПб. – 2003.  – С. 8. 
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нением ими обязанностей по охране общественного порядка» посягательство 
рассматривалось как «убийство либо покушение на убийство»1 работника 
милиции и других лиц. Мнения ученых также разделились: одни поддержи-
вают приведенную позицию Пленума Верховного Суда России, а другие до-
полняют этот термин. Например, П.Ф. Гришанин считал, что посягательство 
на жизнь может выражаться в убийстве работника милиции или в покушении 
на убийство, а равно в причинении тяжких телесных повреждений2. При этом 
другие авторы рассматривают посягательство как «любое насилие, опасное 
для жизни и здоровья потерпевшего»3, однако не все ученые сходятся в том, 
что посягательство на жизнь выражается исключительно в форме действия.  

Поскольку посягательство на жизнь «окончено с момента покушения 
на убийство того или иного представителя власти»4, а в свою очередь, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ  «покушением на преступление признаются 
умышленные действия (бездействие) лица…»5, то таким образом, посяга-
тельство на жизнь может быть совершено в форме бездействия6. 

В целях исключения произвольного толкования термина «посягатель-
ство» необходимо, на наш взгляд, принять новое постановление Пленума или 
же внести изменения в диспозицию ст. 317 УК и определить, что под посяга-
тельством на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослу-
жащего следует признавать убийство или покушение на убийство сотрудника 
или военнослужащего.  

Недостатком нормы является то, что в диспозиции не выделяются ква-
лифицирующие признаки посягательства (например, посягательство, совер-
шенное общеопасным способом, в отношении двух и более лиц и др.), хотя 
их выделение необходимо для назначения справедливого наказания. Санкция 
ст. 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, 

                                                 
1 О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство 

работников милиции, народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением 
ими обязанностей по охране общественного порядка : Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24.09.1991 № 3 (ред. от 21.12.1993) (утратил силу) // Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Гришанин, П. Ф., Журавлев, М. П., Преступления против порядка управления: 
лекция. // П. Ф. Гришанин, М. П. Журавлев.  – М. –  1963. – С. 30. 

3 Каломен А. Г., К вопросу об объективной стороне посягательства на жизнь со-
трудника правоохранительного органа // ЮП. – 2016. – №1 (74). – С.115. 

4 Каломен А.Г. Отдельные вопросы квалификации посягательства на жизнь со-
трудника правоохранительного органа // Вестник Восточно-
Сибирского института МВД России. – 2017. – № 4(83). – С. 81. 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996.        
№ 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

6 Каломен А.Г. Отдельные вопросы квалификации посягательства на жизнь со-
трудника правоохранительного органа // Вестник Восточно-Сибирского института МВД 
России. – 2017. – №4 (83). – С. 81. 
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либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни1. Сейчас, когда 
нет выделения квалифицирующих признаков, суд может назначить наказание 
в пределах, установленных санкцией ст. 317 УК РФ, по своему усмотрению. 
Иными словами в ситуации, когда требуется применение большего срока 
лишения свободы (например, в связи с применением особой жестокости к со-
труднику или военнослужащему с учетом всех обстоятельств дела и лично-
сти подсудимого и т.д.) судья может назначить минимально возможное нака-
зание вследствие, например, корыстной или иной личной заинтересованно-
сти. И, наоборот, в ситуации, когда подсудимый полностью признал вину, 
раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства и работы, 
сделал все возможное, чтобы загладить причиненный ущерб, судья назначает 
наиболее строгое наказание. Для устранения коррупционных рисков необхо-
димо, на наш взгляд, выделение квалифицирующих признаков посягатель-
ства и установление соответствующих видов и размеров наказания.  

Из диспозиции ст. 317 УК РФ следует, что под защитой данной нормы 
находятся и близкие сотрудника правоохранительного органа или военно-
служащего. Однако возникает вопрос, какие именно категории граждан от-
носятся к ним? Близкие родственники, близкие лица, или же обе категории 
лиц одновременно? Здесь необходимо учитывать, что эти понятия определя-
ются в ст. 5 УПК РФ. По мнению А.В. Кузьмина, прилагательное «близкие» 
указывает только на близких лиц, а значит «из круга потерпевших, опреде-
ленного в рассматриваемой норме, законодатель исключил близких род-
ственников. Это законодательное решение представляется нелогичным»2. 
Толковать же прилагательное «близкие» можно в обоих вышеуказанных 
смыслах, а потому диспозицию ст. 317 УК РФ следует дополнить после слова 
«близкие» словами «родственники и близкие лица». 

Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что в целях едино-
образного правоприменения диспозиция ст. 317 УК РФ нуждается в дополне-
ниях и уточнениях понятий, используемых в ней. Необходима и модернизация 
диспозиции посредством введения квалифицирующих признаков посягатель-
ства с установлением санкции с соразмерным содеянному наказанием для 
простого посягательства и посягательства с отягчающими обстоятельствами. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996        

№ 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2  Кузьмин А.В., Законодательная регламентация круга потерпевших от посягатель-

ства на жизнь сотрудника правоохранительного органа // Закон и право. – 2013. – № 10. – 
С. 97. 
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Предупреждение преступности несовершеннолетних  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
«Группы смерти» - именно такое наименование в СМИ получили ре-

сурсы в социальных сетях, кураторы которых ведут активную работу по до-
ведению несовершеннолетних до самоубийства. 

Впервые о таком явлении стало известно благодаря материалу «Новой 
газеты», в котором журналистка Галина Мурсалиева разместила результаты 
собственного исследования, в ходе которого ей удалось установить связь 
между суицидом более 130 подростков в период с ноября 2015 года по ап-
рель 2016 года и участием в группах социальной сети «Вконтакте». «Мы 
насчитали 130 (!) суицидов детей, случившихся в России с ноября 2015-го по 
апрель 2016 года, — почти все они были членами одних и тех же групп в ин-
тернете. Новые смерти анонсированы там же…»1 

Вопрос об ответственности за деятельность таких групп до сих пор яв-
ляется актуальным. На момент расследования уголовного дела в отношении 
предполагаемого организатора одной из «групп смерти» в социальной сети 
«ВКонтакте» Игоря Будейкина («Филип Лис») ст. 110 УК РФ «Доведение 
до самоубийства» даже не имела квалифицирующих составов. Дело в от-
ношение Будейкина было возбуждено в ноябре 2016 года, в ходе расследо-
вания подозреваемый проверялся на причастность к гибели более пятна-
дцати подростков по всей России. Как установил суд, Будейкин в 2016 году 
посредством общения в социальной сети пытался довести до суицида 16-
летнюю жительницу Астрахани и 17-летнюю уроженку Тюменской области 
из поселка Прииртышский (Тобольский район). На стадии следствия Бу-
дейкин признал свою вину. В итоге он был приговорен к трем годам и че-
тырем месяцам колонии-поселения.  

Как указывает представитель управления «К» МВД РФ Алексей Мош-
ков, «более 80% администраторов и кураторов групп смерти в интернете яв-
ляются подростками до 18 лет. Установлено, что злоумышленниками явля-

                                                 
1 Группы смерти (18+) Галина Мурсалиева – Новая Газета / URL: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18 
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ются молодые люди возрастом от 13 до 25 лет. Из них подростки в возрасте 
от 14 до 15 лет составляют 42%»1.  

В процессе определения уголовно-правовой характеристики рассмат-
риваемого явления следует отметить, что объектом в данном случае явля-
ется жизнь человека, а именно несовершеннолетнего, дополнительным 
объектом может быть здоровье, однако он появляется только в том случае 
если преступление не окончено. Объективная сторона представляет собой 
активные действия, выражающиеся в активном общении посредством со-
циальных сетей с целью склонения несовершеннолетних к самоубийству. 
Данная формулировка является результатом расширительного доктриналь-
ного толкования такого явления как организация деятельности по склоне-
нию к самоубийству. Следует отметить, что на момент расследования пре-
ступления, обвиняемым по которому являлся Игорь Будейкин, данное дея-
ние не имело отдельной квалификации в особенной части УК РФ, и след-
ствием было предъявлено обвинение по ст. 110 УК РФ. «Пока что установ-
лено 15 потерпевших, вступивших в «группы смерти» и в итоге покончив-
ших с собой. Самоубийств могло быть и больше - известно по крайней мере 
еще о пяти подростках, пытавшихся совершить самоубийство. К счастью, 
они остались живы. Психолого-лингвистическая экспедиция показала, что 
администраторы группы сознательно побуждали ребят уйти из жизни»2. 

Однако уже 7 июня 2017 года Федеральным законом от 07.06.2017 № 
120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» были внесе-
ны существенные поправки в УК РФ. Так была добавлена часть 2 ст. 110 УК РФ 
определяющая квалифицирующие составы рассматриваемого деяния, а также в 
рамках отдельных статей (ст.110 1 и   ст. 110 2 УК РФ) установлена ответствен-
ность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийств, а также за организацию деятельности, направленной на побужде-
ние к совершению самоубийств. 

Необходимость введения новых статей поясняется и тем, что жертвами 
становятся «несовершеннолетние с неокрепшей психикой». Так, склонение 
или содействие самоубийству (с помощью советов, уговоров или обмана), в 
случае если это повлекло суицид или покушение на него (ч. 4 ст. 1101 УК 
РФ), предлагается карать лишением свободы на срок до десяти лет. Если 
жертвой суицида или покушения на него стали несовершеннолетние лица 
или беременные женщины (ч. 5 ст. 1101 УК РФ), лишать свободы, по мнению 

                                                 
1МВД: в 80% случаев группы смерти курируют подростки до 18 лет – Газета Ком-

мерсантъ / URL: https://www.kommersant.ru/doc/3428424 
2 В Петербурге арестовали администратора "группы смерти" в соцсети 16.11.2016г. 

– Российская газета / URL:  https://rg.ru/2016/11/16/reg-szfo/v-peterburge-arestovali-
administratora-gruppy-smerti-v-socseti.html 
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парламентариев, следует на срок от шести до двенадцати лет. Наконец, само-
убийство двух и более несовершеннолетних жертв суицида повлекут уголов-
ную ответственность на срок от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. 
Ранее такой состав преступления в ст. 1101 УК РФ не фигурировал: наказание 
«соразмерно ответственности за убийство». Более строгое наказание ждет за 
«организацию деятельности» по побуждению к суицидам (ст. 1102 УК РФ): 
до пятнадцати лет»1. 

На мой взгляд, следует определить четкую границу между составами 
ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства» и ст.1102 УК РФ «Организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». 
Определяющим в данном случае будет являться мотивировка совершения и 
характер деяния, так доведение до самоубийства может быть совершено в 
отношении одного или нескольких лиц, но связано с выработкой четкого ме-
ханизма по достижению преступной цели, в отличие от организации деятель-
ности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.  
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Криминологическая характеристика личности террориста 
 
Террористическая активность за последние годы резко возросла во 

многих странах мира2 и не смотря на весь комплекс нормативно-правовых 
мер по ее предупреждению3, не стала исключением и Российская Федерация. 
Так, в 2016 году зарегистрировано 2227 преступлений террористического ха-
рактера, по сравнению с 2015 годам на 44% больше. В 2015 году зарегистриро-
вано 1531 преступление террористического характера, по сравнению с 2014 го-
                                                 

1 Группам смерти грозят убийственные санкции – Газета Коммерсантъ / URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3361572 

2 Якушина Е.С. Уголовная ответственность за содействие террористической дея-
тельности (на примере законодательства зарубежных стран) // Вестник образовательного 
консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. 2015. № 6. С. 137-140. 

3 Якушина Е.С. Правовое обеспечение антитеррористической деятельности по за-
конодательству зарубежных стран // В сборнике: реформирование законодательства в 
сфере противодействия преступности и проблемы его применения. Материалы межвузов-
ского научно-методического семинара. Ответственный М.Г. Жилкин. 2015. С. 187-191.  
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дом на 35% больше1. Совершая террористические акты в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных организаций либо воздей-
ствия на принятие ими решений, террористы выбирают все более извращенные 
способы совершения преступления, тщательно планируя свои действия. Поэто-
му изучение личности террориста так актуально в настоящее время.  

Личность преступника в криминологии представляет собой совокуп-
ность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся 
причинами и условиями совершения преступлений2. 

Личность террориста можно охарактеризовать, обозначив следующие 
признаки: 

1) Биофизиологические. Как правило, при вербовке террористов, выби-
раются лица с неустойчивой психикой, лица с психическими расстройствами, 
при этом обращают внимание на антропометрические данные человека. Воз-
можно привлечение к участию в террористических актах лиц, страдающих 
алкогольной, наркотической или токсикоманической зависимости. 

2) Социально-демографические. Отмечается, что террористические ак-
ты, так же как и общеуголовные преступления в большинстве случаев со-
вершаются мужчинами. Стоит, отдельно выделить категорию − террорист-
кок-смертниц. Возраст террористов достаточно не определен − до 40 лет. Как 
правило преступники, не имеют высшего образования, но встречаются слу-
чаи, когда террористами становятся лица, обладающие специальными знани-
ями и навыками в разных областях науки. Так, например, при совершении 
взрыва в Брюсселе 22 марта 2016 года была установлена личность террори-
ста-смертника, им оказался Наджим Лашрауи, в прошлом студент Брюссель-
ского свободного университета, в котором он имел высокие показатели за 
практическую часть экзамена по химии. 

3) Социально-ролевые. В своем социуме (учебные заведения, работа) 
часто имеет наименьшую значимость, незаметен, малообщителен. Такой че-
ловек более подвержен вербовке, так как организованная преступная группа 
может стать для него семьей. Но, возможно, совершение теракта и общи-
тельным, социально успешным человеком, например, в случае гипноза либо 
потребления наркотических средств. Что касается семьи, то часто в СМИ го-
ворится о том, что молодые девушки сами ищут террористические организа-
ции в сети- Интернет, считая их героями и желая переехать к ним, стать же-
нами без ведома родственников. Такое явление называют «Стокгольмский 
сидром». При этом девушки не знают, что предназначение жены террориста − 
принести себя в жертву, совершив самоподрыв. Так, например, Александра 
                                                 

1 Статистические данные МВД России о состоянии преступности за 2015-2016 год// 
Официальный сайт МВД России . − URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/2/ 

2 Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспрдуденция» / под ред. Г.А. Аванесова. − 5-е изд., перераб. и доп. − М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. Стр. 285. 
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Иванова (Варвара Караулова), студентка философского факультета МГУ в 
2015 году сбежала из России в целях присоединиться к террористической ор-
ганизации «Исламское государство». Девушку задержали в Турции, в насто-
ящее время Иванова А. осуждена на 4,5 года колонии общего режима. 

4) Нравственно-психологические. Отмечается, что преступники обла-
дают повышенной импульсивностью, агрессивностью, жестокостью. Но, воз-
можно и пониженная активность, вялость (в случае употребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ). Можно сказать, что лица совершающие 
террористические акты, ведут аморальный образ жизни, употребляют наркоти-
ческие средства, психотропные вещества, не учатся, не работают. 

Стоит отметить, что террористический акт чаще всего совершается ор-
ганизованной группой или преступным сообществом, которое формируется 
задолго до совершения самого преступления. Такие группы характеризуются 
высшей степенью организованности, наличием строгой дисциплины, четким 
распределением ролей, приверженностью строго определенным экономиче-
ским, социальным и политическим целям. Как правило, участники таких 
групп глубоко внедряются в местные сообщества, сращиваясь с местным со-
циальным слоем.  

Особенностью данного вида преступлений является то, что преступни-
ки принимают меры к сокрытию своего участия в совершении преступлении, 
но не скрывают сам факт его совершения. Но на практике встречаются и дру-
гие ситуации, например, при крушении российского самолета над Синайским 
полуостровом и теракта в Брюсселе в 2016 году запрещенная в России груп-
пировка ИГИЛ брала вину на себя. Террористы стремятся к тому, чтобы тер-
рористический акт или угроза террористического акта получили как можно 
большую известность. По их мнению, цель самого акта терроризма − созда-
ние чувства страха и паники у населения и общества в целом.  

Изучение личности террориста дает возможность принимать меры по 
выявлению, предотвращению, пресечению, предупреждению, и раскрытию 
преступлений террористического характера1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Криминология Волконская Е.К., Жабский В.А., Якушина Е.С. Учебное пособие 

для подготовки к экзамену (бакалавриат) / Старотеряево, 2016. С. 30. 
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Ненасильственные действия сексуального характера  
в отношении лиц несовершеннолетнего возраста 

 
Высокий уровень латентности и неуклонный рост преступности сексу-

ального характера в отношении несовершеннолетних в Российской Федера-
ции являются весомыми причинами для признания актуальности данной темы. 
Существует ряд проблем, заслуживающих внимания, которые связаны с при-
менением статей 134 и 135 Уголовного кодекса (далее УК РФ), а именно: не-
ясность в определении сути понятия «развратные действия», отсутствие одно-
образия в подходе к квалификации развратных действий в соотношении с не-
насильственными и насильственными действиями сексуального характера.  

Последние годы проблема ненасильственных преступлений сексуаль-
ного характера, совершенных в отношении лиц, несовершеннолетнего воз-
раста как никогда актуальна. Подтверждением этому является статистика, 
приведенная А.И. Бастрыкиным: «<…> за 4 года почти в два раза увеличи-
лось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершен-
ных против половой неприкосновенности детей и подростков. По данным 
криминальной статистики, в 2012 году было совершено 6 499 таких пре-
ступлений, а в 2015 году - уже 10 942».1 

Последствиями совершения преступления, предусмотренного статьей 
134 УК РФ для несовершеннолетних, могут быть как нравственно-
психологические отклонения, сопряженные с тяжелыми социальными девиа-
циями в будущем, так и физические травмы. Все это в совокупности несет 
большую социальную опасность.  

Примерно те же последствия и у преступных деяний, охватываемых 
нормой ст.135 УК РФ. Однако, есть ряд отличительных особенностей в пре-
ступлении данного вида, которые требуют пристального внимания. При раз-
вратных действиях виновный посягает на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, их нормальное нравственное и физическое развитие, 

                                                 
1Российская газета - Федеральный выпуск №7089 (221) / URL: 

https://rg.ru/2016/09/29/skr-vyroslo-kolichestvo-prestuplenij-protiv-nesovershennoletnih.html 
(дата обращения: 25.03.2018) 
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психическое и физическое здоровье. А говоря об особенностях, важно отме-
тить тот факт, что развратные действия в отношении несовершеннолетних 
зачастую являются предтечей или подготовкой к действиям сексуального ха-
рактера как с насильственной, так и ненасильственной составляющей. Дан-
ный факт имеет большое значение.  

Верховный суд отмечает: «Преступления, предусмотренные статьями 
134 и 135 УК РФ, следует считать оконченными соответственно с момента 
начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных дей-
ствий».1 Затем констатирует: «Если после начала полового сношения, му-
желожства, лесбиянства или развратных действий к потерпевшему лицу с 
целью его понуждения к продолжению совершения таких действий приме-
няется насилие или выражается угроза применения насилия, содеянное 
охватывается статьями 131 и 132 УК РФ и дополнительной квалификации 
по статьям 134 и 135 УК РФ не требует.»2 На такой подход следует взгля-
нуть с позиции ст.17 УК РФ. 

 Существуют мнения о том, что при перерастании развратных дей-
ствий в непосредственно насилие, два деяния образуют совокупность пре-
ступлений и, что не образуют. Нам ближе вторая точка зрения, поскольку 
развратные действия имеют характер оконченного преступления. Особенно 
если речь идет о взаимодействии в сети Интернет. В таких условиях просто 
физически невозможно мгновенное перерастание в насильственные дей-
ствия. А вот по прошествии времени и по договоренности возможен кон-
такт между преступником и потерпевшим в рамках нормы ст.134 УК РФ. 
Однако Верховный Суд, на наш взгляд опрометчиво, этого не учел.  

В том же постановлении пленума ВС № 214 установлено, что разврат-
ные действия – это любые действия, кроме непосредственно действий сексу-
ального характера, направленные на «удовлетворение сексуального влече-
ния виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевше-
го лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям.»3 
Данная формулировка никаким образом не отражает сути негативного воз-
действия подобных действий на детей. В юридической литературе подход к 
этой проблеме более проницательный, так Оберемченко А.Д писал: «<…> 
(под развратными действиями) подразумевают действия взрослого человека, 
отрицательного влияющего на несовершеннолетнего его кругозор в области 

                                                 
1О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
04.12.2014 № 16 / «Российская газета», № 284, 12.12.2014 

2 Там же 
3О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 / «Российская га-

зета», № 284, 12.12.2014 
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сексуальных отношений».1 В представленной трактовке ясно виден акцент на 
последствия, совершения подобных действий. Это имеет большое значение, 
поскольку, например, при насилии у потерпевшего формируется однозначное 
негативное восприятие произошедшего тогда, как при развратных действиях 
объект преступного посягательства может получить неверные представления 
о сексуальных отношениях, что возымеет последствия в будущем. Разврат-
ные действия имеют вполне конкретный смысл и последствия, среди кото-
рых такие, как формирование ложных представлений о нормальных отно-
шениях взрослых и детей, деформация неокрепшей психики ребенка вслед-
ствие сексуальных домогательств и непонимания ребенком сути происхо-
дящего в отношении него, ввиду которого он может быть введен в заблуж-
дение. Подобной позиции придерживался в своем определении Конституци-
онный Суд от 21.10.2008 г. №568-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Павлова И.И. за нарушение его конституционных 
прав ст.134 УК РФ», законодатель, устанавливая уголовную ответственность 
за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим определенного возраста, исходил из того, с одной стороны, что 
потерпевшее лицо в силу психологической незрелости не осознает в полной 
мере действий, и их последствий, с другой стороны, исходил из того, что со-
вершеннолетний преступник понимает и осознает происходящее.2 Тоже са-
мое можно и заключить в отношении развратных действий.  

В современных условиях упрощения коммуникации между людьми и 
подмены идеалов, контакты злоумышленников с детьми с целью развраще-
ния упростились до невозможного. Всемирная «паутина» стала платформой 
для распространения идеалов похоти и разврата. Отсутствие уголовно-
правового реагирования на разрастающееся использование преступниками 
сети Интернет развязывает руки извращенцам, обеспечивая высокую степень 
латентности преступных деяний указанного вида.  Подобные условия позво-
ляют преступнику:  

А) воздействовать на широкий круг несовершеннолетних лиц; 
Б) действовать, соблюдая анонимность; 
В) действовать вне зависимости от границ и расстояния до жертвы, что 

осложняет поиск и обнаружение преступников.  
Помимо указанных проблем законодатель обязан обратить внимание 

на то, что за совершение развратных действий в отношении детей со стороны 
членов семьи не предусмотрено ужесточения наказания. На наш взгляд это 
могло бы быть квалифицирующим составом развратных действий. Подобная 
                                                 

1Оберемченко А.Д. Понятие развратных действий // Общество и право. 2013. № 3 (45). 
С.158. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васи-
льевича на нарушение его конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса РФ. 
Конституционный Суд РФ определение от 21 октября 2008 г. № 568-О-О / URL: 
http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-21102008-n-568-o-o-ob/ (дата 
обращения: 10.03.2018) 
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разновидность развратных действий учтена в Конвенции Совета Европы «О 
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия»1. 

Также, считается проблемной практика разграничения покушения на 
совершения полового сношения с несовершеннолетним (ст.134 УК РФ) с со-
ставом преступления предусмотренного ст.135 УК РФ. С одной стороны, по-
кушение невозможно с той точки зрения, что выполняя начальную стадию 
диспозиции преступление является оконченным. С другой стороны, некото-
рые авторы такие, как Игнатов А.Н.2 и Краснюк Г.П.3 полагают, что нет ни-
каких теоретических и юридических оснований для отрицания возможности 
покушения. Тогда логично появляется вопрос о смешении действий при по-
кушении с развратными действиями. Если совокупления не было (если бы 
было, то это оконченное преступление по ст.134 УК РФ), то вероятнее, что 
необходимо квалифицировать деяние по ст. 135 УК РФ. 

Справедливо отметил Байбарин А.А.: «что иные действия сексуального 
характера (к которым относится, в частности, оральный и анальный секс) хо-
тя и упомянуты в названии статьи, не включены в диспозицию данной уго-
ловно-правовой нормы <…> и подобные действия не должны квалифициро-
ваться по ст. 134 УК РФ. Предлагается для устранения пробела в законода-
тельстве квалифицировать такие действия как развратные действия (ст. 135 
УК РФ)».4 Однако, по нашему мнению подобная квалификация неверна, по-
скольку последствия таких развратных действий (включая анальный и ораль-
ный секс) могут быть самые ужасные и сравнимы с изнасилованием. И нака-
зание за такие действия сексуального характера не соизмеримо с обществен-
ной опасностью, которые они в себе несут. 

Схожая коллизия, связанная со смешением и несоизмеримостью нака-
заний обозначена Пудовочкиным Ю.: «получается, что половое сношение, 
допустим с девочкой до 16 лет будет квалифицироваться по ст.134 и макси-
мально возможное наказание за него по части первой составит четыре года 
лишения свободы, а скажем, анальный секс с этой же девочкой будет квали-
фицироваться уже по ст.135 (поскольку это не половое сношение, не муже-
ложство и не лесбиянство) и наказание за него не превысит трех лет лишения 
свободы. Аналогичным образом ненасильственный анальный или оральный 
секс с девочкой или мальчиком получит различную оценку в зависимости от 

                                                 
1 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексу-

ального насилия. Лансароте, 25 октября 2007 года. Собрание законодательства РФ. 17 февраля 
2014 г. № 7. Ст. 632. 

2Игнатов А.Н.: Квалификация половых преступлений //  ИгнатовА.Н. Издательство: 
Юрид. лит. Москва, 1974 г., С.203 

3Краснюк Г.П.: Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достиг-
ших четырнадцатилетнего возраста// Дис. канд. юрид. Наук Краснюк Г.П. Краснодар, 
2000 г., С.66 

4Байбарин А. А. Половые преступления, учебное пособие // А. А. Байбарин, А. А. Гре-
беньков; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2013, С. 82 



1058 
 
 

пола ребенка».1 В связи с этим считаем рациональным прийти к пониманию 
того, что составы преступлений с использованием половых органов вне зави-
симости от способа их применения необходимо считать половым сношением 
или иными действиями сексуального характера, но никак не развратными 
действиями. 

Еще одним, на наш взгляд, упущением является отсутствие положения 
о насильственном совершении развратных действий. В более 50 % рассмот-
ренных уголовных дел подобные действия носили принудительный характер. 
Поэтому логичным представляется предложение о добавлении следующего 
положения в текст части 2 статьи 135 УК РФ: «те же действия, совершенные 
с применением насилия или с угрозой его применения». 

 Часто встречающийся принудительный характер подобных действий, 
и высокая общественная опасность заставляет сделать вывод о необходимо-
сти разграничения насильственных развратных действий и ненасильствен-
ных, а также развратных действий от иных действий сексуального характера. 
Покушения на совершение полового сношения от развратных действий. В 
представленных примерах ярко прослеживается большая степень не прора-
ботанности данной отрасли уголовно-правовых отношений. А если говорить 
о большой доли преступлений, развратного характера в сети Интернет, то 
следует также обратить внимание на несоответствие вызовам времени нор-
мативно-правовой базы в части охраны половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. 

 
 

Лукошина Полина Андреевна,  
курсант 1 курса 

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Табакова Наталья Александровна,  
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  

Краснодарского университета МВД России 
 

К вопросу об уголовно-правовом противодействии 
клонированию человека 

 
Произошедший в последние десятилетия значительный прорыв в обла-

сти биологии и медицины, позволил существенно изменить отношение чело-
века к жизни, создать реальные условия для увеличения ее продолжительно-
сти и одержать победу над многими ранее не излечимыми заболеваниями. 
Однако, создавая широкие возможности для улучшения качества жизни лю-
дей, инновационные технологии в ряде случаев могут спровоцировать обрат-

                                                 
1Пудовочкин Ю., Ненасильственные половые посягательства на лиц, не достигших 

14 лет. // Пудовочкин Ю. Законность, №4, 2002 г., С.46 
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ный эффект в виде угроз, как отдельной личности, так и безопасности чело-
вечества в целом. 

В правоприменительной практике известны случаи, когда внедренные 
в медицину новые знания в области трансплантологии, активизировали кри-
минальные группировки в организации и проведении незаконных операций 
по пересадке органов и тканей человека, похищении людей или торговле 
ими. Теневая сторона бизнеса приносит большие доходы. 

Резонансным направлением развития микробиологии стало использо-
вание генетического материала животных  и человека для продления биоло-
гической жизни. Ученые опытным путем доказали возможность клонирова-
ния, то есть точного воспроизведения, живых существ. 

Науке известны два вида клонирования: репродуктивное и терапевтиче-
ское. В результате репродуктивного клонирования создается человек, генетиче-
ски идентичный другому (живому или умершему) человеку. В ходе данной 
операции, в лишенную собственного ядра женскую половую клетку переносит-
ся ядро соматической клетки человека. При терапевтическом клонировании эм-
брион создается из клетки взрослого человека, развитие которого останавлива-
ется в течение 14 дней. Эмбрион в дальнейшем используется для получения 
стволовых клеток, позволяющих вылечить человека от различных болезней. 

Все это вызвало неоднозначную реакцию у представителей научного 
сообщества, различных религиозных конфессий, политических деятелей, 
юристов  и обычных граждан. Одни отмечают положительную сторону кло-
нирования, обосновывая необходимость воспроизведения себе подобных, 
следующими доводами: клонирование не только людей, но и органов делает 
революционный прорыв в трансплантологии и травматологии, позволяющий 
существенно повысить продолжительность жизни индивидов, усовершен-
ствовать генофонд и дать возможность появления на свет детей у бесплод-
ных родителей, а обществу - воспроизводить выдающихся личностей – уче-
ных, спортсменов и т.д. 

Другие, чью точку зрения мы поддерживаем,  опровергают указанные 
аргументы, опасаясь, во-первых, появления в результате клонирования 
неполноценных людей, что в конечном итоге противоречит человеческому 
достоинству, целостности личности. Во-вторых, процесс клонирования мо-
жет привести к бесконечному производству  копий людей в коммерческих 
целях, превращая их в своеобразный товар - сырье для продления чужих 
жизней.  В-третьих, при терапевтическом клонировании для создания ство-
ловых клеток в косметических целях и для научных исследований для созда-
ния донорского органа убивается человеческий эмбрион. 

Кроме того, в результате проведенных научных исследований доказа-
но, что при репродуктивном клонировании воссоздается идеально внешне 
схожая копия человека, не обладающая знаниями и умениями оригинала.  
Также, по мнению ряда ученых, клонирование может привести к непоправи-
мым генетическим мутациям. 
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Сегодня данная проблема не урегулирована не только российским за-
конодательством, но и зарубежным. Генеральная конференция ЮНЕСКО 11 
ноября 1997 г. приняла Всеобщую декларацию о геноме человека и о правах 
человека, в ст.11  которой закрепляется принцип: «Не допускается практика, 
противоречащая человеческому достоинству, такая, как практика клонирова-
ния в целях воспроизводства человеческой особи». Позднее 8 марта 2005 г. 
была принята Декларация ООН о клонировании человека, которая не содер-
жит положений, строго осуждающих клонирование, и не устанавливает его 
запрет, она носит рекомендательный характер. 

Международное сообщество с развитой областью здравоохранения 
приняло ряд нормативных документов, упорядочивающих научные  изыска-
ния в области генома человека, запрещающие проводить генетические мани-
пуляции с человеческим органом и организмом в целях клонирования чело-
века.  Хотя и очень медленно, процесс криминализации клонирования чело-
века получает всё большее распространение.  

Законы о запрете клонирования приняты во многих странах мира; так, 
например, Конституция Швейцарии 2000 г. установила запрет на клонирова-
ние; Федеральный закон ФРГ о защите эмбрионов 1990 г. называет преступ-
лением создание эмбриона, генетически идентичного другому эмбриону, 
происходящему от живого или мертвого лица; Закон Испании 1988 г. о про-
цедурах, способствующих репродукции, также устанавливает уголовную от-
ветственность за клонирование человеческого эмбриона1. В некоторых стра-
нах, например, в США, Великобритании, Латвии, запрещено только репро-
дуктивное клонирование, но разрешено терапевтическое, с целью выращива-
ния нужных клеток и пересадки их больным.  

 Учитывая требования международных актов, в России в 2002 году был 
принят Федеральный закон «О временном запрете на клонирование челове-
ка»2. Данным законом был введен пятилетний мораторий на воспроизводство 
человека идентичного существующему или ранее жившему. Временные 
ограничения были введены вплоть до разработки специального нормативно-
го акта, регламентирующего порядок использования технологии клонирова-
ния организмов в целях клонирования человека. В 2010 году мораторий был 
продлен на неопределенное время до вступления в силу закона, устанавли-
вающего порядок использования технологий в данной сфере3. Речь шла толь-
ко о запрете репродуктивного клонирования, клонирование клеток в научно-
исследовательских целях или для трансплантации не запрещалось. Времен-
                                                 

1 Конюхова И.А. Новые аспекты в защите конституционных прав и свобод в усло-
виях современных вызовов человечеству // Конституционное и муниципальное право. 
2005. № 5. Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс. 

2 О временном запрете на клонирование человека: федер. закон от 20 мая 2002 г.       
№ 54-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс. 

3 О внесении изменения в статья 1 Федерального закона «О временном запрете на 
клонирование человека»: федер. закон от 29 мар.2010 г. № 30-ФЗ. Доступ из справочной 
правовой системы Консультант Плюс. 
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ный запрет был вызван либо непониманием того, что в итоге могут дать тех-
нологии клонирования, либо возможности допущения в будущем использо-
вания технологий клонирования. 

В 2017 году вступил в силу Федеральный закон «О биомедицинских 
клеточных продуктах»1, который стал своего рода дополнением к предыду-
щему мораторию, о котором речь шла выше. В соответствии с ним терапев-
тическое клонирование людей теперь окончательно запрещено. 

По истечении 16 лет с момента установления временного запрета на ре-
продуктивное клонирование, российский законодатель так и не усмотрел осно-
ваний для упорядочивания использования технологий клонирования человека и  
в связи с этим у общественности может сложиться впечатление, что проблемы 
юридической оценки клонирования человека перестали быть актуальными. Та-
кое мнение вряд ли является объективным, давно уже доказано, что  в  высоко-
технологичных сферах жизнедеятельности латентная составляющая обще-
ственно опасных деяний может достигать впечатляющих масштабов.  

С учетом бурного развития современной медицины, нельзя исключать 
вероятности проведения учеными запрещенных опытов  с генетическим ма-
териалом. С введением в действие Федерального закона «О временном за-
прете на клонирование человека» у юридической общественности вызвало 
недоумение то, что  ужесточение государственной политики в области  ис-
пользования технологий воспроизводства человека не сопровождалось одно-
временным внесением соответствующих поправок в уголовный закон2.  Се-
годня в УК РФ нет нормы, обязывающей воздерживаться лиц от проведения 
опытов по клонированию человека. Думается, что без установления санкций 
уголовно-правового характера, провозглашенный в позитивном законода-
тельстве  запрет  на репродуктивное и терапевтическое клонирование не мо-
жет исполняться результативно3.  

Как верно отмечает А.Г. Блинов, «если сформулированные в позитив-
ном законодательстве правила поведения не гарантированы мерами государ-
ственного принуждения, то они не могут должным образом реализоваться, 
поскольку предмет регулирования остается вне сферы юридической охраны». 
Таким образом, сегодня Федеральный закон «О временном запрете на клони-
рование человека» создает лишь видимость правового регулирования отно-
шений в сфере научно-исследовательской практики. Его нормы не связаны с 
институтом юридической ответственности и не подкреплены санкциями, 
стимулирующими  правоисполнителей  в одобряемом обществом поведении4.   

                                                 
1 О биомедицинских клеточных продуктах: федер. закон от 26 июн. 2016 г. № 180-ФЗ. 

Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс. 
2 Капинус О.С., Додонов В.Н. Ответственность за клонирование человека // Закон. 

2006. № 1. С.109. 
3 См.: Блинов А.Г. Некоторые направления уголовно-правового противодействия 

клонированию человека // Общество и право. 2014. № 1. С. 83. 
4  См.: Блинов А.Г. Указ сочинен. С.84. 
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Сложившаяся ситуация актуализирует проблему вмешательства зако-
нодателя в сферу правого воздействия на негативные явления в биотехноло-
гии, в том числе  инструментами уголовного права.  Оценивая вероятный 
вред от нарушения законодательства РФ «О временном запрете на клониро-
вание человека», можно утверждать, что он достигает  уровня общественной 
опасности. Игнорирование указанного запрета нельзя считать обыденным   
правонарушением, оно затрагивает значимые для  отдельной личности, соци-
альных групп и человечества в целом интересы. Применение на практике не 
отработанной технологии  создания живого организма, идентичного суще-
ствующему или умершему,  угрожает человеческому роду. Сомнительные 
новации опасны  тем, что они  могут породить появление лиц  с генетиче-
скими мутациями, вред от которых несопоставим с ожидаемым позитивным 
результатом, проводимых экспериментов.   

В связи с этим, считаем возможным в уголовном законе возложить обя-
занность  на правоисполнителей по воздержанию от  использования техноло-
гий клонирования организма в целях  клонирования человека, как это уже 
сделано во многих развитых странах и, дополнить отечественный уголовный 
закон нормой,  предупреждающей о недопустимости любых видов клониро-
вания человеческого организма:  

«Статья … Клонирование человека, ввоз или вывоз клонированных эм-
брионов человека 

1. Терапевтическое клонирование человека, то есть создание эмбрио-
нальных стволовых клеток, генетически совместимых с донорским организ-
мом в исследовательских целях- 

наказывается… 
2. Репродуктивное клонирование человека, то есть создание человека, 

генетически идентичного другому живому или умершему человеку, -  
наказывается… 
3. Ввоз на территорию Российской Федерации либо вывоз с ее террито-

рии клонированных эмбрионов человека, - 
наказывается…»  
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные: 
а) из корыстных побуждений; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
в) лицом с использованием своего служебного положения,- 
наказывается… 
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К вопросу о понятии «терроризм» в уголовно-правовом аспекте 
 
Терроризм является одним из самых серьезных дестабилизирующих 

факторов, подрывающих основы государственности. В связи с этим все более 
очевидна необходимость совершенствования тех правовых механизмов, 
которые препятствуют разрастанию террористической активности. Именно 
поэтому отечественный законодатель пошел по пути закрепления в 
Уголовном Кодексе целого комплекса статей, предусматривающих 
ответственность за различные проявления террористической активности1.  

Примечательно, что одна из ключевых в этом ряду статей претерпела 
определенные изменения в середине 2006 года – ст. 205 УК РФ сменила 
наименование «Терроризм» на относительно похожее – «Террористический 
акт». Перемена может показаться несущественной, однако нам 
представляется, что с позиции законодателя такая модификация имела 
принципиальное значение. Во-первых, это обосновывается тем, что 
терроризм и террористический акт суть разные понятия и по смыслу 
уголовно-правового регулирования преступлением должно признаваться 
именно деяние (акт), а не какое-либо существующее социальное явление. 
Так, Свистильников А.Б. и Шарутенко В.Н. указывают на то, что терроризм – 
это сложное общественное явление, а террористический акт – конкретное 
преступное деяние, напрямую связанное с этим явлением, одна из форм его 
практического проявления2. Во-вторых, присутствие в статье 205 УК РФ 
термина «терроризм» вызывало некоторые спорные вопросы. В том числе, 
различные исследователи указывали на отсутствие адекватного определения 
терроризма с уголовно-правовой точки зрения3. 

                                                 
1 См., например: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.5, 361 УК РФ. 
2 Свистильников А.Б., Шарутенко В.Н. К вопросу о разграничении понятий «Тер-

роризм» и «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2010. №4. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-
razgranichenii-ponyatiy-terrorizm-i-terroristicheskiy-akt. Дата обращения: 9.03.2018. 

3 Сидоров Б.В., Киршин В.Г. Терроризм в уголовном праве: определение, законода-
тельная регламентация и вопросы совершенствования законодательства // ВЭПС. 2010. 
№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-v-ugolovnom-prave-opredelenie-
zakonodatelnaya-reglamentatsiya-i-voprosy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-1 (дата об-
ращения: 20.03.2018);  Свистильников А.Б., Шарутенко В.Н. Указ. соч.  
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Однако если на данный момент мы имеем конкретное определение 
террористического акта для уголовно-правовых целей, закрепленное в ст. 205 
УК РФ, то вопрос с толкованием понятия «терроризм» остается нерешенным. 
И поскольку речь идет о тех преступлениях, которые затрагивают основы 
общественной и государственной безопасности, законодатель должен быть 
весьма заинтересован в устранении данного «пробела». Тем более что 
отсутствие достоверного знания о том, как толковать тот или иной термин в 
статье Уголовного Кодекса может привести даже к ошибочному применению 
нормы, что влечет за собой прямое нарушение принципа законности. 

Например, в примечании 1 к статье 205.2 УК РФ закреплено 
следующее: «В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 
понимается публичное заявление о признании идеологии и практики 
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании»1. Из 
такого определения мы делаем вывод, что законодатель предполагает 
существование такого явления как терроризм в двух основных формах – 
идеология и практика. Однако эта дефиниция все же не раскрывает сущности 
терроризма. Следовательно, определение правоприменителю надлежит 
искать за пределами статей Уголовного Кодекса Российской Федерации – в 
специальном законодательстве, посвященном рассматриваемой теме. Так, 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» устанавливает 
следующее определение: «Терроризм – идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий»2. Практически идентичное 
определение терроризму дается и в Конвенции ШОС о противодействии 
терроризму 2009 года3.  

Таким образом, соответствующие нормы УК РФ, содержащие понятие 
«терроризм» можно назвать бланкетными, что, по мнению Тарбагаева А.Н., 
создает некоторые проблемы: «Очевидный бланкетный характер указанных 
уголовно-правовых норм адресует к Федеральному закону «О 
противодействии терроризму». Однако содержащиеся в нем определения 
терроризма и террористической деятельности в силу своих недостатков не 

                                                 
1 Сидоров Б.В., Киршин В.Г. Терроризм в уголовном праве: определение, законода-

тельная регламентация и вопросы совершенствования законодательства // ВЭПС. 2010. 
№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-v-ugolovnom-prave-opredelenie-
zakonodatelnaya-reglamentatsiya-i-voprosy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-1 (дата об-
ращения: 20.03.2018);  Свистильников А.Б., Шарутенко В.Н. Указ. соч 

2 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодей-
ствии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодатель-
ства РФ». - 13.03.2006. - № 11. - ст. 1146. 

3 Конвенция шанхайской организации сотрудничества против терроризма // Режим 
доступа:  http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-
shanhayskoy-organizacii.html . – Дата обращения: 09.03.2018. 
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могут быть использованы в качестве универсальных понятий, позволяющих 
применять уголовный закон без дополнительных толкований и 
ограничений».1  Мы согласны и с другим выводом ученого о том, что 
понятие, содержащееся в ФЗ «О противодействии терроризму», не имеет 
уголовно-правового характера и может использоваться только в 
познавательных целях.  

В юридической литературе выделяют различные признаки, которые 
свойственны терроризму2. На наш взгляд наиболее универсальными и часто 
встречающимися можно считать следующие: 1) проявление насилия (как 
физического, так и психического воздействия); 2) преимущественно 
политическая цель; 3) устрашение населения (создание паники, 
распространение атмосферы страха в обществе); 4) уголовная 
противоправность; 5) повышенная общественная опасность; 6) публичность; 
7) идеология насилия. 

Некоторые авторы обращают внимание на то, что понятие, приводимое 
в ст.2 ФЗ «О противодействии терроризму» не подходит для целей уголовно-
правового регулирования именно потому, что содержит в себе формулировку 
«идеология насилия»3. С такой позицией нельзя согласиться, поскольку само 
примечание 1 к статье 205.2 УК РФ предусматривает, что публичное 
оправдание терроризма предполагает признание правильной, в том числе, и 
идеологии терроризма, не только практики. Следовательно, определение 
терроризма, к которому апеллирует статья 205.2 УК РФ, должно обязательно 
содержать обе формы проявления терроризма – идеологию и практику, 
поскольку в сущности своей они неразрывны. 

Резюмируя сказанное, считаем, что понятие «терроризма» следует 
определять следующим образом – это публичная уголовно-противоправная 
практика и идеология насилия, обладающие повышенной общественной 
опасностью, связанные с устрашением населения и носящие преимуще-
ственно политические цели. 

 
 
 

                                                 
1 Тарбагаев А.Н. Проблемы уголовно-правовой квалификации терроризма // Все-

российский криминологический журнал. – 2013. - №1. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=18823958  - Дата обращения: 9.03.2018. 

2 Сидоров Б.В., Киршин В.Г. Терроризм в уголовном праве: определение, законода-
тельная регламентация и вопросы совершенствования законодательства // ВЭПС. 2010. 
№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-v-ugolovnom-prave-opredelenie-
zakonodatelnaya-reglamentatsiya-i-voprosy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-1 (дата об-
ращения: 20.03.2018); Тисленко Д.И. Анализ и значение признаков терроризма // Вестник 
ТГУ. 2010. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-znachenie-priznakov-terrorizma 
(дата обращения: 20.03.2018); Кириченко А.А. К вопросу о понятии терроризма // Вестн. 
Том. гос. ун-та. 2010. №332. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-
terrorizma (дата обращения: 20.03.2018). 

3 Тарбагаев А.Н. Указ.соч.  
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Правовая регламентация института необходимой обороны  
на различных этапах развития России 

 
Институт необходимой обороны – это древнейший институт уголовно-

го права, упоминания о котором содержатся еще в первых Русско-
византийских договорах X века. 

Действия, в состоянии необходимой обороны являются не только пра-
вомерными, но и общественно полезными, поскольку «формируют обстанов-
ку нетерпимости прежде всего к противоправным проявлениям и воспиты-
вают  активную гражданскую позицию у населения». Несмотря на это есть 
определенные условия правомерности необходимой обороны, одним из ко-
торых является требование, согласно которому защита должна соответство-
вать характеру и степени опасности посягательства. Однако, если данное 
условие не было соблюдено, возникает такая ситуация, как превышения пре-
делов необходимой обороны и что важно общественно полезное поведение 
субъекта, в свою очередь становится общественно опасным. 

Современная редакция нормы о необходимой обороне (ст. 37 Уголов-
ного кодекса РФ) проверена временем. С момента утверждения  Уголовного 
кодекса Российской Федерации в нее не раз были внесены изменения. Так, в 
частности, Федеральным законом от 14.03.2002 года  № 29-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации»1 статья о 
необходимой обороне была изложена в новой редакции. Федеральным зако-
ном от 08.12.2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации»2 статья о необходимой обороне 
была дополнена, а также ч.21, учитывающий  положения об отсутствии пре-
вышения пределов необходимой обороны, вследствие неожиданности пося-
гательства. Позднее Федеральным законом от 27.07.2006 года  № 153-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»  в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции 
                                                 

1 О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации : 
федеральный закон от 14.03.2002 г. № 29-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002.       
№ 11. Ст. 1021. 

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 
федеральный закон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003.        
№ 50. Ст. 4848. 
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совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О 
противодействии терроризму»1 были скорректированы положения ч. 3 ст. 37 
Уголовного кодекса Российской Федерации, дающее  возможность любому 
лицу совершить акт необходимой обороны. 

В тексте Уголовного кодекса Российской Федерации в полном объеме 
четко определены границы видов необходимой обороны в зависимости от 
действий посягающего лица. Исходя из этого можно сказать, что в законе  
фактически речь о трех видах необходимой обороны, в свою очередь, кото-
рая является обстоятельством, исключающим преступность деяния, и не при-
знается преступлением. Это: 

1) оборона от действий, угрожающих жизни обороняющегося или лю-
бого другого лица (ч. 1 ст. 37 Уголовного кодека Российской Федерации); 

2) оборона от действий, не угрожающих жизни обороняющегося или 
другого лица (ч. 2 ст. 37 Уголовного кодека Российской Федерации); 

3) оборона в «экстремальных» условиях, не позволяющих реально оце-
нить ситуацию (ч. 21 ст. 37 Уголовного кодека Российской Федерации). 

Существование законодательно закрепленного определения необходи-
мой обороны, увы, не помогает созданию единого мнения в теории уголовно-
го права относительно рассматриваемого правового института. Также неко-
торыми авторами сущность необходимой обороны  рассматривается как 
«правомерная защита от общественно-опасного посягательства»2.  

Данную точку зрения высказывают А.Н. Попов, В.И. Ткаченко, 
А.В. Наумов и другие. Более развернутое определение понятия «необходимая 
оборона» предлагают следующие авторы.  

В своих трудах Н.С. Таганцев писал о необходимой обороне в свою 
очередь, как о неприступном причинении вреда правоохраняемым интересам 
лица, которое нападает на вас либо на других лиц3.  

В.И. Ткаченко также отмечал, что с точки зрения активного действия 
необходимая оборона представляет собой энергичное пресечение посягатель-
ства, контрнаступление, и обращал внимание на то, что надежно предотвра-
тить посягательство на общественные отношения может только активная 
оборона4.  

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о 
предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму : 
федеральный закон от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006.          
№ 31 (1 ч.). Ст. 3452. 

2 Перцев Д. В. «Уголовно-правовые и криминологические проблемы необходимой 
обороны». Монография//Калининград: Изд-во РГУ, 2009.  – С. 23 

3 Таганцев, Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: Лекции. Т. 2 / Н.С. Таган-
цев; Рос. АН, Ин-т государства и права. - М.: Наука, 1994. – С. 42 

4 Уголовное право. Общая часть: учебник / А. Ф. Мицкевич и др. – Москва: Про-
спект, 2014. – С. 24 
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Очевидно, что представленные выше позиции ученых характеризуют 
необходимую оборону исключительно как активные действия. 

Право лица на необходимую оборону возникло не на пустом месте. Со-
циальная обусловленность данного явления была предопределена инстинк-
том самосохранения, борьбой за жизнь в случае причинений ей опасности, 
желанием сохранить приобретенные блага. Существуя в качестве врожден-
ной формы поведения живых существ право на самозащиту своих интересов 
сопровождало человека и эволюционировало вместе с ним на всем протяже-
нии своей истории, пройдя путь от личной саморасправы до одного из кон-
ституционных принципов, обеспечиваемых защитой государства. 

В России право на самооборону впервые получает нормативное за-
крепление от совершения имущественных посягательств в договоре князя 
Олега с Византией 911 года. Необходимая оборона в свою очередь, в Русской 
правде приобретает первые черты правового института. 

Выделяется необходимая оборона личности и имущества. 
При посягательстве на личность допускается, не терпя оскорбления, 

ответить обидчику ударом меча. В случае посягательства на имущество до-
пускалось убийство вора, так как оно вызывалось особыми обстоятельства-
ми.  За убийство, однако, необходимо было заплатить «продажу» - штраф 
князю. В случае отсутствия денег, обороняющийся сам мог быть продан в 
рабство. 

По Ростовскому списку Русской Правды оборона против ночного вора 
доказывалась весьма оригинальным образом. Так, если вор будет найден ле-
жащим ногами в ворота, то считалось что он убит при преступном входе в 
дом; если же он будет найден лежащим ногами за ворота,  a  головою во 
двор, то предполагалось, что он был убит или с превышением пределов обо-
роны – после отвращения опасности, или же, что он был убит с преступным 
умыслом. 

Из анализа главы X («О суде») Соборного Уложения следует, что право-
мерность необходимой обороны в то время зависит от наличия противозакон-
ного нападения, при котором обороняющийся имеет право защиты вплоть до 
убийства виновного. В целом, Соборное уложение тяготит к казуальному мето-
ду регламентации права на необходимую оборону, от которого в последующие 
годы в связи с расширением куга общественных отношений и переходом на 
романно – германскую систему права произойдет постепенный отход. 

В Воинских артикулах происходит отказ от перечневой системы. Право 
на необходимую оборону ограничивается путем определения пределов «нуж-
ного оборонения», т.е. при условии, что: 1) обороняющийся доказал, что он не 
был зачинщиком драки, и что нападение было сделано самим его противни-
ком; 2)нападение было неправое, противозаконное и насильственное; 3) не-
возможно было иным образом, без угрозы жизни, избежать нападения; 4) обо-
рона должна быть соразмерной нападению; 5) право на необходимую оборону 
имеется только до сохранения реальности угрозы для обороняющегося. Таким 
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образом, Воинские Артикулы также устранили еще сохранявшиеся в Собор-
ном Уложении отголоски саморасправы при необходимой обороне. 

Дальнейшее развитие нормы о правомерности необходимой обороны 
получают в Своде законов Российской империи 1832 г. В законе также упо-
минаются следующие условия освобождения лица от уголовной ответствен-
ности при необходимой обороне: во-первых, защищаться оружием дозволя-
лось только против насилия вооруженного, употреблять оружие против 
насилия безоружного можно только тогда, когда нападавший сильнее, когда 
нападение совершено наедине и с опасностью для жизни; во-вторых, когда 
оборона чинится своевременно, т.е. в минуту опасности; в-третьих, когда 
оборона есть вынужденная, так как обиженному надлежит, сколько может 
дозволить собственная его безопасность, уступать противнику и стараться не 
причинять ему вреда. 

Вместе с тем, положения о необходимой обороне были разбросаны по 
всему Своду законов, прежде всего, в нормах, регулирующих деятельность 
таможенных, лесоохранительных, пограничных, охранных и некоторых дру-
гих государственных органов, в связи с чем он отсутствовал как цельный 
уголовно-правовой институт. 

Наиболее качественного развития институт необходимой обороны по-
лучает в Уголовном уложении 1903 г. Необходимая оборона определяется 
как право на защиту от посягательства на личные или имущественные блага 
лица. Рассматривается понятие мнимой обороны, случаи превышения преде-
лов необходимой обороны (чрезмерность защиты от посягательства, несвое-
временность защиты), условия действия норм о необходимой обороне, в том 
числе в случае несвоевременной защиты. 

Еще одной немаловажной чертой Уголовного уложения 1903 г. явля-
лось его возвращение к перечневой системе объектов защиты, которым мог 
быть причинен вред в случае угрозы жизни, здоровью или имущественным 
благам. 

К примеру, не считалось преступлением деяние, совершенное для спа-
сения собственной жизни или жизни другого лица. При угрозе причинения 
вреда здоровью, свободе, половой неприкосновенности или иного личного или 
имущественного блага допускалось причинение вреда если при этом не было 
превышение пределов необходимой обороны. А также если не существовало 
четких границ данного вреда. Указывалось, что он мог быть причинен при 
наличии достаточных оснований у защищающегося полагать, что нарушаемые 
им блага являются менее важными по сравнению с защищаемыми. 

Уголовное законодательство советского периода отошло от более точ-
ного понятийного аппарата, а также размыло границы его понимания, что 
привело к расширению объектов защиты, в число которых попали советское 
государство и общественные интересы. Пределы защиты были устранены, 
таким образом в каждом случае подлежало оценивать соразмерность и необ-
ходимость защиты. 
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Так, согласно ст. 13 Уголовного кодекса РСФСР не являлось преступ-
лением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотрен-
ного Особенной частью УК РСФСР, но совершенное в состоянии необходи-
мой обороны, то есть при защите интересов Советского государства, обще-
ственных интересов, личности или право защищающегося или другого лица 
от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему 
вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 
обороны. Превышением пределов необходимой обороны признавалось явное 
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства. 

Российская редакция УК РСФСР от 01.07.1994 установила дифферен-
цированный подход в зависимости от ценности охраняемого блага, а также 
предусмотрев возможность причинения нападающему любого вреда в случае 
посягательства на жизнь, либо угрозы совершения данного посягательства. 

С принятием Уголовного кодекса была восстановлена проверенная 
временем формулировка необходимой обороны, заложенная в Уголовном 
уложении 1903 года. 

Было введено и относительно новое положение о праве на необходи-
мую оборону в равной мере всех лиц, независимо от профессиональной или 
иной специальной подготовки и служебного положения. В то же время, в 
первоначальной редакции были исключены нормы, устанавливающий диф-
ференцированный подход к допустимому вреду при необходимой обороне в 
зависимости от опасности посягательства. 

В 2002 г. была предпринята повторная попытка дифференциации пра-
вового режима необходимой обороны в зависимости от ценности охраняемо-
го блага по образцу редакции УК РСФСР от 01.07.1994. В часть первую ст. 
37 УК РФ вернулось право на т.н. «беспредельную» оборону если посяга-
тельство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо непосредственной угрозой применения такого насилия. 
Однако, в отличие от ст. 13УК РСФСР (ред. от 01.07.1994) не было указано 
на возможность причинения нападающему любого вреда при посягательстве 
на жизнь. 

Нормы Уголовного кодекса РФ о необходимой бороне после 2002 г. 
дополнялись еще дважды. 

Федеральным законом от 08.12.2003 № 162 - ФЗ в ст. 37 УК РФ введена 
часть 2.1, которой закреплено правило «мнимой обороны», согласно которо-
му «не являются превышением пределов необходимой обороны действия 
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягатель-
ства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 153 - ФЗ незначительно изме-
нена редакция части 3 ст. 37 УК РФ, которая фактически сохранила преж-
нюю смысловую нагрузку. 

Однако попытки реформирования института необходимой обороны, 
предпринятые в 1994, 1996, 2002, 2003 и 2006 г. не привели к его единооб-
разному пониманию, а лишь усилили споры о пределах ее допустимости. По-
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всеместно возникавшие в судебно-следственной практике вопросы примене-
ния норм необходимой обороне были восполнены Верховным судом Россий-
ской Федерации только 27.09.2012 в Постановлении Пленума № 19 «О при-
менении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление». Однако и по сей 
день данный институт остается одним из самых дискуссионных как в науке 
уголовного права, так и в обществе. 

Основываясь на проведенном анализе норм отечественного законода-
тельства, полагаем, что дальнейшее его развитие будет происходить по пути 
поэтапного возвращения к перечневой (казуальной) системе объектов защи-
ты, что упростит применение закона и снизит роль судебных толкований, в 
настоящее время фактически подменяющих закон. 

Таким образом, вопросы необходимой обороны появились в уголовном 
праве очень давно, наряду с возникновением первых цивилизаций. Развитие 
данного института в России претерпело очень не простую судьбу, менялось и 
представление о роли необходимой обороны в обществе. Но и очевиден тот 
факт, что для передовых мыслителей на протяжении многих веков данный 
институт был и является по сей день одним из основных гарантов естествен-
ных прав человека. 
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Проблемы уголовно-правовой политики России 

в сфере противодействия контрабандным преступлениям 
 
Россия является активным участником международной торговли. По 

данным Федеральной Таможенной Службы России, официальный внешне-
торговый оборот страны за 2017 год  составил 584 млрд. долларов США1. 
Однако, усиливающаяся политическая напряженность между Россией и за-
падными странами негативно влияет на экономические отношения госу-
дарств. Политические и экономические санкции, принимаемые США и Евро-
пейским союзом, наносят удар как по экспортирующим, так и импортирую-
щим сторонам. Установление искусственных преград  для перемещения то-

                                                 
1 Быркова Е. Статистика внешней торговли в 2017 году: цифры и факты. Режим досту-

па:http://провэд.рф/article/46348-statistika-vneshney-torgovli-v-2017-godu--tsifry-i-fakty.html 



1072 
 
 

варов между государствами повлекло рост преступлений, связанных с укло-
нением от уплаты таможенных платежей и контрабандой.  

Незаконный оборот оружия, наркотиков, порнографических материа-
лов и изделий приносит  транснациональной организованной преступности 
миллиарды долларов прибыли. Такие преступления отличаются повышенной 
опасностью. Так, большинство обнаруженных в незаконном обороте в Рос-
сии наркотических средств и психотропных веществ поступают на ее терри-
торию в результате контрабанды. Данные преступления нуждаются в точной 
и однозначной законодательной регламентации для осуществления эффек-
тивной борьбы с ними. Для обеспечения экономической безопасности наше-
го государства необходимо осуществлять протекционистскую политику по-
средством установления протекционистских тарифов и устранять негативные 
последствия, вызванные нестабильным подходом законодателя к регламен-
тации ответственности за совершение контрабандных преступлений.  

В УК РФ 1996 года законодатель установил ответственность за контра-
банду в ст.188. В первой части статьи предусматривалась ответственность за 
незаконное перемещение товаров в крупном размере через таможенную гра-
ницу РФ, а в части второй – за контрабанду общеопасных предметов, а также 
способы такого перемещения. В период с 1997 г. по 2009 г. было принято че-
тыре поправки к статье. Их анализ показал, что законодатель пошел по пути 
уточнения криминообразующих признаков и конкретизации санкций в соот-
ветствии с проводимой уголовно-правовой политикой, несколько сузив пре-
ступную сферу за счет изменения значения объективных признаков, одно-
временно усилив дифференциацию уголовной ответственности1. В 2011году 
из системы Особенной части УК РФ была исключена ст. 188 и параллельно 
введены ст.ст. 226.1, 229.1 УК. Позднее законодатель включил в УК РФ еще 
две статьи, регламентирующие ответственность за контрабандные преступ-
ления: ст.ст. 200.1, 200.2 УК. Также УК РФ дополнился примыкающими к 
контрабанде преступлениями, связанными с незаконным перемещением че-
рез государственную границу товаров: ст.ст. 228.2, 234.1, 238.1, 242.1 УК2. 

Законодатель при формулировании контрабандных преступлений учи-
тывал различные международные нормативно-правовые акты, направленные 
на борьбу с транснациональными преступлениями. Например, в 1988г. была 
принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ3, которая предписывала государствам 
внести коррективы в национальное уголовное законодательство  и опреде-
                                                 

1 Краснов А. Д. Контрабанда: проблемы юридико-технического конструирования 
(исторический аспект) // Юридическая техника. 2009. № 3. С. 456.  

2 Скачко А. В. Уголовно-правовая политика России в сфере противодействия кон-
трабандным преступлениям в современных условиях: монография. – М.: Юрлитинформ, 
2015. С. 66. 

3  Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.). Режим доступа:  

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf . 
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лить меры, необходимые для признания определенных действий наркопре-
ступлениями. Положения Конвенции учитывались в законодательстве СССР 
и Российской Федерации. В действующем УК РФ существует ряд статей, ре-
гламентирующих ответственность за совершение наркопреступлений, в том 
числе ст. 229.1 УК РФ, посвященная контрабанде  наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Следующее направление борьбы государств с транснациональными 
преступлениями заключается в противодействии международной незаконной 
торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой флоры и 
фауны. В 1973 году была принята Конвенция о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения1. Кон-
венция устанавливает правила торговли образцами видов флоры и фауны, 
подлежащих особой охране. В 2013 году ст. 226.1 УК РФ претерпела измене-
ния: наименование дополнилось словами «либо особо ценных диких живот-
ных и водных биологических объектов», в диспозиции части первой статьи 
появилось указание на то, что такие животные и объекты принадлежат к ви-
дам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняются международными 
договорами РФ2.  

Общим признаком для всех контрабандных преступлений является не-
законное перемещение любого товара через Государственную или таможен-
ную границу РФ. Мы видим, что законодатель пытается создать систему эко-
номической контрабанды. Однако возникает необходимость некоторой кор-
ректировки статей УК РФ, посвященных контрабандным преступлениям. 

Во-первых, в ст.200.1 изменить «Незаконное перемещение через тамо-
женную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» на «Незаконное 
перемещение через таможенную границу Евразийского Экономического Со-
юза либо Государственную границу Российской Федерации», так как 
ЕврАзЭС был упразднен в связи с созданием Евразийского Экономического 
союза (ЕАЭС) в 2014 году. Аналогичные изменения следует внести в 
ст.ст. 200.2, 226.1, 229.1 УК. В 2016 году в примечание к ст.194 были внесе-
ны изменения и данная оплошность была устранена, почему законодатель до 
сих пор не внес изменения в указанные статьи остается неизвестным.  

Во-вторых, считаем необходимым откорректировать ст. 226.1 УК РФ и 
выделить из состава преступления следующие предметы: культурные ценно-
сти, особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы. Необ-
ходимо создать отдельные нормы, регламентирующие ответственность за 
контрабанду культурных ценностей и (или) объектов культурного наследия, 
а также за контрабанду особо ценных диких животных и водных биологиче-
                                                 

1 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения (Принята 3 марта 1973 года). Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml   
2 Федеральный закон от 02.07.2013 № 150-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// СПС КонсультантПлюс. 
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ских ресурсов. Предметы преступления, объединенные данной статьей, обла-
дают своей спецификой и важно отделить их с последующим занесением в 
соответствующие главы УК РФ. 

Подводя итог, можно сделать вывод о неоднозначности уголовно-
правовой политики России в сфере противодействия контрабандным пре-
ступлениям. В современных условиях обострившихся отношений России с 
США и странами Европейского союза необходимо создать комплекс уголов-
но-правовых мер по противодействию контрабандным преступлениям. 
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курсант 3курса  
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Научный руководитель:  
Якушина Евгения Сергеевна, 

врио заместителя начальника кафедры уголовного права и криминологии 
Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  
кандидат юридических наук 

 
Предупреждение незаконного оборота наркотических средств  

и психотропных веществ в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» 

 
Развитие всемирной сети «Интернет» создало принципиально новые 

возможности для деятельности человека, в том числе, к сожалению, и для 
преступной деятельности. При этом преступления, совершенные с помощью 
Интернета не ограничиваются так называемыми «киберпреступлениями». 
Все чаще Интернет, в качестве универсального способа поиска клиентов ис-
пользует организованная преступность для распространения товаров, изъ-
ятых из гражданского оборота, и, прежде всего, –  наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 
15 июня 2006 г., с последними изменениями от 16 мая 20171. под незаконным 
сбытом наркотических средств необходимо понимать незаконную деятель-
ность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализа-

                                                 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14, с посл. Изм 

от 16 мая 2017 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с 
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://base.garant.ru/1356161/ 
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цию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому ли-
цу (далее – приобретателю).  

Предупреждением сбыта наркотических средств, соответственно, являет-
ся деятельность правоохранительных органов, направленных на препятствова-
ние деятельности лица, осуществляющего сбыт наркотических средств1.  

Предупредительная работа в сфере незаконного оборота наркотических 
средств включает две составные части: 

1) общее предупреждение, его содержанием являются меры по устра-
нению причин и условий, способствующих как наркотизации населения, так 
и совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств; 

2) индивидуальное предупреждение в отношении конкретных лиц, зло-
употребляющих наркотиками и склонных к совершению на этой почве пре-
ступлений. 

Задачами предупредительной деятельности является формирование у 
населения общественного мнения о неприязни наркотических средств; убеж-
дение тех граждан, которые приобщились к потреблению наркотиков, отка-
заться от них. 

Распространение наркотиков через Интернет имеет два огромных пре-
имущества: широкий доступ к потенциальным клиентам и анонимность. И 
если с глобальностью мировой Сетью сделать ничего нельзя, то правоохра-
нительные органы, борющиеся с наркопреступностью, принимают реши-
тельные меры по деанонимизации пользователей. Как отмечает М.Ф. Радай-
кин2, на самом деле, кажущаяся анонимность нахождения в Интернете – ил-
люзорна и правоохранительные органы практически всегда имеют возмож-
ности для поиска правонарушителя, даже если тот скрывается за кажущейся 
«анонимностью» всемирной сети. 

Однако подобное утверждение является верным в том случае, если 
преступники не используют анонимайзеры – специальные программы, при-
званные не допустить установления местонахождения и личности пользова-
теля. Сети анонимной коммуникации, например, «Tor» успешно обеспечива-
ют анонимность адресанта, создавая огромное количество промежуточных 
узлов между адресантом и адресатом, на которых данные находятся в за-

                                                 
1 Бекмурзин М.С., Волконская Е.К., Жабский В.А., Жилкин М.Г., Качалов В.В., 

Кузьмин С.И., Латаев А.А., Якушина Е.С. Административно-правовые и криминологиче-
ские основы предупреждения правонарушений участковыми уполномоченными полиции 
на обслуживаемой территории: учебно-практическое пособие / Руза, 2015. С. 58. 

2 М.Ф Радайкин Кратко о проблеме анонимности в сети Интернет // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. 2016. №2 С.25-28. 
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шифрованном виде. Однако, как отмечают некоторые специалисты,1 когда 
данные покидают анонимную сеть на пути к конечному адресату, они неиз-
бежно расшифровываются. Следовательно, при отсутствии сквозного шиф-
рования такие данные могут быть успешно расшифрованы на конечном узле, 
где находится адресат.   

Таким образом, использование системы «Tor» само по себе не позволя-
ет обеспечить преступнику полную анонимность, так как у правоохранитель-
ных органов существует возможность определить конечный узел в виде кли-
ента и, таким образом, узнать необходимую информацию о поставщике 
наркотиков. 

В то же время, как отмечает С.Л. Новопавловская2, преступниками раз-
работана схема удаленной доставки наркотиков следующим образом: связь с 
клиентом с помощью защищенных протоколов с использованием системы 
«Tor», перечисление денег за наркотики с помощью криптовалюты Bitcoin 
(технологии Blockchain практически гарантируют анонимность), доставка 
наркотиков с помощью средств почтовой связи. При этом «оператор», обща-
ющийся с клиентом может находиться в другом государстве и использовать 
для связи с отправителем какой-либо иной канал связи. Все это делает поиск 
серьезных сбытчиков наркотических веществ сложным делом и требует ис-
пользования правоохранительными органами всех возможных материально-
технических, юридических и кадровых возможностей. 

Подводя итог, следует отметить, что предупреждение сбыта наркотиче-
ских средств, является чрезвычайно актуальной проблемой на данный мо-
мент, ведь эта преступная деятельность направлена на подрыв, прежде всего, 
общественной жизни и общественного сознания, нарушение определенных 
моральных устоев человека, при использовании преступниками более изощ-
ренных методов сбыта наркотиков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1В.А Алешин, В.C Жилина, А.В Коршунов, И.М Работаев, Н.М Работаев О подхо-

дах к обнаружению прослушивания трафика в анонимной сети Tor // Вопросы кибер-
безопасности. 2017. №2 С.2-8. 

2 С.Л Новопавловская Использование сети Интернет для нелегального оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Правовая информатика. 
2016. №1 С.46-48. 
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Проблемные вопросы уголовной ответственности  

за содержание притонов 
 
Статья 241 УК РФ предусматривает ответственность за организацию 

занятия проституцией. Одним из видов данного преступного деяния является 
содержание притонов. В настоящее время существуют определенные проблемы 
в понимании и практическом применении уголовной ответственности за содер-
жание притонов. Так, законодательно не закреплено и Пленумом Верховного 
суда РФ не разъяснено само понятие «притон». Кроме того в доктрине уголов-
ного права нет единого подхода к пониманию данного термина. 

Выделяются две позиции в дифиницировании притонов. В соответ-
ствии с одной из них, притон определяется исключительно как помещение, 
другая же относит к нему так же автобусы, автомобили, яхты и т.д. Так, А.Н. 
Игнатов пишет: «Притоном следует признавать помещение, как жилое, так и 
не жилое, специально приспособленное для занятия проституцией. Притоном 
являются публичные дома, нелегально существующие под различными при-
крытиями, а также помещения, содержащие необходимые условия для заня-
тия проституцией»1. А.А. Энгельгардт считает притоном «любое жилое или 
нежилое, специально оборудованное или приспособленное помещение, си-
стематически используемое для занятия проституцией, в том числе маскиру-
емое под иной объект»2. Другую точку зрения высказывает В.П. Степалин: 
«Притон - это помещение или иное место, приспособленные для занятия про-
ституцией, например, помещение в квартире, нежилое помещение, приспо-
собленное или систематически используемые спальные места в салоне авто-
мобиля, в бане, ресторане, ночном клубе, наличие в этих местах противозача-
точных средств, санитарно-гигиенических приспособлений»3. Так же считает 
и В.И. Ткаченко, который пишет: «Притон – это помещение для многократ-
ного занятия проституцией, т.е. для платных сексуальных действий... Под 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

В.М. Лебедева. 2-е изд., доп и испр. М.: НОРМА, 2004. С. 602. 
2 Уголовное право. Особенная часть: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / под общ. 

ред. Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова. М.: Эксмо, 2005. С. 426. 
3 Рарог А.И., Степалин В.П., Шишов О.Ф. Уголовное право. Особенная часть в во-

просах и ответах. М.: Юристъ, 2000. С. 215. 
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притоны могут быть приспособлены менее комфортабельные помещения: са-
лоны автобусов, автомобилей, сдаваемых водителями на время»1. 

Считаем, что в настоящее время наиболее правильным отражением 
данного понятия будет второй подход, который включает наряду с помеще-
ниями нетрадиционные места (машины, яхты). Однако в этом случае необхо-
димо более тщательно проверять признаки, присущие притону. Так, напри-
мер, рассматривая автобус в качестве притона, необходимо убедиться, что он 
используется именно для целей оказания сексуальных услуг за плату, а его 
истинное предназначение отошло на второй план. Об этом же пишет и Али-
хаджиева И.2 

По нашему мнению, понятие «притон» должно обладать следующими 
признаками:  

- использование в конкретных целях (занятие проституцией); 
- неоднократное пользование; 
- стабильный доход, получаемый в результате использования; 
- стойкое представление нескольких лиц о месте как он притоне. 
В связи с изложенным, предлагаем сформулированное нами понятие 

«притон» - любое место, в т.ч. лодки, машины и т.д., которое неоднократно 
используется для конкретных целей (занятие проституцией) и приносит до-
ход, а также представляется в сознании нескольких лиц в этом качестве (т.е. 
в качестве притона). 

Обратим внимание на употребление множественного числа относи-
тельно термина притон в ст. 241 УК РФ. Законодатель закрепил, что уголов-
ная ответственность наступает за содержание притонов. При буквальном 
толковании мы понимаем, что для формирования состава преступления 
необходимо, чтобы субъект занимался обеспечением функционирования хотя 
бы двух притонов. Насколько это целесообразно? Конечно, общественная 
опасность при содержании одного притона нисколько не меньше, чем при 
двух и более. Можем предположить, что это является результатом несовер-
шенства юридической техники. В данном случае требуется применение огра-
ничительного толкования. 

По вопросу определения того, что подразумевается под содержанием 
притонов в доктрине уголовного права нет единого мнения. Так, А.В. Наумов 
считает, что это систематическое предоставления помещения (чаще всего за 
плату, но возможно и бесплатно) для занятия проституцией, т. е. с обязатель-
ной платой клиентом оказываемых ему сексуальных услуг3. Однако такое 
определение недостаточно полно отражает суть рассматриваемых преступ-
ных действий, так как не позволяет отграничить данный вид преступного де-

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. 2-е изд., перераб. и 

доп. / под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристъ, 1999. С. 298. 
2 Алихаджиева И. Об ответственности за содержание притонов // Уголовное право. 

2008. № 3. С. 11. 
3 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. В 2-х тт. Т. 2. М., 2004. С. 468. 
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яния от систематического предоставления помещений в целях занятия про-
ституцией. Сама суть словосочетания «содержание притонов» подразумевает 
непосредственное создание надлежащих условий для оказания и пользования 
сексуальными услугами, в отличие от предоставления помещения, которое не 
используется в качестве специально оборудованного места. Поэтому считаем 
более правильной позицию М.А. Селезнева, согласно которой содержание 
притона – это действия, направленные на обеспечение его функционирова-
ния: финансирование, снабжение необходимым инвентарем, поддержание 
бытовых условий и иные подобные действия1. 

Кроме того необходимо обратить внимание на то, что диспозиция 
ст. 241 УК РФ не содержит ответственности за организацию притонов. Вме-
сте с тем содержание притона невозможно без организации притона, которая 
связана с поиском и подготовкой помещения, подбором обслуживающего 
персонала (охранники, водители, уборщицы).  

Стоит отметить, что ст. 232 УК РФ запрещает как содержание, так и 
организацию наркопритона. В постановлении Пленума Верховного суда РФ 
от 15 июня 2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующи-
ми и ядовитыми веществами» разъясняется, как необходимо толковать орга-
низацию притона относительно ст. 232 УК РФ. Так, под данным действием 
следует понимать подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого 
помещения, финансирование, ремонт, обустройство помещения различными 
приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях после-
дующего использования указанного помещения для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими лицами. 
Подобное определение вполне применимо в отношении притонов для заня-
тия проституцией. В теории действия, входящие в организацию притона 
(ст. 241 УК РФ), определяют как поиск, т.е. целенаправленную деятельность 
лица по обнаружению и обращению в свое ведение (аренда, наем, покупка) 
помещения или иного места для занятия проституцией, а также подготовку - 
ремонт помещения, оснащение его мебелью, посудой, предметами, использу-
емыми в различных сексуальных отношениях2.  

В настоящее время действия по организации притонов квалифициру-
ются как деяния, направленные на организацию занятия проституцией дру-
гими лицами. Примером может служить приговор Заельцовского районного 
суда       г. Новосибирска, в котором указывается: «Для организации занятия 
проституцией другими лицами Антонова М.В. решила по объявлениям за-
ключить договор найма жилого помещения в г. Новосибирске в целях орга-

                                                 
1 Селезнев М.А. Проституция как антисоциальное явление. М., 2002. С. 16. 
2 Уголовное право : Словарь-справочник / под ред. Т.А. Лесниевски-Костаревой.    

М. : НОРМА_ИНФРА. 2000. С. 309. 
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низации притона для занятия проституцией в арендованной квартире»1. Та-
ким образом, поиск квартиры в рамках организации притона суд квалифици-
ровал как организацию занятия проституцией другими лицами.  

В связи с этим, возможно, было бы целесообразно внести изменения в 
диспозицию ст. 241 УК РФ и представить ее в следующей редакции: «Дея-
ния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а 
равно организация и (или) содержание протонов для занятия проституцией 
или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией». 
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Социально-психологические аспекты предупреждения преступных  

деяний, совершаемых лицами, не достигшими восемнадцати лет 
 
Базовой основой предупреждения и пресечения вновь совершаемых 

преступлений несовершеннолетними служат принципы предупреждения пре-
ступности в широком смысле2. В процессе предупреждения преступных дея-
ний, совершаемых несовершеннолетними, существуют некие особенности, 
которые характеризуются существенным отличием несовершеннолетних от 
иных возрастных категорий, а помимо этого и отличием специфики таких 
преступлений. 

Предупреждение и пресечение преступных деяний и иных нарушений 
лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, является очень 
важным условием в воспитании и становлении личности подрастающего по-
коления3. 

                                                 
1 Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирска [Электронный ресурс] 

URL: https://rospravosudie.com/court-zaelcovskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-
oblast-s/act-101729372/ (дата обращения: 28.12.2016). 

2 Криминология Волконская Е.К., Жабский В.А., Якушина Е.С. Учебное пособие 
для подготовки к экзамену (бакалавриат) / Старотеряево, 2016. С. 23-24. 

3 Бабаев М.М. Профилактика преступлений как нравственно-правовая проблема // 
Правовые проблемы профилактики правонарушений: Труды Академии МВД СССР. М., 1985. 
С. 84. 
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Как правило, несовершеннолетнее лицо, нарушая закон преступным 
деянием, не приобретает статус преступника одновременно с моментом со-
вершения преступления. Свойства личности, которые впоследствии стано-
вятся движущими мотивами в совершении преступления, закладываются 
продолжительное время еще до того, как преступное деяние будет соверше-
но. Совершение преступного деяния, совершенного под влиянием антисоци-
альных факторов, дает право оценить личность преступника и признать его 
деяния преступными. 

Огромное количество субъектов влияет на предупреждение несовер-
шеннолетней преступности, в том числе и органы внутренних дел1. Эти субъ-
екты в своей совокупности представляют собой целую систему, обусловлен-
ную общностью целей и задач, которая включает в себя деятельность по за-
щите прав несовершеннолетних, помощь оказывают органы управления со-
циальной защитой, образованием, органы опеки и попечительства по делам 
молодежи, органы внутренних дел, службы занятости и многие другие.2 

Вообще, понятие предупреждения преступности представляет собой 
совокупность действий, которые осуществляют органы государства, обще-
ственные организации, представители власти, направленных на противодей-
ствие и предупреждение преступности, имеющих своей целью выявление по-
тенциальных нарушителей закона и принятие мер по предупреждению и 
предотвращению совершения новых преступлений. 

Считаю необходимым отметить, что есть определенная совокупность 
особенностей индивида, которая может охарактеризовать особенности несо-
вершеннолетних преступников. К таким особенностям можно отнести не-
устойчивость нравственной ориентации, агрессивная психика, пассивность в 
поведении, повышенный уровень тревожности, конфликтности. 

В настоящее время существует множество способов, позволяющих 
влиять на личность преступника, проводить профилактику безнадзорности. 
Среди них можно выделить: 

- преобладание гуманных мер защиты над мерами принуждения и нака-
зания; 

- совершенствование профессиональных навыков воспитательной про-
филактической деятельности; 

- подготовка психологов, социальных педагогов, деятельность которых 
заключается в работе по положительному воздействию на антисоциальное 
поведение подростков, улучшению условий их семейного воспитания; 

- психолого – нравственная направленность на воспитание подростков 
с ликвидацией криминально – рыночной психологии; 
                                                 

1 Бекмурзин М.С., Волконская Е.К., Жабский В.А., Жилкин М.Г., Качалов В.В., 
Кузьмин С.И., Латаев А.А., Якушина Е.С. Административно-правовые и криминологиче-
ские основы предупреждения правонарушений участковыми уполномоченными полиции 
на обслуживаемой территории: учебно-практическое пособие / Руза, 2015. 

2 Блувштейн Ю.Д. О причинной обусловленности преступности // Криминология и 
уголовная политика / Ред. кол.: С.Г, Калина и др. М., 1985. С. 134. 
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Помимо вышеназванных субъектов, участвующих в предупреждении 
преступных деяний среди несовершеннолетних, активно участвует и церковь, 
формируя нормальное, устойчивое развитие психологического состояния в 
процессе его становления. К специально-криминологическим субъектам пре-
дупреждения преступности несовершеннолетних относятся подразделения 
Федеральной службы исполнения наказаний в лице воспитательных колоний. 
В 1941-1958 гг. Советским государством предпринимались меры, направлен-
ные на сокращение огромного количества безнадзорных и беспризорных 
подростков1. Первостепенное значение уделялось воспитательной работе с 
трудными подростками, повышению патриотизма у воспитанников2, трудо-
вой деятельности в колониях3,  

Важным компонентом работы по профилактике преступности является 
положение психологии: каждый индивид формируется, развивается, проис-
ходит его становление как личности в процессе социализации: общественной 
деятельности и общения. Самое главное, чтобы эта деятельность была целе-
направленной и полезной для общественности. Одной из мер профилактики 
несовершеннолетних является привлечение их к полезной общественной дея-
тельности.4 

Обратный процесс, в конечном итоге заканчивающийся криминализа-
цией личности, зависит от условий среды, в которой находится несовершен-
нолетний. К факторам, способствующим деморализации индивида, относит-
ся: семейное неблагополучие, нахождение в плохих подростковых компани-
ях. То, насколько эффективной будет проводимая профилактика преступле-
ний, зависит то, в какой степени удастся достичь психологического и мо-
рального оздоровления среды, в которой находится несовершеннолетний. 

Одним из направлений в профилактике преступлений среди несовер-
шеннолетних является их воспитание и правовое просвещение. Необходимо 

                                                 
1 Якушина Е.С. Правовое регулирование деятельности воспитательных учреждений 

для несовершеннолетних правонарушителей в пенитенциарной системе советского госу-
дарства в 1941-1958 гг. (историко-правовое исследование) // Автореф. дисс. ... к.ю.н., 
Московский университет МВД России, Москва. 2016. С. 2. 

2 Якушина Е.С. Формирование патриотизма у несовершеннолетних правонаруши-
телей в детских колониях в годы Великой Отечественной войны // В сборнике: Роль гума-
нитарных и социальных дисциплин в формировании общих и профессиональных компе-
тенций сотрудника органов внутренних дел материалы научно-практических семинаров и 
круглых столов (2011–2012 гг.). Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский университет», Московский областной филиал. Руза, 
2013. С. 223-227. 

3 Якушина Е.С. Некоторые аспекты правового регулирования трудовой деятельности 
несовершеннолетних правонарушителей в 40-50 гг. XX в. // В сборнике: Приоритеты совре-
менной российской уголовной политики: проблемы совершенствования уголовно-правового 
регулирования Международный научно-практический семинар. 2014. С. 228-232.  

4 Зелинский А.Ф. О некоторых вопросах предупреждения преступлений // Уголов-
ное право: Сб. статей. М., 1966. С. 56. 
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более качественная подготовка квалифицированных специалистов для осу-
ществления такой деятельности, как можно большего привлечения в данную 
работу психологов, ученых. 

Просвещение положений права для несовершеннолетних должно начи-
наться с раннего возраста, осуществляться с учетом возрастных и умствен-
ных способностей индивида, особенностей психического состояния, а глав-
ное таким образом, чтобы вызвать эмоциональный интерес. 

Для более успешной профилактики преступлений необходимо создание 
культурно – досуговых центров, где станет возможным правильная организа-
ция досуга, полезного для формирования личности несовершеннолетнего, 
становления нормального психического и физического состояния. В этом 
направлении необходимо участие не только государства, но и различных об-
щественных движений, религиозных конфессий, благотворительных органи-
заций. Для исправного функционирования деятельности необходимо устано-
вить контроль за надлежащим использованием денежных средств, направ-
ленных на организацию времяпровождения несовершеннолетних.1 

Государство обязательно должно поддерживать лиц, оказывающих по-
мощь и денежную поддержку подросткам, которые находятся в неблагопри-
ятных жизненных условиях, малообеспеченным семьям и т.д. Ведь осу-
ществляя эту деятельность, следует понимать, что безразличное отношение к 
несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, может 
оказать негативное влияние на становление их психического и физического 
состояния личности, что может впоследствии повлечь возникновение новых 
преступлений, наносящих ущерб обществу.  
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Государства на различных этапах развития человеческой цивилизации 

пытаются защитить общество от  преступных посягательств на самые важные 
социальные ценности с помощью уголовных наказаний. Только уголовное 

                                                 
1 Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений: Учеб. по-

собие. - М., 1984. 
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наказание является максимально репрессивным из всех существующих в ар-
сенале государства средств правового воздействия.1 

Рабовладельцы, феодалы устанавливали свои нормы для сохранения 
своего строя, и наказание было реакцией на нарушение этих норм. Для со-
хранения и утверждения своей власти они применяли смертную казнь, же-
стокие, членовредительские наказания, преследуя цели устрашения  и преду-
преждения. По мере развития государственности в России получили развитие 
имущественные наказания, уходит в прошлое кровная месть.  

В последующие годы с развитием общества, появления гуманистиче-
ских идей, правовая мысль стала содержать идеи гуманизма, неотвратимости 
наказания, а не его жестокости. Наказание воздействует на личность, пре-
вращая преступника в законопослушного гражданина.  

В дореволюционных нормативных памятниках нашей страны по уго-
ловному праву, как в Судебниках, Соборном Уложении 1649 г., Артикуле Во-
инском 1715 г., Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
Уголовном Уложении 1903 г. система наказаний систематизировалась и дета-
лизировалась, тем самым происходило развитие самого института «наказа-
ние». Развивались взгляды на социальную сущность наказания. Понадобились 
столетия, чтобы государство перешло от устрашения к исправлению преступ-
ника, от воздания за зло до восстановления социальной справедливости. 

Ученые того времени создавали теории, оправдывающие жестокие дей-
ствия государства, как теории устрашения, возмездия.  

Упоминание о наказании встречается в Соборном уложении 1649 г., но  
исторически понятие наказания в уголовном законодательстве окончательно 
утвердилось в ХIХ в.2 Мы видим в  наименовании такого законодательного 
акта, как  «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.», по-
явление термина «наказания уголовные и исправительные». С развитием 
буржуазных отношений появилась необходимость кодификации уголовного 
законодательства, создания единого законодательного акта. 

Русская правовая мысль, отраженная в Уложении 1903 года и научных 
трудах ученых-криминалистов, отразила мнение, что наказание носит пуб-
личный характер, представляет собой принуждение, которое причиняет стра-
дания и лишения, приводит к наступлению определенных правовых послед-
ствий, направлено против имущества, телесной неприкосновенности, свобо-
ды, жизни,  может быть назначена только судом. В этот период волнуют об-
щественность и ученых проблемы применения и отмены смертной казни, со-
размерности преступления и наказания, проблемы предупреждения преступ-
ности, то есть вопросы, характерные и в наше время, что свидетельствует о 
преемственности российского уголовного права. По мнению В.В. Никулина, 

                                                 
1 Пудовочкин Ю. Е. Наказуемость деяния как признак преступления // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2016. – № 5. – С. 171. 
2   Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. –С. 492. 



1085 
 
 

наказанию «присущ элемент сдерживания и предупреждения преступлений, 
оно обеспечивает соответствие поведения граждан установленной государ-
ством модели правомерного поведения».1 

Исследования, проведенные  В.Е. Лобой, Е.В. Сафроновой, показали, 
что «С.В. Познышев в своей диссертации «Основные вопросы учения о нака-
зании», говоря о целях наказания, полагает: «Наказание есть воздействие на 
личность; его цель производить такое впечатление на душу людей, которое 
предупреждало бы совершение преступлений».2 

В  истории  дореволюционного  и  советского  уголовного  права  ин-
ституту наказания  уделяли внимание  такие  ученые,  как  Н.А.   Беляев,   
И.М.   Гальперин,   А.А. Жижиленко,  И.И.  Карпец,  А.С.  Кистяковский,  
С.П.  Мокринский,  И.С.   Ной,   А.А.   Пионтковский,   С.В. Познышев, 
Н.С. Таганцев, М.Д. Шаргородский, И.Я. Фойницкий и др. 

И. Упоров, рассматривая историю развития уголовного права в первые 
годы Советской власти, пришел к выводу, что нормы уголовного права, не-
смотря на бессистемный характер, направлены были на реализацию кара-
тельной и воспитательной функций2. Об этом свидетельствует содержание 
наказания, данное в  ст. 7 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 
от  12 декабря 1919 г.: «Наказание – это те меры принудительного воздей-
ствия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок обще-
ственных отношений от нарушителей последнего (преступников)».3 В этот 
период отсутствовало кодифицированное уголовное законодательство, а 
нормы уголовного права содержались в различных правовых актах.  

Законодательное определение наказания не содержалось в  УК 1922, 
1926, 1960 гг., но установить его содержание можно было через цели наказа-
ния: «Наказание и другие меры социальной защиты применяются с целью: а) 
общего предупреждения новых преступлений как со стороны нарушителя, так 
и со стороны других неустойчивых элементов общества; б) приспособления 
нарушителя к условиям общежития путем исправительно-трудового воздей-
ствия; в) лишения преступника возможности совершения дальнейших пре-
ступлений» (ст. 8  УК РСФСР 1922 г.). Впервые в истории российского уго-
ловного права  на законодательном уровне были определены цели наказания.  

Борьба с классовыми врагами регламентировалась уголовным законо-
дательством. «Суды ориентировались на то, что прежние наказания будут 

                                                 
1 Никулин В. В. Уголовно-правовая политика и институт наказания в уголовном 

праве советской России (1920-е гг.) // Политика, экономика, право.-2013.- № 3.-С. 78. 
2 Лоба В.Е., Сафронова Е.В. // Целеполагание уголовного наказания в диссертаци-

онных исследованиях университетов Российской империи Юридическая наука и право-
охранительная практика.-№  4 (22).- 2012.- С. 103. 

2 Упоров, И. Развитие уголовного права в первые годы Советской власти / И. Упо-
ров //Уголовное право. -2000. -№ 4. -С.36. 

3 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. // Хрестоматия по исто-
рии отечественного государства и права. 1917-1991 гг. / отв. ред. О. И.  Чистяков. -   М.,  
1997.- 542с. 
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применяться только к врагам советской власти, а к «своим» – штрафы, нало-
говые повинности и т.п.».1  

Уголовное право всегда является политизированным, но в этот период 
с помощью уголовно-правовых норм надо было подавить сопротивление 
бывшего класса эксплуататоров путем жестоких репрессий. В то же время 
начинает формироваться и воспитательная функция уголовного наказания.  

Из определения, данного  в ст. 8 УК РФСР 1922 г. следует, что наряду с 
наказанием существовали и другие меры социальной защиты. Таким обра-
зом, наказание являлось одной из мер социальной защиты. Но это были меры 
не только социальной, но и политический защиты.  

Советское уголовное законодательство отказалось от принципов закон-
ности, соразмерности и виновности. Появляется социалистическое уголовное 
право, не имеющее аналогов в истории. Поэтому в  Основных началах уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., как и в 
УК РСФСР 1926 г. 2, термин «наказание» уже отсутствовал, и термин «меры 
социальной защиты» стал единственным. 

«Эти меры были связаны не с виной за конкретно совершенное лицом 
преступление, а с опасным состоянием личности»,3 что приводило к объек-
тивному вменению уголовного закона4. Меры социальной защиты должны 
были преодолевать опасное состояние личности, а не саму преступность.  

В 30-40 годы круг преступлений и меры наказаний за них определялись 
не только Уголовным кодексом, но и  приказами и письмами Наркомюста 
СССР и РСФСР, директивами НКВД,  и имевшими фактически силу закона 
постановлениями  Пленума Верховного суда СССР. 

Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. также не давал понятия наказания.5 
Уголовное законодательство ушло от концепции социальной защиты. Только 
лицо, виновное в совершении преступления, подлежит наказанию. Но идея 
опасного состояния личности была сохранена в понятии «особо опасный ре-
цидивист».  

Ст. 20 УК РСФСР 1960г. давала не совсем ясную формулировку нака-
зания: «…наказание не только является карой за совершенное преступление,  
но и имеет целью …». Таким образом, главным элементом в наказании яв-
лялся карательный элемент. 

                                                 
1 Никулин В. В. Уголовно-правовая политика и институт наказания в уголовном 

праве советской России (1920-е гг.) // Общество: политика, экономика, право.- 2013.- № 3. - 
С.17. 

2 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Сб. док. по истории уголовного законода-
тельства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг.- М., -1953. 

3 Гринберг М.С. Понятие наказания в уголовном праве //  Вестник Омского универ-
ситета. Серия «Право». -2009. -№ 3 (20). -С. 163. 

4 Илло Д.А. Основные тенденции развития института наказания в советском уго-
ловном праве. Автореф. дис…канд. юрид. наук. -М., -2011. -С. 3. 

5 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. - М., 1985. 
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Согласно ч.1 ст. 43 УК РФ, «наказание – это мера государственного 
принуждения, состоящая в предусмотренном уголовным законом лишении 
или ограничении прав и свобод личности, назначаемая приговором суда ли-
цу, признанному виновным в совершении преступления».  

В ст. 43 УК РФ определение понятия наказания основано на ранее раз-
работанных в теории уголовного права положениях, например,  в первом за-
конодательном акте советского уголовного права «Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР 1919 г.» определение наказания как меры прину-
дительного воздействия созвучно с определением наказания как меры госу-
дарственного принуждения, назначаемой по приговору суда по ст. 43 УК РФ.  

В историческом плане  это совпадает с определением наказания, дан-
ное еще И.Я. Фойницким: «Наказание представляет собой принуждение, 
применяемое к учинившему преступное деяние».1  

С одной стороны в УК РФ появились виды наказаний, не связанных с 
лишением свободы, которые нацелены на исправление осужденного без изо-
ляции от общества, такие как обязательные работы, ограничение свободы,  
довольно часто применяется условное осуждение, несовершеннолетним 
назначаются не все виды наказаний, назначаемых взрослым осужденным,  
количество осужденных в местах лишения свободы резко уменьшилось за 
последнее десятилетие, не применяется смертная казнь.  Исключение кон-
фискации имущества как дополнительного вида наказания из ст. 44 УК РФ 
ослабило карательно-воспитательное воздействия на имущественные интере-
сы  осужденного. Смягчение  уголовной политики очевидно.  

В то же время появилось пожизненное лишение свободы, крайне ре-
прессивный вид наказания,  которого не было в советском законодательстве, 
которое вначале применялось по пяти составам, а сейчас по 22 составам пре-
ступлений, и это не предел. 

Нынешние сроки лишения свободы говорят об увеличении репрессив-
ности, например, в отдельных случаях при назначении наказания по сово-
купности приговоров можно назначить 35 лет лишения свободы, в то время 
как по УК РСФСР 1960 г. срок лишения свободы не превышал 15 лет. Штраф 
можно назначать  в размере до 500 миллионов рублей. Анализ видов наказа-
ний показывает, что  в наказании усиливается репрессивный карательный эле-
мент.  Вряд ли это способствует достижению цели исправления осужденного.  

Поэтому, исходя из приведенных примеров,  можно согласиться, что 
наказание – это действительно кара, то есть  «сущностью уголовного наказа-
ния является кара, заключающаяся в применении к осужденному лицу лише-
ний и ограничений».2 Мы соглашаемся с А.А. Пионтковским, который  пи-
сал, что «поскольку всякое наказание является причинением какого-то стра-

                                                 
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. -М., -2000.- С. 9. 
2 Шеслер А.В. Рецензия на монографию А.Ф. Мицкевича «Уголовное наказание: 

понятие, цели и механизмы действия //  Юридическая наука и правоохранительная прак-
тика.- 2009. -№ 4 (10) -С. 101 
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дания лицу, виновному в совершении преступления (ущемлением его иму-
щественных интересов, ограничением его свободы, умалением его достоин-
ства, а в исключительных случаях и лишением жизни), то наказание – всегда 
кара».1   Ученый полагал, что «эффективность общего предупреждения опре-
деляется не столько суровостью наказания, сколько неотвратимостью приме-
нения его за совершенное преступление».  

Кара – это реакция государства на преступление и предполагает мак-
симальный объем правоограничений.  

При определении наказания нужно учитывать не только формулировку 
закона, но и направление уголовной политики государства, систему наказа-
ний, построение санкций и другие особенности. 

Полагаем,  что наказание как мера государственного принуждения 
должна в будущем ограничивать карательное воздействие, по мере того как 
будет стабилизироваться общество. Роль воспитательного воздействия долж-
на усиливаться, также как и предупредительная социальная функция наказа-
ния, которая   будет являться основной. 

Создание правового государства  должно идти по пути преобразования 
уголовной политики в социальную политику предупреждения преступности. 
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Проституция как криминальное явление: историко-правовой,  
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В международно-правовых документах необходимость противодей-

ствия преступлениям, связанным с проституцией, подчеркивается в качестве 
части более широкой задачи – противодействия «криминальной эксплуата-
ции» и «сексуальной эксплуатации». Право на защиту от сексуальной эксплу-
атации означает право на защиту от включения человека в любую незаконную 
деятельность, связанную с сексом, а равно добровольного или принудительно-
го использования сексуальных способностей, связанных с естеством человека, 

                                                 
1 Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 3. Наказание / отв. ред. A.A. Пи-

онтковский. –Л.: Из-во Ленинградского ун-та,  -1970.- С. 27.  
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в проституции, порнографии, иных формах незаконной сексуальной практики 
в целях получения материального дохода или иной выгоды. 

Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, связанными с 
проституцией, по целому ряду причин недостаточно эффективны. В дей-
ствующем Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ1отсутствует легальное определение термина «проституция»; не кри-
минализованы многие квалифицированные составы вовлечения в занятие 
проституцией и организации занятия проституцией; многими авторами оспа-
ривается само отнесение данных деяний к числу преступлений против здоро-
вья населения и общественной нравственности. 

По мнению исследователей, преступления, связанные с проституцией, – 
это совершаемые с корыстной целью преступления, направленные на вовлече-
ние иных лиц в систематическое половое сношение, мужеложство, лесбиянство 
или иные действия сексуального характера с различными партнерами, а также 
преступления, направленные на организацию подобной деятельности. 

Проституция и способствующие ей преступления относятся к числу 
традиционных форм девиантного и делинквентного поведения. Негативные 
социальные явления, сопровождающие проституцию, общеизвестны. 

Во-первых, проституция подрывает нравственные устои общества, а 
также институты семьи и брака, оказывает негативное влияние на подраста-
ющее поколение, снижает ценность образования и труда.  

Во-вторых, проституция способствует распространению различных ве-
нерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

В-третьих, во множестве случаев проституция не только связана с ор-
ганизованными формами преступной деятельности, но и непосредственно 
выступает одной из причин их появления и укрепления. 

В-четвертых, сама по себе проституция нередко сопровождается ины-
ми, как насильственными, так и корыстными преступлениями: распростране-
ны случаи избиений проституток клиентами, а также краж, совершаемых 
проститутками у клиентов. 

В-пятых, проституция как криминальный бизнес тесно связана с дея-
тельностью правоохранительных и контролирующих органов государствен-
ной власти, которые покровительствуют нелегальной деятельности, что в 
свою очередь является коррупциогенным фактором. Так, например, несколь-
ко дней назад, в городе Тобольске Тюменской области задержан начальник 
уголовного розыска местного отдела внутренних дел и его заместитель, ко-
торые за деньги «крышевали» спа-салон, специализирующийся на оказании 
услуг интимного характера. 

Общественная опасность преступлений, связанных с проституцией, со-
стоит и в том, что занятие проституцией приобретает организованные формы 
с распределением ролей. 

                                                 
1См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 



1090 
 
 

Проституция как социальный феномен, а также сопровождающее ее 
сводничество, были распространены еще в древних обществах. При этом, с 
появлением государства и права, законодатель далеко не сразу пришел к 
необходимости криминализации этих деяний. 

Нельзя не согласиться с Я. Подгайновой в том, что выработка наиболее 
эффективных форм и перспективных путей в борьбе с проституцией «может 
быть достигнута на основе анализа и обобщения истории законодательного 
оформления данного вида преступления. Исторический подход позволяет 
рассматривать это явление в развитии, в связи с конкретными историческими 
условиями, его определяющими»1. 

Общепринятой является историческая классификация проституции на 
гостеприимную, религиозную и корыстную. Гостеприимной проституцией 
именуется характерный для первобытнообщинного строя обычай, заключав-
шийся в том, что хозяин дома предлагал гостю свою жену или дочь. Религи-
озная (называемая также сакральной, ритуальной или культовой) проститу-
ция была характерна для стран Древнего мира и представляла собой культо-
во-ритуальную практику совершения половых актов в религиозных целях 
(чаще всего как обряд плодородия). В этот период появился определенный 
слой храмовых проституток. С развитием товарно-денежных отношений про-
ституция приобрела корыстные формы, выделилось отдельное направление 
криминальной деятельности, связанное с вовлечением в проституцию и ее 
организацией. 

Современный российский законодатель воспринял подход, согласно 
которому проституция является административно наказуемым деянием, а 
уголовная ответственность предусмотрена за вовлечение в данную деятель-
ность и за ее организацию. 

Можно выделить следующие этапы развития отечественного законода-
тельства об ответственности за преступления, связанные с проституцией: 
церковная юрисдикция (IX-XVI вв.); Соборное уложение 1649 г.; включение 
объединение данных преступлений со сходными преступлениями против 
нравственности и отнесение их к ведению светского суда (XVIII в.); полити-
ка постепенной легализации проституции (XVIII в. – начале XIX в.); совет-
ский этап, на котором проституция официально отрицалась как не характер-
ный для советского общества социальный феномен; современный этап, на 
котором проституция является административно наказуемым деянием, а уго-
ловная ответственность предусматривается за вовлечение в данную деятель-
ность и за ее организацию. 

Правовой основой противодействия преступлениям, связанным с про-
ституцией, выступают нормы международно-правовых актов. Международное 
законодательство рассматривает преступления, связанные с проституцией, в ка-
честве одной из форм криминальной сексуальной эксплуатации. В свою оче-

                                                 
1Подгайнова Я. Эволюция уголовной ответственности за занятие проституцией // 

Мировой судья. 2009. № 4. С. 23. 
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редь криминальная сексуальная эксплуатация представляет собой одну из форм 
эксплуатации, заключающуюся в использовании против воли человека его фи-
зических способностей (возможностей) для удовлетворения собственных сексу-
альных потребностей или потребностей другого лица (лиц) с целью получения 
субъектом эксплуатации финансовой или иной выгоды. 

Учитывая значимость рассматриваемых общественных отношений, а 
также очередность их нарушения во времени, думается, что исследуемая 
группа преступлений имеет схожий основной непосредственный объект, в 
качестве которого выступает половая свобода личности, а в качестве допол-
нительного – общественная нравственность. 

Преступлениями, связанными с проституцией, законодатель признал 
такие деяния, как вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), полу-
чение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ) и органи-
зация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). 

Подавляющее большинство авторов рассматривают объектом преступ-
лений, связанных с проституцией, общественную нравственность. 

В результате проведенного анализа теоретических и законодательных 
положений нам удалось сформулировать авторское определение проститу-
ции – это систематическое половое сношение, мужеложство, лесбиянство 
или иные действия сексуального характера, совершаемые с различными 
партнерами с целью получения денежного или любого другого вознагражде-
ния данным лицом или третьими лицами. Эту дефиницию целесообразно за-
крепить законодательно путем дополнения ст. 240 УК РФ соответствующим 
примечанием.Исходя из этого, конституирующими признаками проституции, 
отражающими ее юридическую сущность, необходимо признать: 

- систематичность – многократное (как минимум трехкратное) совер-
шение подобных деяний, разделенных на относительно небольшие проме-
жутки времени; 

- половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия 
сексуального характера как суть оказываемых услуг; 

- наличие различных партнеров – множественность лиц, которым про-
ституирующее лицо оказывает свои услуги; 

- получение денежного или любого другого вознаграждения данным 
лицом или третьими лицами как цель оказываемых услуг. 

Таким образом, в уголовном законодательстве зарубежных стран со-
ставы преступлений, связанных проституцией, помещены в главы уголовных 
законов, посвященных преступлениям против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности. Данный подход заслуживает поддержки и 
внедрения в отечественное уголовное законодательство и составы преступ-
лений, связанных с вовлечением в занятие проституцией и с организацией 
занятия проституцией должны быть помещены в Главу 18 «Преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности» Раздела 
VII «Преступления против личности».  
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Общесоциальная и специально-криминологическая профилактика  

преступности несовершеннолетних 
 
Одной из наиболее актуальных проблем на протяжении долгого време-

ни остается проблема преступности несовершеннолетних. Так, в 2016 г. было 
выявлено 48589 несовершеннолетних лица, совершивших преступления (на 
13,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года);в 2015 г. – 55993, 
том числе без Крымского федерального округа – 55365 (на 2,4% больше); в 
2014 г. – 54369, в том числе без Крымского федерального округа – 54089 (на 
11,0% меньше); в 2013 г. – 60761 (на 2,2% больше), в 2012 г. – 59461 (на 9,9% 
меньше); в 2011 г. – 65963 (на 9,3% меньше); в 2010 г. – 72692 (на 14,9% мень-
ше); в 2009 г. – 85452 (на 20,8% меньше); 2008 г. – 107890 (18,2% меньше). Та-
ким образом, мы можем сделать вывод, что каждое двадцать второе преступле-
ние совершено несовершеннолетними или при их соучастии.  

Личность несовершеннолетних, совершающих преступления, характе-
ризуется такими психологическими особенностями как: 1) незрелость нерв-
ной системы внешне проявляется в несдержанности, импульсивности; 2) рас-
пространенность таких черт характера как повышенная эмоциональная воз-
будимость, быстрая смена настроения и форм поведения, грубость, дерзость, 
раздражительность, лживость, упрямство; 3) боязнь прослыть слабым, неса-
мостоятельным; 4) податливость и способность к подражанию, зачастую со-
четающиеся с робостью и застенчивостью; 5) наличие  «группового инстинк-
та» (конформность). 

В отличие от взрослой преступности, подростки предпочитают совер-
шать преступления в группах. На что не способен пойти один, способны пой-
ти два, три и более человек. В этом большую роль играет еще не сформиро-
вавшаяся психика подростка и желание самоутвердиться.  Подростки доста-
точно легко вовлекаются в различные экстремистские группировки. Среди 
преступлений, совершенных несовершеннолетними наиболее часты грабежи, 
кражи, разбои. Более того, большая часть подростков находится в состоянии 
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алкогольного или наркотического опьянения в момент совершения противо-
правных действий. Также сейчас особо популярно стало снимать на видео 
свои действия. Так малолетний преступник привлекает интерес к своей лич-
ности, зарабатывает авторитет среди сверстников и ребят старше.  

Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся 
немотивированная агрессивность и жестокость1. Как утверждают ученые, не-
продуманная информационная политика со стороны ведущих средств массо-
вой информации и наводнение кинотеатров, пунктов видеопроката и телеви-
зионных программ фильмами как отечественного, так и иностранного произ-
водства с демонстрацией и пропагандой насилия – все это способствует 
агрессивности несовершеннолетних2. 

На уровень преступлений, совершаемых несовершеннолетними, воз-
действует вся совокупность детерминант и обстоятельств, обусловливающих 
и стимулирующих преступность.  

Предупреждение преступности несовершеннолетних является частью 
системы общесоциальной профилактики, включающей в себя комплекс со-
циальных, экономических, правовых, организационно-управленческих и ряд 
других мер3. 

Основные принципы и задачи профилактики подростковой делин-
квентности, направления работы профилактики, а также защита прав несо-
вершеннолетних должна осуществляться на основе нормативно-правовой ба-
зы. При этом, задача имплементации международных норм в области соци-
ально-правовой защиты прав несовершеннолетних в российское законода-
тельство до конца не решена. 

На органы внутренних дел, как на особый субъект специально-
криминологического предупреждения возложена функция предупреждения 
преступности4. Органы внутренних дел осуществляют предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних не только на общесоциальном уровне, но и на 
индивидуальном. В данной работе можно выделить следующие направления: 

                                                 
1 Криминология Волконская Е.К., Жабский В.А., Якушина Е.С. Учебное пособие 

для подготовки к экзамену (бакалавриат) / Старотеряево, 2016. С. 23-24. 
2 Кондрашечкин Р.В. Проблемные вопросы законодательства при формировании юве-

нальной юстиции в России // Актуальные проблемы оперативно-разыскной и административ-
ной деятельности органов внутренних дел сборник научных статей. Руза, 2012. С. 39-43. 

3 Якушина Е.С., Мареева А.В. Основные направления предупреждения преступно-
сти несовершеннолетних // Уголовно-правовые и криминологические аспекты противо-
действия преступности. Сборник статей по материалам межвузовской научно-
практической конференции. 2014. С. 141-143. 

4 Бекмурзин М.С., Волконская Е.К., Жабский В.А., Жилкин М.Г., Качалов В.В., 
Кузьмин С.И., Латаев А.А., Якушина Е.С. Административно-правовые и криминологиче-
ские основы предупреждения правонарушений участковыми уполномоченными полиции 
на обслуживаемой территории: учебно-практическое пособие / Руза, 2015. 
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1) ограничение влияния негативных социальных факторов, которые со-
здают условия для совершения преступления; 

2) воздействие на причины и условия, способствующие данному виду 
преступности; 

3) воспитательная работа с несовершеннолетними, от которых можно 
ожидать совершения преступлений; 

4) воздействие на антиобщественную группу, способную совершить 
или совершающую преступления, участником которой является несовершен-
нолетний, подвергающийся предупредительному воздействию. 

Заслуживает опыт предупреждения преступности несовершеннолетних 
в Советском государстве1, когда для снижения уровня безнадзорности и бес-
призорности создавались трудовые воспитательные колонии2 что способ-
ствовало снижению желаемого результата3.  

В заключении можно сделать вывод, что преступность несовершенно-
летних при значительных масштабах распространения требует решительных, 
энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Перед сотруд-
никами органов внутренних дел прежде всего стоит задача по снижению 
уровня преступности несовершеннолетних, недопущению разлагающего 
влияния несовершеннолетних преступников на других подростков и попол-
нения ими рядов взрослых преступников-рецидивистов4.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Якушина Е.С. Правовое регулирование деятельности воспитательных учреждений 

для несовершеннолетних правонарушителей в пенитенциарной системе советского госу-
дарства в 1941-1958 гг. (историко-правовое исследование) // Автореф. дисс. ... к.ю.н., 
Московский университет МВД России, Москва. 2016. С. 2. 

2 Якушина Е.С. Организационно-правовые аспекты повышения эффективности 
воспитательной работы среди несовершеннолетних правонарушителей, содержавшихся в 
трудовых колониях НКВД СССР 1940-1950 гг. // Вестник Московского университета 
МВД России. 2014. № 10. С. 35-39.  

3 Якушина Е.С. Особенности исправительно-трудовой политики в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей в 1950 – 1955 гг. // Вестник Московского Универси-
тета МВД России. № 9. 2015 г. С. 32-36. 

4 Криминология Волконская Е.К., Жабский В.А., Якушина Е.С. Учебное пособие 
для подготовки к экзамену (бакалавриат) / Старотеряево, 2016. С. 23-24. 
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Вопросы квалификации мошенничества  

в сфере компьютерной информации 
 
Появление в УК РФ специальной разновидности мошенничества в сфе-

ре компьютерной информации породило множество проблем в теории уго-
ловного права, а также в правоприменительной деятельности, что объясняет-
ся следующими обстоятельствами: во-первых, диспозиция ст. 159.6 УК РФ 
бланкетная, т.е. содержит такие понятия, которые раскрываются в иных нор-
мативных правовых актах; во-вторых, такая разновидность мошенничества 
тесно связана с главой 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной ин-
формации»; в-третьих, данный вид мошенничества нельзя признать доста-
точно разработанным в теории уголовного права, что свидетельствует о 
необходимости детального исследования состава преступления, предусмот-
ренного ст. 159.6 УК РФ. 

Как показывает анализ судебной практики, основные сложности при-
менения ст. 159.6 УК РФ связаны с определением способа совершения дея-
ния, выступающего обязательным признаком состава преступления. 

Так, согласно диспозиции ст. 159.6 УК РФ способами компьютерного 
мошенничества являются: ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

В научной литературе предлагаются следующие определения компью-
терных понятий, используемых в ст. 159.6 УК РФ. 

 ввод компьютерной информации - размещение сведений в цифровых 
устройствах для их последующей обработки и хранения;  

 удаление информации - очищение памяти компьютера от системного 
файла; 

 блокирование информации - действия, в результате которых инфор-
мация становится недоступна для субъекта, имеющего право доступа к ней;  

 модификация информации – изменение содержания или объема ин-
формации на ее носителях при обработке техническими средствами.1  
                                                 

1 Домарев В.В., Безопасность информационных технологий. Методология создания 
систем защиты. – К.: ТИД ДиаСофт, 2002. – С. 146. 
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Очевидно, что содержание данных способов существенно рознится. 
Однако судебные органы зачастую «механически» переписывают диспози-
цию ст. 159.6 УК РФ, без отражения в приговоре доказательств, использова-
ния именно определенного способа. Такую практику нельзя признать верной, 
поскольку не установление способа совершения преступления, выступающе-
го обязательным признаком влечет отсутствие состава преступления. 

Вместе с тем постановление Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 
30.11.2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» освещению способа уделяет незначительное место и факти-
чески упоминает только понятие иного вмешательства.  

В частности, в п. 20 разъясняется, что иное вмешательство – это целе-
направленное воздействие программных и программно-аппаратных средств 
на серверы, компьютеры, которое нарушает процесс обработки, хранения, 
передачи компьютерной информации1. 

По нашему мнению, представленное понятие не разрешает существу-
ющие проблемы понимания способов мошенничества, а также не позволяет 
отграничить иное вмешательство от таких способов, как ввод, модификация 
компьютерной информации. В связи с этим, считаем необходимым, провести 
детальный анализ судебной практики с целью выявления тех случаев, кото-
рые могут признаваться иным вмешательством. 

В частности, анализ 120 уголовных дел, деяние в которых квалифици-
ровано по ст. 159.6 УК РФ, как мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации, совершенное путем вмешательства (в некоторых уголовных делах 
используется формулировка иное вмешательство) в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, поз-
воляет раскрыть сущность данного способа: виновный имеет доступ к единой 
базе данных, который он получает различными способами, с абонентского 
номера направляет смс-сообщения на единый абонентский номер банка, с 
указанием кодовой команды, тем самым осуществляет вмешательство в 
функционирование банковского сервера, на котором хранится информация о 
счетах клиентов банка, в связи с чем, денежные средства с банковского счета 
потерпевшего перечисляются на счет виновного. 

Варианты причин, по которым виновный получил доступом могут быть 
различные:   

А) Потерпевший, подключая услугу мобильного банка не верно сооб-
щил номер телефона, присоединив, принадлежащую ему банковскую карту к 
чужому номеру. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. - 2018. - №2.  
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Например,  Р., воспользовавшись тем, что у А. подключена услуга «мо-
бильный банк» на абонентский номер, принадлежащий Р., и он имел доступ к 
единой базе данных ОАО «Сбербанк России» с абонентского номера направ-
лял смс-сообщения на единый абонентский номер ОАО «Сбербанк России», 
с указанием кодовой команды, осуществляя вмешательство в функциониро-
вание банковского сервера, на котором хранится информация о счетах клиен-
тов ОАО «Сбербанк России»1. 

Б) Виновный, получает доступ к чужим счетам вследствие своих долж-
ностных обязанностей.    

 Так К., являясь специалистом офиса обслуживания и продаж, на осно-
вании трудового договора, выполняя свои трудовые обязанности по должно-
сти, умышленно, путем вмешательства в функционирование средств хране-
ния и обработки компьютерной информации перевел денежные средства2. 

В) Виновное лицо находит данные чужого счета.  Так, Ч. в отделении 
«Сбербанк», нашел в мусорном контейнере чек, содержащий конфиденци-
альную, не предназначенную для пользования компьютерную информацию, а 
именно, логин и пароль для входа в «Сбербанк онлайн» на имя ранее ему не-
знакомого К. Реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имуще-
ства путем вмешательства в средства хранения компьютерной информацией 
Ч. осуществил перевод денежных средств3. 

Применяя представленное толкование иного вмешательства к разъяс-
нениям, предложенным в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№48 очевидно, что воздействие на средства хранения информации осуществ-
ляется путем получения доступа к чужому счету и направления команды о 
переводе денежных средств. 

Таким образом, для установления способа совершения мошенничества 
в виде вмешательства в средства хранения, обработки информации необхо-
димо установить, в чем выразилось вмешательство и каким образом оно бы-
ло осуществлено. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1https://rospravosudie.com/court-cudebnyj-uchastok-mirovogo-sudi-kovdorskogo-rajona-

s/act-222241494/ (дата обращения: 29.03.2018). 
2https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-kalininskogo-ao-g-tyumeni-8-s/act-

229839584/ (дата обращения: 29.03.2018). 
3https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-88-samarskoj-oblasti-s/act-

239015612/ (дата обращения: 29.03.2018). 
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Сравнительно-правовой анализ особенностей привлечения  
к уголовной ответственности за нарушение  

Правил дорожного движения в России и зарубежных странах 
 
Автомобиль стал неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Дорожная сеть связывает дома, города, страны, обеспечивает товарный оборот, 
туристический поток и многое другое. Каждый день человек добирается до ра-
боты на машине, каждый год люди едут на курорт, чтобы отдохнуть и т.д.  

Однако, несмотря на свою значительность и практичность, автомобиль, 
согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, является источни-
ком повышенной опасности, то есть требует определённой осмотрительности 
и осторожности при эксплуатации.1 

По смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником повышенной опасности 
следует признать любую деятельность, осуществление которой создает по-
вышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного кон-
троля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, 
транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов произ-
водственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же 
свойствами.2  

Помимо особого статуса автомобиля, существует острая необходи-
мость в регулировании дорожного движения, в первую очередь для обеспе-
чения общественного порядка и общественной безопасности, повышения 
эффективности грузоперевозок, пассажироперевозок и исключения дорожно-
транспортных происшествий. Для решения данной проблемы были приняты 
Правила дорожного движения - это основной документ, регулирующий до-
рожное движение на всей территории Российской Федерации.  

Так что же такое дорожно-транспортное происшествие? Согласно Пра-
вилам дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие – это со-
бытие,  возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и 

                                                 
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СПС «ГАРАНТ» 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // СПС «ГАРАНТ» 
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с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 
ущерб.1 

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из главных про-
блем современного Российского общества. Согласно статистическим данным 
ГИБДД Российской Федерации за 2017 год было зарегистрировано 169432 
ДТП, в которых погибло 19088 и было ранено 215374 человек; в 2016 году – 
173694 ДТП (20308 и 221140 соответственно); в 2015 году – 184000 ДТП 
(23114 и 231197 соответственно).2  

Однако, несмотря на реализацию государственной политики в профи-
лактике ДТП, административных правонарушений в сфере дорожного дви-
жения, в том числе и преступлений (ст. 264 и 264.1 Уголовного кодекса рос-
сийской Федерации), существует определённый процент лиц, повторно 
нарушающих правила дорожного движения. Данная категория лиц несёт са-
мую большую общественную опасность, так как нарушение закона и воз-
можные последствия не останавливают указанных лиц, а отношение к жизни 
и здоровью других людей, к их правам становится равнодушным, а меры 
наказания не останавливают заядлых нарушителей Правил дорожного дви-
жения. 

Согласно показателям аварийности, формируемым ГИБДД РФ в соот-
ветствии с приказом Росстата от 21.05.2014 № 402 по форме 560 можно вы-
вести следующие пропорции: 

1) В 2015 году было зарегистрировано 23782884 нарушителей ПДД 
среди водителей, из них 5364234 совершили нарушений 2-й и более раз, а 
437002 управляли транспортных средством без водительского удостовере-
ния. Из последних 83555 совершили правонарушение 2 и более раз. В итоге 
около 22,5% водителей нарушили ПДД повторно, около 1,83% управляли 
транспортным средством без прав (около 19% которых управляли транс-
портным средством без прав). 

2) В 2016 году зарегистрировано 23550618 нарушителей ПДД среди во-
дителей, из которых 4411564 допустило повторное нарушение ПДД, а 391945 
не имело права управления транспортным средством. Из последней группы 
повторное нарушение допустило 56697 водителей. В итоге мы получаем сле-
дующие показатели: 18,7% водителей допустили повторное нарушение, око-
ло 1,66% управляло транспортным средством без водительского удостовере-
ния (14,45% из числа последних допустило повторное нарушение). 

3) В 2017 году зарегистрировано 21067913 нарушителей ПДД среди во-
дителей, из них 4350904 допустило правонарушение повторно, а 449481 не 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 13.02.2018) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения») // СПС «КонсультантПлюс» 

2 http://stat.gibdd.ru / дата обращения 2018 год 
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имело право управления транспортным средством. Из последних 49440 по-
вторно нарушили ПДД. На основе указанных данных мы получаем следую-
щие пропорции: 20,65% водителей допустили повторное нарушение ПДД, 
2,13% совершило правонарушение, не имея права управления транспортным 
средством (из них около 11% совершило правонарушение повторно).1   

Помимо административной ответственности в российской системе за-
конодательства предусмотрена уголовная ответственность за нарушения пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспорта, которые влекут за со-
бой причинение вреда здоровью или крупного материального ущерба.2 

 Сведения о преступлениях в сфере дорожного движения, указанные в 
разделе 2 ежегодной базы данных № 1 ГИБДД РФ, демонстрируют нам сле-
дующие показатели: 

1) За 2015 год выявлено 26101 лиц, совершивших преступление по ста-
тье 264 УК РФ, и зарегистрировано 26347 соответствующих деяний за отчёт-
ный период; 

2) За 2016 год выявлено 19956 лиц, совершивших преступление по ста-
тье 264 УК РФ, и зарегистрировано 21749 соответствующих деяний за отчёт-
ный период; 

3) За 2017 год выявлено 18994 лиц, совершивших преступление по ста-
тье 264 УК РФ, и зарегистрировано 20375 соответствующих деяний за отчёт-
ный период. 

Для наступления уголовной ответственности в соответствии со статьей 
264 УК РФ необходимо, чтобы в результате нарушения правил безопасности 
водителем, был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшему.3  

Состав статьи 264/1 является формальным по законодательной кон-
струкции, т.е. последствия носят факультативный и квалифицирующий ха-
рактер. Касательно статьи 264.1 ГИАЦ ГИБДД были опубликованы данные 
за 2017 год. Согласно им за 2017 год было зарегистрировано 81171 наруше-
ний правил дорожного движения  лицами, подвергнутыми административ-
ному наказанию.4 

Таким образом, на основе вышеуказанных данных возможно сформи-
ровать следующие выводы: 
                                                 

1 http://stat.gibdd.ru / дата обращения 2018 год 
2 Потапова А.А. , Сагалаков Э.А. Нарушение Правил дорожного движения, по-

влекшее тяжкий вред здоровью человека., научная статья, журнал:  Novaum.ru Номер: 6 
Год: 2017 Страницы: 192-194, Издательство: Ситников Е.С. eISSN: 2500-1167 

3 Трунов И.Л. Ответственность за нарушение безопасности дорожного движения. 
Научная статья, 

журнал: Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, про-
блемы. Издательство: Редакция журнала «Представительная власть – XXI век: законода-
тельство, комментарии, проблемы» (Москва) ISSN: 2073-9532; Номер: 7-8 (142-143) Год: 
2015 Страницы: 12-15 

4 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический 
центр», Москва 2018 год 
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1) Около 1/5 нарушителей ПДД совершают повторные нарушения; 
2) Около 10% из вышеуказанных управляют транспортным средством 

без права управления 
Одним из распространённых правонарушений правил дорожного дви-

жения в России является вождение в состоянии опьянения, которое преду-
смотрено статьёй 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. За 
указанное нарушение предусмотрен штраф  и лишение права управления 
транспортным средством на определённый срок.  

Вождение в нетрезвом состоянии в Финляндии является уголовно нака-
зуемым преступлением, независимо от дороги или места. Кроме того, разре-
шение пьяному водителю использовать ваш автомобиль тоже является уго-
ловным преступлением. Езда на велосипеде или на другом немоторизован-
ном средстве передвижения в нетрезвом состоянии также является наказуе-
мым преступлением, если она ставит под угрозу безопасность других. 

Осуждение за вождение в нетрезвом состоянии сопровождается лише-
нием прав и либо штрафом, либо не более  шести месяцев лишения свободы. 
При отягчающих обстоятельствах – лишение прав, штраф, пропорционально 
доходам и не более двух лет лишения свободы. При передаче автомобиля 
пьяному водителю – штраф или тюремное заключение 

Другим не менее общественно опасным противоправным деянием яв-
ляется вождение без прав, в частности, водителем, лишённым права управле-
ния. Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в управлении 
транспортным средством лицом, лишённым такого права, является одним из 
самых общественно опасных преступлений в зарубежных странах, в нашей 
стране подобные действия считаются правонарушением и наказываются в 
соответствии со статьёй 12.7. 

Указанной статьёй предусмотрено наложение штрафа (30 000 руб.), либо 
арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. 1  

В Швейцарии вождение без прав, в том числе и в период лишения, яв-
ляется преступлением правил дорожного порядка и карается в первую оче-
редь  продлением срока лишения права на управление ТС, а так же крупным 
штрафом или сроком лишения свободы до 3 лет. 

В Финляндии за управление транспортным средством без прав преду-
смотрена уголовная ответственность в виде большим штрафом либо лишени-
ем свободы на срок до 6 месяцев.2 

Особое место среди правонарушений занимает нарушение ограничений 
скоростного режима. Данное правонарушение занимает львиную долю среди 
нарушений правил дорожного движения в Российской Федерации. 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Российская газета от 31.12.2001 г. № 256 // 
СПС «ГАРАНТ» 

2 The Penal Code of Finland (39/1889; amendments up to 650/2003 included) 
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За превышение скорости Кодексом об административных правонару-
шениях предусмотрено всего две санкции: административный штраф до 5000 
руб. и лишение права управления транспортным средством на срок не более 
1 года, в зависимости от превышения скорости и наличия рецидива. 

В Европейских странах нарушение ограничений скоростного режима 
является уголовно наказуемым деянием и карается огромными штрафами, 
либо лишением права управления транспортным средством, а при грубом 
нарушении правил дорожного движения – лишением свободы. 

Согласно буклету Министерства транспорта и коммуникаций Финлян-
дии штраф за нарушение ограничений скоростного режима до 20 км/ч равен 
100-115 евро. За серьезные нарушения скорости штраф определяется соглас-
но доходу водителя.1 

Превышение скоростного режима более чем на 48 км/ч грозит судеб-
ным разбирательством. Санкции за подобное преступление установлены со-
ответствующие: лишение правила управления транспортным средством, ли-
шение свободы на определённый срок и уплата огромного штрафа.2 

В Швейцарии нарушение скоростного режима карается более строго, 
чем в Финляндии. Как и в других Европейских странах, превышение скоро-
сти в Швейцарии считается преступлением, за которое предусмотрена ответ-
ственность в виде твёрдых и гибких штрафных санкций, а за грубое наруше-
ние скоростного режима – лишение свободы. В частности, за превышение 
скорости до 20 км/ч предусмотрены твердые штрафы, от 20 до 40 км/ч – 
штраф рассчитывается по аналогу дневного тарифа Финляндии и может до-
стигать 4-х кратной заработной платы за месяц.  

За превышение скорости более чем на 40 км/ч, предусмотрено лишение 
свободы на срок, более 1 года.  

Важным критерием определения ответственности за нарушение ско-
ростного режима в рассмотренных странах, помимо величины превышения 
скоростного режима, является место совершения преступления: в населённом 
пункте или вне его. В отличии от Российского уголовного закона, послед-
ствия имеют только значение отягчающих обстоятельств, в понимании оте-
чественного уголовного права иностранные статьи за нарушение ограниче-
ний скорости характеризуются формальным составом. 

Необходимо отметить, что количество дорожно-транспортных проис-
шествий в странах Европы практически не отличается от отечественного, а в 
некоторых государствах даже превышает. Однако тяжесть последствий зна-
чительно отличается. Например, в Финляндии за 2017 год в авариях погибло 
320 человек, если сравнить с населением России, то около 9000 человек (про-
тив 19088 погибших в авариях за 2017 год в Российской Федерации). 

                                                 
1 «Driving in Finland» Text: Ministry of Transport and Communications/Press and In-

formation Unit Layout: Mainostoimisto Oura & Kumppanit Oy Print: Lauttapaino, Huittinen, 
2004  

2 The Penal Code of Finland (39/1889; amendments up to 650/2003 included) 
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Таким образом, следует, опираясь на иностранный опыт привлечения к 
уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, сфор-
мировать собственную систему действенных и справедливых санкций, взамен 
существующей. Настоящая система наказаний за нарушения правил дорожного 
движения не способна обеспечить справедливость санкций, так как твердые 
санкции для некоторых категорий населения являются непосильной ношей, а 
для других – небольшими затратами. Более того, транспортное средство, со-
гласно законодательству Российской Федерации, является источником повы-
шенной опасности. Соответственно, эксплуатации подобного объекта должен 
соответствовать уровень ответственности. Очевидно, что в рамках админи-
стративной ответственности подобную задачу не выполнить, необходимо про-
должить расширение уголовной ответственности по аналогии с введением ста-
тьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Особенности личности несовершеннолетнего интенсивного преступника 

 
Современная уголовно-правовая наука по-прежнему пребывает в со-

стоянии становления новой юридической парадигмы, стремящейся преодо-
леть недостатки прежней советской юриспруденции. Указанная ситуация 
негативно сказывается на эффективности научного обоснования адекватной 
уголовной политики. Так, идеи антропологизма, синергетики, постмодерниз-
ма и т.п. с трудом проникают в отечественную уголовно-правовую науку, не-
смотря на имеющиеся декларативные заявления. Изложенное, в частности, 
проявляется в существенных трудностях всестороннего изучения реальной 
личности несовершеннолетнего преступника.  

Кардинальные события последних десятилетий, в том числе связанные 
с развитием информационных технологий, существенным образом оказали 
влияние на трансформацию традиционных представлений о личности несо-
вершеннолетнего преступника. 

В интересах адекватного изучения современных особенностей несо-
вершеннолетнего преступника настоятельно требуется проведение междис-
циплинарных исследований не только с позиции наук криминального цикла, 
но и с привлечением современных достижений таких наук как антропология, 
медицина, психология, педагогика, социология, когнитология и т.п. В про-
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тивном случае принимаемые в стране уголовно-политические меры будут 
лишь реагировать на наличную преступность несовершеннолетних, вместо 
того, чтобы своевременно и эффективно ее предупреждать. Тогда как аксио-
мой криминологии является тезис о том, что преступность несовершеннолет-
них является прогностической для всей преступности в целом. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, всего в 
России в 2017 году было выявлено 967103 лица, совершивших преступления, из 
которых 42504 являются несовершеннолетними, т.е. 4,4% (в 2009 г. – 7%; в 
2010 г. – 6,6%; в 2011 г. – 6,3%; в 2012 г. – 5,9%; в 2013 г. – 5,4%; 2014 г. – 5,4%; 
в 2015 г. – 5,2%; в 2016 г. – 4,8%)1. Из этих несовершеннолетних лиц, повторно 
совершивших преступление, в 2017 году было выявлено 11022 лица, что со-
ставляет порядка 26% (25,9%) от всех несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления (в 2011 г. – 20%, в 2012 г. – 22%, в 2013 г. - 23%; 2014 г. – 26%; в 
2015 г. – 25,4%; в 2016 г. – 26,3%)2. Таким образом, фактически каждый четвер-
тый несовершеннолетний повторно совершил преступление.  

В свою очередь из них ранее судимых за преступления в 2017 г. – 
38,5% (в 2011 г. – 64%, в 2012 г. – 61%, в 2013 г. – 55%; 2014 г. – 41%; в 
2015 г. – 36,4%; в 2016 г. – 34,3%)3. 

При этом нужно отдавать себе отчет в том, что имеющиеся данные 
официальной статистики не в полной мере отражают уровень реальной пре-
ступности несовершеннолетних в силу ее высокой латентности. 

Существенным недостатком отечественной уголовной статистики яв-
ляется отсутствие возможности четкого определения количественных и каче-
ственных показателей несовершеннолетних преступников, совершающих по-
вторные преступления. Тогда как преступность этой категории несовершен-
нолетних преступников характеризуется существенной неоднородностью.  

Анализ криминологической литературы свидетельствует о том, что 
российские исследователи чаще всего выделяют такие типы несовершенно-
летних преступников, как случайные и ситуационные, а также совершающие 
преступления в результате антиобщественной ориентации личности или в 
соответствии с преступной установкой личности4. При этом в качестве само-
                                                 

1 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] / Генеральная прокуратура 
Российской Федерации [Официальный сайт] // URL: https:// crimestat.ru/offenses_map (дата 
обращения: 12.03.2018). 

2 Состояние преступности [Электронный ресурс] Министерство внутренних дел 
Российской Федерации [Официальный сайт] // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/4/ 
(дата обращения: 12.03.2018). 

3 Состояние преступности [Электронный ресурс] Министерство внутренних дел 
Российской Федерации [Официальный сайт] // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/4/ 
(дата обращения: 12.03.2018). 

4 Например, Криминологи. Учебник для ВУЗов. / Под ред. В.Н, Бурлакова и Н.М. 
Кролачева. Спб.: Питер, 2003. С.323-324; Потапов А.А. Криминологическая характери-
стика личности несовершеннолетнего преступника. М., Траст, 2007. С. 90-92; Ильяшенко 
А.Н. Типология лиц, совершивших насильственные преступления в семье // Российский 
следователь. 2003. №3. С. 19-22. и др. 
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стоятельной криминологической категории несовершеннолетних преступни-
ков отечественные криминологи, как правило, не выделяют тех лиц, которые 
совершают значительное количество различных преступлений до достиже-
ния ими совершеннолетнего возраста. 

В США выделяется особая категория несовершеннолетних преступни-
ков (life-course persistent offenders), которые активно начинают свою «пре-
ступную карьеру» в раннем возрасте и продолжают ее и во взрослой жизни1. 

В ФРГ в качестве относительно самостоятельной подгруппы повтор-
ных несовершеннолетних преступников отмечается категория так называе-
мых несовершеннолетних интенсивных преступников (jugendlich 
Intensivtäter)2. Именно в Германии накоплен уникальный опыт 
противодействия преступности несовершеннолетних интенсивных преступ-
ников, который, как правило, практически неизвестен отечественным крими-
нологам.  

Поскольку Германия имеет федеративное устройство, определение ко-
личественных и качественных критериев несовершеннолетних интенсивных 
преступников варьируется в различных федеральных землях3. Так, 
количественный показатель отражает количество совершенных преступлений 
в течение, как правило, одного календарного года4.  

Например, в Берлине к интенсивным преступникам относят тех лиц, 
кто в течение одного года совершил минимум 10 преступлений; в Гамбурге – 
не менее в двух грабежей, квалифицированных краж или прочих 
преступлений, связанных с насилием; в Бремене – не менее 5 
насильственных преступлений или преступлений против собственности. 

К числу качественных критериев, например, относят: существование 
опасности укрепления их криминальной карьеры (г. Берлин), сделан 
негативный погноз продолжения ими преступной деятельности (г. Гамбург), 
лица, которые привычно или профессионально совершают преступления, а 
также имеют негативный прогноз совершения преступлений в дальнейшем 
(г. Бремен). 
                                                 

1 См.: Terrie E. Moffitt Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Be-
havior: A Developmental Taxonomy // Psychological Review 1993, Vol. 100, No. 4, 674-701 

2 См.: Сокол Ю.В. Особенности борьбы с преступностью несовершеннолетних ин-
тенсивных преступников в Германии // Современные проблемы уголовной политики: ма-
териалы VI Междунар. науч.- практ. конф., 25 сентября 2015 г.: в 2 т. / под ред. А.В. Си-
моненко. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2015. – Т. II. С. 313- 316; 
Сокол Ю.В. Немецкий опыт профилактики преступности несовершеннолетних интенсив-
ных преступников // Актуальные вопросы науки и практики: материалы V Международ-
ной науч.-практ. конф. курсантов, слушателей и студентов, 13 апр. 2017 г. : в 3 т. / под ред. 
А.Н. Ильяшенко. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017. Т. I.         
С. 361-364. 

3 См.: Сокол Ю.В. Понятие несовершеннолетних интенсивных преступников в 
Германии // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 4. С. 132-135. 

4 См.: Albrecht H.-J.: Kriminelle Karrieren. In: Kaiser, G. u. a. (Hrsg.): Kleines Krimino-
logisches Wörterbuch. 3. Aufl. Heidelberg 1993. С. 301-308. 
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Среди факторов, учитываемых при оценке  личности несовершенно-
летнего интенсивного преступника, выделяются как факторы риска укрепле-
ния преступной карьеры, так и защитные факторы. Повышая эффективность 
последних, возможно оказывать существенное воздействие на снижение ко-
личества несовершеннолетних интенсивных преступников. 

К факторам риска причисляют: неполный состав семьи, отстутствие 
контроля и внимания в семье, частые перемены местажительства, прогулы и 
агрессивное поведение в школе, отсутствие социального досуга, неспособ-
ность сочувствовать (эмпатия) и др.1 

К защитным факторам относят такие как уважительное отношение в 
семье, способность сопереживать другим людям (эмпатия), позитивные от-
ношения с близкими взрослыми, занятие спортом, музыкой или другими 
увлечениями и др.2  

Несложно заметить, что факторы, оказывающие влияние на личность 
несовершеннолетнего интенсивного преступника, подразделяются на лич-
ностные и относящиеся к семье и социальной среде.  

На основе изучения большого фактического материала немецкими ис-
следователями разработана прототипическая биография несовершеннолетне-
го интенсивного преступника3. 

С конца 90-х годов прошлого столетия в Германии активно применяются 
различного рода программы, направленные на противодействие преступности 
несовершеннолетних интенсивных преступников, что позволяет эффективно 
контролировать ее уровень4. 

Данная категория несовершеннолетних интенсивных преступников 
существует и в России, однако на сегодняшний день отсутствуют исследования 
в данной области, не разрабатываются и не реализуются аналогичные немецким 
отечественные программы предупреждения. 

                                                 
1 См.: «Landesrahmenkonzeption „Junge Schwellen- und Intensivtäterinnen und Schwel-

len- und Intensivtäter (JuSIT)» http://www.schure.de/21021/jusit.htm (дата обращения: 
12.03.2018). 

2 См.: «Landesrahmenkonzeption „Junge Schwellen- und Intensivtäterinnen und Schwel-
len- und Intensivtäter (JuSIT)» http://www.schure.de/21021/jusit.htm (дата обращения: 
12.03.2018). 

3 См.: Сокол Ю.В. Зарубежный опыт криминологических исследований несовер-
шеннолетних интенсивных преступников // Сборник научных трудов по материалам II 
Международного Фестиваля саратовской юридической науки, Саратов, 20-21 апреля 2017 г. / 
[под ред. Е.В. Вавилина, И.В. Швецовой]; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». – Саратов: Изд-во ООО «Научная книга», 2017. С. 892-894. 

4 См.: Сокол Ю.В. Программы предупреждения преступности несовершеннолетних 
интенсивных преступников в Германии / Сокол Ю.В., Сокол Е.В. // Актуальные проблемы 
права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., 17-18 сентября 2015 г. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД 
России, Новорос. Фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под общ. ред.канд. соц. Наук В.А. 
Сосова]. – Краснодар: Издательский дом – Юг, 2015. С. 284-289. 
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Разработка всесторонней и сбалансированной отечественной уголовно-
правовой политики в сфере противодействия преступности несовершенно-
летних невозможна без исследования современных особенностей их лично-
сти. В этих целях необходимо активно использовать зарубежный положи-
тельный опыт исследований в этой области, адаптируя его к отечественным 
реалиям. 

 
 

Сосновский Петр Константинович, 
курсант 3 курса 

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 
Буз Стелла Ивановна, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Способы совершенствования мошенничества  
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

 
«Нужно упорно работать,  

повышать нашу эффективность и  
профессионализм». В.А. Колокольцев, 

Министр внутренних дел Российской Федерации 
 
В наше время, когда роль материальных ценностей в жизни человека 

увеличилась, проблема преступлений против собственности становится всё 
более и более актуальной.  Половину всех зарегистрированных преступлений 
составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, присво-
ения и растраты, мошенничества, грабежа и разбоя. В п.1 примечаний к 
ст. 158  УК РФ отмечено содержание «хищения» как термина и говорится, что 
это «совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 
Динамика хищений в Российской Федерации за последние пять лет пред-
ставлена на диаграмме (в процентах от всех совершенных преступлений).  
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Статистические данные, приводимые Министерством внутренних дел та-

ковы:  в 2016 году очевиден рост хищений, но в 2017 году количество данных 
преступлений сокращается. Так, в январе – сентябре 2017 года зарегистрирова-
но 1551,6 тыс. преступлений, это на 6,9% меньше, чем за то же время в про-
шлом году. Больше половины из них (51,5%) – это хищения чужого имущества. 
Причем почти по всем видам хищений ведомственная статистика показывает 
снижение: краж зафиксировали 587 тыс., а это снижение на 12,8%, грабежей 
было 43,6 тыс. – опять снижение на 7,6%, разбоев – 6,7 тыс. (минус 21,1%). Вы-
росло только количество мошенничеств – до 162,2 тыс., на 4%.1   

Мошенничество – как и технический прогресс не стоит на месте, а идет в 
ногу со временем. Мошенники по праву считаются элитой криминального ми-
ра: они изобретательны и находчивы. В большинстве случаев это умные обра-
зованные люди, которые решили применить свои умения и навыки в крими-
нальной сфере. Цель мошенников – завладеть чужим имуществом обманным 
путем не прибегая к использованию насилия, угроз и оружия против жертвы. 
Юридическое определение мошенничества лаконично и достаточно конкретно: 
«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». 2 

 Мошенничество в сфере высоких технологий значительно превышает 
по уровню общественной опасности «традиционное» мошенничество. Не так 
давно появился  термин «кибермошенничество»  -  это  одно из видов кибер-
преступлений,  целью которого является причинение материального или ино-
го ущерба путем хищения личной информации пользователя (номера банков-
ских счетов, паспортные данные, коды, пароли и другое). Как показывает 
практика, наиболее распространенное преступное деяние в виде хищения 
«электронных денег» состоит из нескольких «технических стадий»: 

   - неправомерного завладения компьютерной информацией (ключ до-
ступа, логин, пароль и т.п.) 

                                                 
1 Официальный сайт МВД РФ https://мвд.рф/reports 
2 Уголовный Кодекс Российской Федерации. – Москва: Эксмо, 2017,. ч. 1 ст. 159 

УК РФ. 
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   - использование похищенной компьютерной информации в целях 
присвоения чужого имущества. 

«Первая стадия», как правило, заключается в неправомерном копиро-
вании компьютерной информации, ответственность за которое предусмотре-
на статьей 272 УК РФ, либо в неправомерном использовании вредоносного 
программного обеспечения, что преследуется по закону в соответствии со 
статьей 273 УК РФ. 

«Вторая стадия» – это уже непосредственное использование получен-
ной неправомерным путем компьютерной информации в целях хищения 
имущества потерпевшего. 

Таким образом, описываемый способ хищения «электронных денег» 
повлечет за собой ответственность для виновного сразу по нескольким (вы-
шеуказанным) статьям уголовного законодательства, в число которых войдет 
статья 159.6 УК РФ Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

По мере развития новых технологий интернет – мошенники становятся 
все более и более находчивыми, а граждане России каждый год лишаются 
сотен миллионов рублей.  

«Киберпреступность превратилась в очень выгодный бизнес, доходы от 
которого превышают доходы от торговли оружием или наркотиками. Кибер-
преступники отличаются своим профессионализмом, скрытностью, цинично-
стью. Главная цель таких преступлений – извлечение максимальной прибыли».1 

  Как объясняют в Банке России, главная задача всякого мошенника за-
ключается в том, чтобы при помощи простого человеческого доверия заста-
вить обычного гражданина делать то, чего в другой ситуации он бы делать не 
стал.  Уровень киберугрозы по всему миру растет шокирующими темпами. 
Ни одна другая  преступная деятельность  на земле не показывает таких 
цифр. Вот такими прогнозами поделился зампредседателя правления Сбер-
банка России Станислав Кузнецов на  ХIХ Международном фестивале моло-
дежи и студентов в Сочи на сессии «Кибербезопасность – как защититься в 
мире киберугроз» в 2017году.  

 «Через два года потери от киберугроз увеличатся в четыре раза и пре-
высят 1,5 трлн. руб., а число киберпреступлений ежемесячно увеличивается 
на 3–4%. Только в прошлом году в мире насчитывалось 40 млн. мошенников, 
которые совершили почти 600 млн. киберпреступлений.  В руках у граждан 
почти 250 млн. банковских карт, около 70% компаний малого и среднего 
бизнеса используют интернет – банки. Это гигантское поле для незаконного 
обогащения хакеров»2, - отмечается в презентации. В прошлом году премьер-
министр России Дмитрий  Медведев говорил, что по некоторым оценкам, 
                                                 

1 Куява Т. Ю. Киберпреступность: проблемы уголовно-правовой оценки и органи-
зации противодействия // Молодой ученый. — 2016. — №29. — С. 255-257. — URL 
https://moluch.ru/archive/133/37306/ (дата обращения: 19.04.2018) 

2 Выступление зампредседателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов 
на  ХIХ Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи 
https://www.youtube.com/watch?v=5PNTeXSVxDM 
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мировые потери от киберпреступности оцениваются в $0,5 трлн. «Посчитать 
очень сложно, потому что далеко не все потери фиксируются и не о всех по-
терях заявляется»1, - говорил он. Сбербанк подчеркивает, что Россия, в кото-
рой наблюдается бум цифровизации, сегодня в числе главных целей кибер-
мошенников. 

Еще несколько лет назад очень популярными у мошенников были при-
митивные смс-сообщения, а сегодня в использование вошли методы более 
ухищренные. Рассмотри некоторые из них. 

Вирусы, работающие с системами он-лайн банкинга. Этот вид мошен-
ничества стал самым распространенным. На компьютер попадает вредонос-
ное  ПО и, когда вы пытаетесь зайти в платежную систему, вводя одноразо-
вые пароли, – эта программа неоднократно выдает вам сообщение о якобы 
«устаревшем»  пароле. А в это время вредоносное  ПО входит в ваш пароль и 
получает полный доступ к системе  онлайн-банка. 

Программа – вымогатель. Вирус может заблокировать ваш доступ к 
файлам компьютера. На экране вы будете видеть только картинку - требова-
ние заплатить выкуп для того, чтобы разблокировать систему. 

Скимминг – один из распространенных видов мошенничества. Ским-
мингом называется кража данных пластиковой банковской карты с использо-
ванием специального считывающего устройства, которое называется ским-
мером. Вся значимая информация воруется с магнитной полосы, находящей-
ся на карте. Скиммер  закрепляется поверх прорези для карт. Данные с ским-
мера записываются злоумышленниками на магнитную ленту, которая накле-
ивается на кусок пластика соответствующего размера и дубликат карты готов 
к применению. Сложнее украсть ПИН-код. Для этого применяется либо ви-
деоаппаратура, либо специальные накладки на клавиатуру банкомата.  

Нигерийские письма. На электронную почту приходит уведомление о 
возможности получить крупную сумму денег либо ценный груз. После чего 
обманутая жертва высылает незначительную сумму денег в надежде полу-
чить намного больше. Это как раз основная задача, уловка афериста убедить 
человека в получении значительных комиссионных. Раньше нигерийские 
письма приходили по обычной почте и лишь после возникновения интернета, 
получили широкое распространение. Сейчас письма приходят в основном на 
электронную почту, реже по факсу, в виде спама от людей, которых вы нико-
гда не знали лично, и тем более не ждали от них ни какой корреспонденции. 

Фишинг (англ. phishing, выуживание) – один из видов интернет-
мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденци-
альным данным пользователей – логинам, паролям, данным лицевых счетов 
и банковских карт. В основном, используется метод проведения массовых 
рассылок от имени популярных компаний или организаций, содержащих 
ссылки на ложные сайты, внешне неотличимые от настоящих. «Преступники, 
совершающие мошенничество с кредитными картами, часто получают необ-
                                                 

1 РБК Краснодарский край https://www.rbc.ru/rbcfreenews/57517a779a7947d56d8392cf 
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ходимые данные по кредитным картам от самих жертв, притворившись пред-
ставителями государственных или финансовых организаций».1 

Вишинг – разновидность фишинга и реализуется с использованием те-
лефона. Схема обмана мало чем отличается от фишинга, но при вишинге 
пользователю предлагают позвонить по городскому номеру. При звонке за-
читывается сообщение, в котором человека просят раскрыть свои конфиден-
циальные данные. 

Фарминг (англ. pharming) – автоматическое перенаправление зло-
умышленниками пользователя Интернета на ложный сайт – точную копию 
реального банка или торгово-сервисного предприятия. Мошенническая схема 
активизируется, когда пользователь посещает интересующий преступников 
сайт. Не подозревая об обмане, жертва вводит на сайте запрашиваемые дан-
ные: номера счетов, пароли, ПИН-коды и другие секретные данные, тем са-
мым передавая их в руки преступников.  

И еще один новый способ хищения конфиденциальных пользователь-
ских данных. Более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения 
(плагины) для браузеров, через которые хакеры всё чаще похищают данные о 
банковских картах. Установив себе на телефон или компьютер программу, 
которая, например,  позволяет следить за курсом валют или прогнозом пого-
ды, можно заодно предоставить мошенникам всю свою конфиденциальную 
информацию, как, например, все данные, которые вы вводите на странице 
онлайн-банка. 

Те вызовы, которые сегодня существуют со стороны кибермошенни-
ков,   дают  основания  для инициативы по внесению изменений в действую-
щее законодательство по ужесточение ответственности за этот новый вид не-
законных деяний, к которому социум ещё не успел подготовиться. 

Как не стать жертвой кибермошенников? Нужно быть начеку и исполь-
зовать простые правила – пользоваться антивирусами, не открывать непрове-
ренные сайты и быть внимательным к email и SMS-сообщениям, не сообщать  
никому свои персональные данные – будь то по телефону, лично или в сооб-
щении электронной  почты, использовать банкоматы, находящиеся в офисе 
банка. Защита от ловушек – собственная осторожность и бдительность. Виды 
мошенничества меняются с каждым годом, поэтому необходимо держать ру-
ку на пульсе и интересоваться самостоятельно тем, какие новые приемы по-
явились в арсенале мошенников. Ведь предупрежден – значит вооружен. 

«Государства - участники Содружества Независимых Государств, в це-
лях обеспечения эффективной борьбы с преступлениями в сфере компьютер-
ной информации, убеждены в том, что согласованные действия в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации являются настоятельной 

                                                 
1 Сериева М. М. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Новый юри-

дический вестник. - 2017. - №1. - С. 104-106. - URL https://moluch.ru/th/9/archive/66/2365/ 
(дата обращения: 19.04.2018). 
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необходимостью».1 Необходимо создать правовые основы сотрудничества 
правоохранительных и судебных органов в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации. 
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Криминологические основы взаимодействия ОВД  

с учреждениями ФСИН России по профилактике наркопреступлений 
 
Прежде чем обратиться к вопросу взаимодействия необходимо разо-

брать и уяснять сущность и природу: «взаимодействия», поскольку от этого 
напрямую зависит содержание исследования и его непосредственное научное 
обоснование. В энциклопедиях термин «взаимодействие» понимается как 
некая категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, 
их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого2. На 
сегодняшний день существует острая необходимость взаимодействия ОВД 
и ФСИН России, это вызвано как общностью решаемых задач, так и слож-
ной криминальной обстановкой, особенно при борьбе с наркопреступно-
стью. Вопрос о взаимодействии ОВД и ФСИН России при предотвращение, 
выявлении и раскрытии преступлений в настоящее время содержит в себе ак-
туальные проблемы и вопросы, решение которых при правильной организа-
ции и высокоорганизованной  совместной деятельностью решается ряд задач, 
стоящих перед правоохранительными органами, а именно – борьбы с пре-
ступностью. В литературе и науке существует много определений понятию 
взаимодействия ОВД и уголовно-исполнительной системы, но наиболее кор-
ректно говорит нам о том, что это: «основанные на законе и подзаконных 
нормативных актов, согласованные или совместные действия, обеспечивают 
оптимальное сочетание различных организационно-тактических форм, име-
ющихся в распоряжении ОВД и исправительных учреждений, в целях быст-

                                                 
1 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независи-

мых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации // Сайт 
Исполнительного комитета СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=866 

2Атмажитов В.М. Проблемы взаимодействия аппаратов уголовного розыска с дру-
гими службами горрайорганов внутренних дел при раскрытии преступлений: 
учеб.пособие.-М., 1981.- С. 54 
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рого и полного раскрытия преступлений, а так-же розыск скрывшихся пре-
ступников1. 

За совершение наркопреступлений осуждены 105 352 лиц, из них 2 533 
несовершеннолетних и 9 436 женщин. За совершение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенных в составе организованных групп, осуждены 2 
361 лицо, в том числе 28 несовершеннолетних и 421 женщина; а в составе 
преступного сообщества (преступной организации) – 190 человек, в том чис-
ле 3 несовершеннолетних и 38 женщин.2  

Следует обратить внимание на то, что на первом этапе реформирования 
современной пенитенциарной системы – а именно, переводе уголовно испол-
нительной системы из ведения МВД, в структуру Министерства юстиции 
России, эффективность взаимодействия снизилась. Возможно, это было свя-
зано с тем, что должным образом не изменили прежние нормы права, регу-
лирующие взаимодействие в новых условиях. 

Что касается взаимодействия, то существует приказ Министерства юс-
тиции Российской Федерации МВД Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. № 190 /912 г. Москва «Об утверждении Регламента взаимодействия 
ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, со-
стоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и 
других правонарушений», регламентирующий взаимодействие, но на наш 
взгляд, он определяет лишь порядок взаимодействия, однако, не содержит 
нормы, обеспечивающей все возможные пути взаимодействия, а лишь опре-
деляет: 

- совместную и согласованная деятельность;  
- единую цель; 
- общие задачи. 
Оперативная деятельность в данных службах осуществляется по само-

стоятельным приказам, не соприкасающихся друг с другом. По данным 
опроса сотрудников ФСИН России и сотрудников ОВД совместные меро-
приятиях проводятся лишь в 2%, несмотря на то, что имеется совместный 
приказ. 

Рассматривая вопрос взаимодействия следует отметить, что норматив-
ная база деятельности данных служб почти не имеет нормативно закреплен-
ных документов о взаимодействии и лишь в частично в определенных нор-
мативно правовых актах затрагивают другой, например, для МВД, это УПК 
РФ, который регулирует вопросы о расследовании и раскрытии преступле-
                                                 

1 Христов С.Ю. Проблемные аспекты правового регулирования взаимодействия 
оперативных подразделений органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы 
при выявлении и раскрытии преступлений// Актуальные проблемы борьбы с преступно-
стью и иными правонарушениями: материалы четырнадцатой научно-практической кон-
ференции/под редакцией А.А. Андреева.-Барнаул: Барнаульский юридический институт 
МВД России, 2016.-Ч 1. С. 55 

2 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/. 
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ний, а для ФСИН, это УИК РФ, который регулирует вопросы сферы испол-
нения наказания, что касается нормативно правовых актов регулирующих 
совместную деятельность, можно привести в пример: приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 4 октября 2012 г. № 190 /912 г. Москва «Об утверждении Ре-
гламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупрежде-
нию совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных 
инспекций, преступлений и других правонарушений». 

В общих чертах МВД России ФСИН России взаимодействуют в раз-
личных аспектах своей деятельности, так например, УПК РФ регулирует 
возможность в ходе производства отдельных следственных действий 
предоставляет возможность выезда осужденных (задержанных) из мест 
лишения свободы к месту преступления, но УИК РФ, дополняет данное усло-
вие и сообщает нам о том, что в случаях стихийного бедствия,  чрезвычайного 
или военного положения введенного в районе исправительного учреждения, 
усиливается охраной и надзором( ст. 85 УИК РФ), а также  согласно Феде-
ральному закону от 6 апреля 2011г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», в отношении отдель-
ной категории лиц, применяются дополнительные условия. 

Наиболее актуальным и распространенным является взаимодействие 
в ходе оперативно-розыскной деятельности, так в федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной деятельности» говорит нам о том, что оперативные 
подразделения ОВД вправе совместно проводить оперативно-розыскные 
мероприятия в следственных изоляторах уголовно исполнительной систе-
мы, совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной системы (ст.13 
ФЗ «Об ОРД»). В свою очередь ч.1 ст. 84 УИК РФ определяет, что в испра-
вительных учреждениях осуществляется оперативно-розыскная деятель-
ность, одной из задач которой является содействие в выявлении и раскры-
тии преступлений, информации о лицах, освобождающихся из мест лише-
ния свободы, не ставшие на путь исправления, намеревающееся в дальней-
шем заниматься преступной деятельностью, и, как следствие требующие 
контроля со стороны ОВД. 

Министерством Юстиции была утверждена инструкция, регламенти-
рующая основные направления взаимодействия, наиболее важные это: 

- обмен оперативно-значимой информации между ведомствами; 
- проведение совместных разработок; 
- исполнение заданий, которые поступили на разработку; 
- направленные друг другу инициативные сообщения о преступлениях1. 
Но наиболее сложный вопрос взаимодействия в случае осуществле-

ния противодействия расследованию, как со стороны преступных групп, 

                                                 
1 Майдыков А.А., Коршунов С.Л. Некоторые вопросы организации взаимодействия 

подразделений уголовного розыска МВД России и оперативных подразделений ФСИН 
России // Вестник ВИПК МВД. 2014.№3. С. 54. 
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так и отдельных задержанных участников, ведь зачастую активные участ-
ники, через своих подельников могут оказывать влияние на потерпевших, 
свидетелей, более того встречается, когда лидеры, отбывая наказание в ме-
стах лишения свободы, могут продолжать руководство преступной группы. 
Согласно статистике, именно в местах лишения свободы готовят новых 
участников преступных групп, впервые потребляют наркотические сред-
ства и психотропные вещества, подрывают авторитет государства, навязы-
вая мнимую идеологию и ценности, где под руководством определенного 
круга лиц, осуществляется сбыт или пересылка наркотических средств, что 
дезорганизует работу исправительных учреждений, поэтому на это необхо-
димо обратить отдельное внимание и организовать взаимодействие ОВД и 
ФСИН России, для пресечения преступных посягательств, ведь задокумен-
тировать данные факты практически невозможно без четкого, тактичного 
взаимодействия ОВД и ФСИН России.  

Поэтому необходимо установить постоянные контакты, которые бу-
дут контролировать и все сферы преступной деятельности, находящиеся в 
юрисдикции ОВД и ФСИН России, особенно при передаче оперативно зна-
чимой информации из ОВД во ФСИН России при осуждении лица, и 
напротив, при освобождении из исправительных учреждений. 

Возможно, данная проблема связана с тем, что на федеральном 
уровне совместные ведомственных нормативно-правовых актов между 
МВД России и ФСИН России недостаточно, поэтому руководители местно-
го уровня данных ведомств должны, точнее даже вынуждены налаживать 
взаимосвязь самостоятельно. 

К сожалению, в настоящее время это очень острая проблема, согласно 
статистике, при расследовании преступлений, в том числе, преступлений 
которые совершаются в исправительных учреждениях, говорят нам о том, 
что взаимодействие следователей с должностными лицами уголовно-
исполнительной системы, отмечает С.Б. Ларин:, «в 13% случаев не осу-
ществлялось либо имело формальные характер, в 23% оно было организо-
вано лишь с целью получения данных, хранящихся в личном деле осуж-
денных, в 47% случаев совместные действия проводились с оперативными 
службами ИУ и СИЗО, и лишь в 17% - имело место полноценное взаимодей-
ствие, при котором использовались возможности сотрудников различных от-
делов и служб учреждения»1. 

На сегодняшний день стоит острая проблема наркопреступности в 
местах лишения свободы, возможно это объясняется, тем что за преступле-
ния совершенные в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, наказывается лишением свободы 
и заключением в тюрьму, так же большая часть заключенных имеют опыт 

                                                 
1 Ларин С.Б. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, со-

вершаемых лидерами и членами организованных преступных групп (ОПГ) в местах ли-
шения свободы. 2014. С. 130. 
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потребления НС, ПВ и прекурсоров, более того многие впервые пробуют 
НС и ПВ, именно в тюрьме,  поэтому это влияет на масштабы и характер 
проблем, связанных с оборотом и потреблением НС и  ПВ, также  это мож-
но объяснить реорганизацией ФСКН России, так же в исправительных 
учреждениях это объясняется:  

- латентностью данного рода преступлений; 
- непрерывность совершенствования конспирации; 
- проблемы в нормативно-правовом регулировании; 
- недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников. 
К внешним проблемам можно отнести, то как наркотические сред-

ства, психотропные вещества и их прекурсоры попадают на территорию 
исправительных учреждений, наблюдается отсутствие системности борьбы 
с незаконным оборотом НС и ПВ и прекурсоров. 

Все это взаимосвязано между собой, поэтому взаимодействие ОВД и 
ФСИН России в УИС, должно быть направленно, прежде всего на пресече-
ние каналов поставки незаконного оборота наркотических средств в испра-
вительные учреждения, одним из методов которого является увеличение 
совместного взаимодействия при проведении ОРМ. 

Таким образом, особенности выявления преступлений в сфере оборо-
та НС, ПВ и их прекурсоров в учреждениях УИС, состоит в том, что как 
правило, выявление происходит в результате реализации ОРМ и обуслов-
лены объективной стороной преступления в  сфере незаконного сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В заключении необходимо отметить, что сейчас необходимо макси-
мально развивать направление взаимодействия в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств между ОВД и ФСИН России, поскольку только 
совместная, целенаправленная, упорядоченная и структурированная дея-
тельность правоохранительных органов в целом позволит объединить уси-
лия и достичь наиболее высоких результатов в своей деятельности. 
           В целом изложенный материал усиливает представления о реальном со-
стоянии наркоситуации в Российской Федерации и дает возможность вырабо-
тать необходимые эффективные антинаркотические мероприятия, позволяю-
щие совершенствовать деятельность по противодействию наркоугрозе1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Тепляшин П.В. Состояние наркопреступности в Российской Федерации: основные 

криминологические показатели и тенденции //  Lex Russica. 2017. № 10. С. 147-157. 
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К вопросу о квалификации мошенничества, 

совершенного под предлогом получения взятки 
 
Законом Республики Армения «О внесении дополнений в Уголовный 

Кодекс Республики Армения» от 30.04.2008г. часть вторая статьи 178 Уголов-
ного Кодекса РА (далее: УК) была дополнена пятым пунктом, которым в каче-
стве отягчающего обстоятельства мошенничества было предусмотрено совер-
шение мошенничества под предлогом получения взятки. В справке-
обосновании, приложенной к проекту данного закона, это дополнение было 
обосновано следующим: «На практике часто встречаются случаи, когда лицо, 
получающее незаконное вознаграждение (взятку) за выполнение действий или 
воздержания от их выполнения в пользу лица, давшему незаконное вознаграж-
дение (взятку), не является должностным лицом, предусмотренным как субъект 
получения взятки. В данных обстоятельствах его действия квалифицируются по 
статье 178 УК (мошенничество), и назначается сравнительно легкое наказание, 
несмотря на то, что такими действиями лицо посягает не только на чужое иму-
щество, но и нарушаются права государственной власти»1.    

То, что частное лицо, выступившее в качестве должностного лица и 
присвоившее обманным путем чужое имущество под предлогом получения 
взятки, не может быть привлечено к ответственности за получение взятки, 
исходит из правил квалификации преступлений со специальным субъектом. 
В частности, если лицо, которое не является специальным субъектом пре-
ступления, по своей инициативе совершило объективную сторону данного 
преступления, оно может быть привлечено к ответственности только за пре-
ступление с общим субъектом, объективная сторона которого идентична с 
объективной стороной преступления со специальным субъектом. Исходя из 
этого, такие деяния на практике квалифицируются как мошенничество.  

Кроме этого, в теории уголовного права и в актах толкования норм 
уголовного законодательства отмечается, что как мошенничество необходи-
мо квалифицировать также: 

 действия должностного лица, кто изначально не имел намерений со-
вершить какие-либо действия с использованием своих полномочий в пользу 

                                                 
1 http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=2659&Reading=0 (дата 

последнего обращения 11.03.2018г.). 
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лица, давшему незаконное вознаграждение или не имея объективной воз-
можности выполнения этих действий, под предлогом взятки получил от него 
материальные ценности и овладел ими;  

 действия частного лица, кто совершил «мнимое посредничество» 
взятки и путем обмана или злоупотребления доверием присвоил предмет 
взятки. 

Так, в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 
09.07.2013г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» указано: «В том случае, если указанное лицо 
получило ценности за совершение действий (бездействие), которые в дей-
ствительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных пол-
номочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие 
действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифи-
цировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения. Как мошенничество следует квалифицировать дей-
ствия лица, получившего ценности якобы для передачи должностному лицу 
или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, в качестве взятки либо предмета коммерческого подкупа, 
однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое обещание и обративше-
го эти ценности в свою пользу. Владелец переданных ему ценностей в ука-
занных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или ком-
мерческий подкуп»1. 

Однако по нашему мнению, получение предмета взятки под предлогом 
получения взятки путем обмана не может быть квалифицировано как мошен-
ничество. Это обосновывается тем, что на наш взгляд, в случае получения 
предмета взятки путем обмана или злоупотребления доверием под предлогом 
получения взятки изначально отсутствует состав мошенничества, в частности 
– объект данного преступления. 

По нашему мнению, данный вопрос необходимо рассмотреть с точки 
зрения задач уголовного права. Как верно отмечает Разгильдиев Б.Т., без 
определения задач уголовного права невозможно сформировать эффектив-
ную уголовно-правовую политику2. 

Как известно, социальная ценность уголовного права в первую очередь 
состоит в защите общественных отношений3. Задачей уголовного права явля-
ется защита определенного круга (курсив наш: Х.С.) общественных отноше-

                                                 
1 http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=8734 (дата последнего обращения 

11.03.2018г.). 
2 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализа-

ция. Саратов, 1993, С. 4. 
3 Козаченко И.Я. Уголовное право как основной инструмент уголовно-правового 

регулирования//Уголовное право. Общая часть/Под ред. И.Я.Козаченко, З.А.Незнамовой, 
М., 1997, С. 18. 
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ний1. Следовательно, нельзя переоценивать защитную функцию уголовного 
права, необходимо учесть, что уголовно-правовая защита общественных от-
ношений должна быть ограничена определенными рамками.  

А в каких рамках должна быть осуществлена  защитная функция уго-
ловного права? Очевидно, что рамки уголовно-правовой защиты обществен-
ных отношений должны быть ограничены защитой только законных (курсив 
наш: Х.С.) интересов участников данных отношений. 

Считаем, что нарушенные интересы лица не могут считаться законны-
ми, если нарушение имеет непосредственную связь с совершением преступ-
ного деяния данного лица. Если лицо считает, что дает взятку, пытаясь таким 
образом удовлетворить свои интересы незаконным путем и выносит соб-
ственное имущество из своего владения своими же преступными действия-
ми, следовательно, в отношении данного имущества больше не могут суще-
ствовать общественные отношения, подлежащие уголовно-правовой защите. 
Исходя из этого, мы считаем, что при получении лицом предмета взятки пу-
тем обмана или злоупотребления доверием под предлогом получения взятки 
общественные отношения, являющиеся объектом мошенничества не нару-
шаются, следовательно, состав преступления отсутствует.  

Так, согласно части второй статьи 163 Гражданского Кодекса РА «Соб-
ственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им 
права пользования, владения и распоряжения имуществом, отдавать имуще-
ство в залог или распоряжаться им иным образом». В обсуждаемой ситуации 
незаконное поведение лица не может быть оправдано тем, что он действует 
под воздействием обмана и находится под заблуждением. Да, лицо находится 
под заблуждением, однако это заблуждение недобросовестное, так как лицо 
сознает преступность своего деяния. 

Считаем, что в данной ситуации уголовно-правовая политика государ-
ства должна быть направлена не на защиту имущественных интересов обма-
нутого лица, а на защиту репутации государства. Другими словами, необхо-
димо пересмотреть объект данного посягательства и криминализировать по-
лучение предмета взятки под предлогом получения взятки путем обмана или 
злоупотребления доверием, как отдельное преступление против интересов 
государственной службы. 

Необходимость криминализации данного деяния обосновывается сле-
дующими аргументами. При совершении данного деяния наносится ущерб 
репутации органов государственной власти. Факторамы, формирующими 
общественную опасность посягательства являются способ совершения пре-
ступления обман или злоупотребление доверием и мотив, корыстные побуж-

                                                 
1 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализа-

ция. Саратов, 1993, С. 43. 
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дения. Допустимость криминализации данного деяния обосновывается тем, 
что оно не является частичным проявлением какого-либо преступления, 
предусмотренного УК. 

Следовательно, криминализация получения предмета взятки путем об-
мана или злоупотребления доверием под предлогом получения взятки допу-
стима, так как она не приводит к дублированию установленных УК уголов-
но-правовых запретов. 

Возможность реализации предлагаемой нами уголовно-правовой нор-
мы обосновывается тем, что с помощью доказательств, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством (показания, заключение экс-
перта, вещественные доказательства и т.д.) будет возможно утвердить нали-
чие соответствующих признаков состава преступления (предмет, способ пре-
ступления, вина, мотив). 

Итак, обобщив результаты проведенного нами исследования, предлагаем: 
1) признать утратившим силу пункт пятый части второй статьи 178 УК  

РА; 
2) дополнить УК РА статьей 311.3 в следующей редакции: 
«Статья 311.3. Получение денег, имущества, прав на имущество, цен-

ных бумаг или других преимуществ под предлогом взятки  
1. Получение денег, имущества, прав на имущество, ценных бумаг или 

других преимуществ под предлогом взятки путем обмана или злоупотребле-
ния доверием,  

наказывается… 
2. То же деяние, совершенное должностным лицом  
наказывается…». 
 
 

Федорова Екатерина Александровна, 
курсант 2 курса  

Барнаульского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Ермакова Ольга Владимировна, 
 доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Барнаульского юридического института МВД России, 
 кандидат юридических наук, доцент   

 
Проблемы и особенности квалификации преступления,  

 предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса  
Российской Федерации  

 
Современное развитие нашего общества характеризуется активным 

развитием уголовного законодательства, в результате которого появляются 
новые уголовно-правовые нормы и изменяются уже действующие.  
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Очевидно, что столь динамичное изменение уголовного закона направ-
лено на улучшение качества регулирования общественных отношений. Од-
нако необходимо помнить, что любые преобразования, во-первых, должны 
основываться на определенных правилах построения уголовного закона, а, 
во-вторых, сопровождаться толкованием измененных норм, способствующим 
их единообразному применению.  

В последние годы в УК РФ появилось большое количество составов 
преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за повторное 
совершение административного правонарушения. Это свидетельствует о по-
вышенном внимании к такому правовому институту, как административная 
преюдиция. 

На данный момент преступления с административной преюдицией вы-
зывают множество вопросов в теории уголовного права, а также в правопри-
менительной деятельности, что объясняется сравнительной новизной данно-
го приёма законодательной техники, а также сложностями толкования соста-
вов вышеуказанных преступлений, связанных с проблемами комплексного 
применения норм административного и уголовного закона. 

Из многочисленных вопросов квалификации и толкования преступлений 
с административной преюдицией особый интерес представляет состав нару-
шений Правил дорожного движения лицом, подвергшимся административно-
му наказанию (статья 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации). 

Состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации состоит из трёх самостоятельных форм пре-
ступного деяния, отличающихся между собой характером того правонаруше-
ния, за которое лицо уже было привлечено к административной либо уголов-
ной ответственности:  

1. Нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения ли-
цом, подвергнувшимся административному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения. 

2. Нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения ли-
цом, подвергнувшимся административному наказанию за невыполнение за-
конных требований уполномоченных должностных лиц о прохождении 
освидетельствования. 

3. Нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения ли-
цом, имеющим судимость.  

К слову сказать, введение уголовной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения в состоянии опьянения лицом, имеющим суди-
мость по частям 2, 4, 6, статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции выходит за рамки названия статьи, предусматривающей исключительно 
ответственность лица, ранее подвергнутого административному наказанию. 

Анализ указанных форм преступного деяния, показывает, что всякое 
повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения вле-
чёт уголовную ответственность. 
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Соответственно административное правонарушение после вынесения 
приговора по статье 264.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации уже 
существовать не может. 

В связи с изложенным, возникает вопрос - можно ли признать управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения при наличии судимости 
по статьям 264, 264.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации рециди-
вом преступления, а также применять правила совокупности преступлений? 

Согласно части 1 статьи 18 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
рецидивом не признаётся совершение преступлений небольшой тяжести (ка-
кой и является статья 264.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации), 
соответственно независимо от количества последующих управлений транс-
портным средством в состоянии опьянения данные деяния рецидивом при-
знаваться не могут. 

С точки зрения назначения наказания и совокупности преступлений 
возможно применение принципа поглощения более строгого наказания менее 
строгим, так как преступления, предусмотренные статьей 264.1. Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, независимо от состава относятся к преступ-
лениям небольшой тяжести.  

Похожую ситуацию можно проиллюстрировать на конкретном примере 
из судебной практики города Барнаула. Так, Климович В.В. признан винов-
ным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях – невыполнение водителем транспортного средства законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения и подвергнут административ-
ному наказанию в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 ме-
сяцев. Кроме того, Климович В.В. на основании приговора мирового судьи 
судебного участка № 6 Ленинского района г. Барнаула был осужден за со-
вершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и приговорен к обязательным работам сроком 150 
часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 
1 год 6 месяцев.  

Далее, Климович В.В., имея умысел на управление автомобилем в со-
стоянии опьянения, и понимая, что на основании решения суда, в соответ-
ствии со ст.4.6 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, он подвергнут административному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также имеет 
судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, в нарушение п.2.7 «Правил дорожного 
движения», сел за управление автомобилем в состоянии опьянения и стал пе-
редвигаться по улицам, подвергая опасности участников дорожного движе-
ния. Однако передвигаясь на вышеуказанном автомобиле, он был остановлен 
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и отстранен от управления транспортным средством сотрудниками ОВД. Так 
как Климович находился в состоянии опьянения, что подтверждалось пове-
дением, не соответствующим обстановке, сотрудником ОБДПС ГИБДД 
УМВД России Климовичу было предложено пройти освидетельствование и 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Климович тут же 
от прохождения освидетельствования отказался, тем самым не выполнил за-
конное требование уполномоченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на ос-
нованиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Железнодорожно-
го района г. Барнаула, Алтайского края Климович В.В. осужден по ст.264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году лишения свободы с ли-
шением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, на основании ст.70 УК РФ, 
к назначенному наказанию частично присоединена не отбытая часть допол-
нительного наказания по предыдущему приговору, окончательно определено 
к отбытию 1 год лишения свободы с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года 6 
месяцев, на основании ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы по-
становлено считать условным, с испытательным сроком 3 года. 1 

Решение по поставленной проблеме, по нашему мнению, возможно 
следующими способами: 

1. Внесение изменений в Общую часть (статьи 17, 18 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации) с оговоркой относительно административной 
преюдиции. 

2. Выделение в статье 264.1. Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции квалифицированного состава, предусматривающего повышенную уго-
ловную ответственность за последующее управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения после вынесения приговора по статье 264.1. 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Ещё одной проблемой применения рассматриваемой статьи выступает 
квалификация такой формы преступного деяния, как управление транспорт-
ным средством лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административ-
ному наказанию за невыполнение требований о прохождении освидетель-
ствования (из проанализированных 28 приговоров такая ситуация имеется в 
75% случаев).  

Все дело в том, что при отказе от освидетельствования лицо выражает 
несогласие с констатацией состояния опьянения, следовательно, оно может 
пройти такую процедуру самостоятельно после составления протокола об 
административном правонарушении (например, доводом для непрохождения 
освидетельствования может являться недоверие к сотрудникам органов внут-
ренних дел) и в дальнейшем обжаловать решение по административному де-
                                                 

1 Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула. Дело № 10 -14/2017 г. 
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лу в апелляционном, кассационном или надзорном порядке (причем в сово-
купности всех сроков обжалования такая процедура может занять до 9 меся-
цев). Возникает вопрос о возможности применения в данном случае ст. 264.1 
УК РФ при последующем управлении транспортным средством в состоянии 
опьянения либо повторном отказе в прохождении освидетельствования.1 

Анализ судебной практики города Барнаула показывает, что неодно-
кратные отказы от прохождения освидетельствования не являются препят-
ствием для применения ст. 264.1 УК РФ. 

Так, 01.06.2015 Красильников А.Е. в соответствии со ст. 4.6 и ч.2 
ст. 32.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации подвергнут административному наказанию в виде лишения права 
управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев постанов-
лением мирового судьи судебного участка №1 г. Заринска Алтайского края 
по ч.1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях. В период времени около 00 часов 10 минут 10.05.2016 у Кра-
сильникова А.Е. возник преступный умысел на управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Реализуя его и осознавая общественно 
опасный и противоправный характер своих действий, предвидя наступление 
общественно опасных последствий, Красильников А.Е. в период времени с 
23 часов 30 минут 09.05.2016 до 00 часов 10 минут 10.05.2016 сел за руль ав-
томобиля и стал осуществлять движение на нём по различным улицам города 
Барнаула. Около 00 часов 10 минут 10.05.2016 он был остановлен сотрудни-
ками ОБДПС ГИБДД УМВД России, отстранён от управления транспортным 
средством и направлен на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения. От прохождения освидетельствования отказался. По фабуле дела 
мировым судьёй судебного участка № 2 Индустриального района города 
Барнаула признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ и приговорён к обязательным работам на срок 220 часов с 
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами на срок 1 год 6 месяцев. 2 

Что касается наличия процедуры обжалования первоначального реше-
ния по административному делу, то этот факт следует признать препятствием 
к применению ст. 264.1 УК РФ, поскольку в этом случае имеются неустра-
нимые сомнения в законности и обоснованности наложения административ-
ного наказания.  

 
 
 
 

                                                 
1 Жуков А.М. Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию (ст. 264.1 УК РФ): уголовно – правовой анализ и проблемы 
правоприменения // Вестник Московского университета МВД России. 2017. №2. С. 145–151. 

2 Архив Индустриального районного суда г. Барнаула. Дело № 1-42/2016 г. 
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Актуальные вопросы при  раскрытии и расследовании преступлений         
по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» 

 
Российское государство в  последние несколько лет сотрясают различ-

ные катаклизмы, на фоне чего активизируется преступность внутри страны.  
Самым страшным преступлениям против личности является убийство.  
Ст. 2 Основного Закона РФ говорит о том, что человек, его права и 

свободы являются самой большой  ценностью, а согласно ст. 20 – каждый 
индивид имеет право на жизнь1, поэтому покушение на нее расценивается 
как тяжкое преступление и уголовно наказуемо.  

В главе 16 УК РФ содержится ст. 105 «Убийство», в которой определе-
на ответственность за это преступление2. УК РФ считает убийством не толь-
ко случаи лишения жизни помимо воли человека, но и по его желанию. 

Согласно статистике Россия занимает 5 место  по общему числу 
убийств, после Индии, Бразилии, Мексики, США; и  3 место по числу 
убийств на 100 000 чел. населения после Мексики, Бразилии. 

Большое число убийств в нашей стране так и  остается нераскрытыми. 
Положительная тенденция в раскрытии убийств наметилась с  15 янва-

ря 2011 года, кода был создан Следственный комитет (далее – СК).  
СК было возобновлено следствие по ранее закрытым уголовным делам и 

найдено много убийц (около 4000), что стало возможным благодаря появле-
нию инновационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений. 

Например, такой инновационной технологией является ДНК-скрининг, 
которому подвергаются преступники (насильники, убийцы). Как правило, 
новация применяется при раскрытии серийных убийств и убийств детей. 

Проблемы при расследовании убийств: 
-  правильно квалифицировать,  
- найти точные мотивы,  
- отсутствие программного обеспечения,  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 
17.06.1996, № 25, ст. 2954 
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- противодействие расследованию и др.1 
Проблемы в квалификации связаны с неполнотой обнаружения, фикса-

ции, изъятия и использования доказательств и с ошибками при оценке дей-
ствий лица, наступивших последствий и мотивов, в результате чего человеку 
вменяется не тот состав убийства. 

Сложности бывают в определении и доказывании квалифицирующих 
признаков убийства, так как ряд признаков убийства являются оценочными 
и не закреплены законодательно.  

К таковым, можно причислить убийство из кровной мести (п. е-1 ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Загвоздка в том, что  УК РФ никак не определяет кровную 
месть, следовательно, нет критериев относительно предмета доказывания.  

Следователь должен усвоить, что здесь  ключевое – признает ли чело-
век, совершивший убийство, сам обычай кровной мести и действует ли со-
гласно ему, а не какой он национальности и в какой местности живёт.  

Ошибки при расследовании влияют на качестве рассмотрения дел 
в суде и ведут к неправильному назначению наказания. 

Возникают на практике сложности и с расследованием убийств 
из корысти, по найму, в комплексе с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Для правильной квалификации нужно чтобы  человек ведущий рассле-
дование четко знал составы таких преступлений, в том числе квалифициру-
ющие признаки; знал разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
по вопросам квалификации убийств и судебной практики. 

Неочевидные убийства, т.е. при отсутствии трупа; наличия трупов не-
известных лиц, смерть которых произошла в условиях неочевидности, факты 
обнаружения неопознанных и непознаваемых трупов с очевидными следами 
криминальной смерти, но произошедшей в условиях неочевидности практи-
чески всегда остаются «висяками». 

Причины следующие:  
- несвоевременное возбуждение уголовных дел;  
- слабое планирование и неточное проведение следственных действий;  
- досрочное приостановление предварительного следствия; 
- неверное исполнение следователями требований п. 1 ч. 3 ст. 209 УПК 

РФ об установлении лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых;  
- слабое межведомственное сотрудничество. 
Часто гарантией успешного раскрытия убийств является эффективное 

осуществление на первоначальном этапе оперативно-розыскных мероприя-
тий таких как: опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, об-
следование помещений, оперативные эксперименты. Необходим анализ опе-
ративной информации, применение криминалистических учетов.  

                                                 
1 Давыдов С.И., Корчагин А.А., Селина А.А. К вопросу о недостатках предвари-

тельного расследования по уголовным делам об убийствах // Известия Алтайского госу-
дарственного университета . - №3 (91). – 2016. – С.55. 
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Всё это должно проводится на базе  следственных действий.  
На практике, часто эта работа формальна, сотрудниками 

не выполняются добросовестно мероприятия, прописанные в  ст. 6 ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственных нормативных 
актах. Вся активность сотрудников приходится на первые недели, после со-
вершения убийства, потом затухает. 

Следователям прокуроры часто возвращают дела для  дополнительного 
расследования по причинам: нарушения УПК, неверной квалификации, 
нарушений в обвинительном заключении и т.д. 

Актуальной задачей следователя при расследовании убийств является 
повышение эффективности работы со следами преступника и преступления и 
недопущения таких ошибок как:  

- несоблюдение рекомендаций по тактике обыска,  
- формализм;  
- делегирование своих обязанностей оперативным сотрудникам;  
- не проведение обыска в подсобных помещениях, балконах и т.д. 
Успешное раскрытие, расследование дел об убийствах требует привле-

чения различных специалистов. 
Специалист привлекается к делам по   расследованию убийств если:   
-  нужны специальные знания  и навыки (например, водолазы, специа-

листы по работе с газовым оборудованием и т.д.);   
- используются сложные средства криминалистической  техники (аку-

стическая, осветительная, микроскопическая, лабораторная и др.) ;  
- предстоит большой  объем работы, требующий специальных  знаний1. 
Отметим, что нормы о специалисте, имеющиеся в УПК РФ не совсем 

точно обрисовывают его задачи в уголовном процессе. Так, например, нет  
процессуального порядка и списка оснований для получения заключения 
специалиста. 

По доказательственному значению в уголовном деле заключение спе-
циалиста и эксперта тождественны, но чтобы получить заключение послед-
него необходимо постановление, с которым в обязательном порядке знакомят 
подозреваемого, обвиняемого и других лиц (при надобности). На это требу-
ется время. В условиях ограниченности времени, эти задержки особенно 
ощутимы, поэтому лучше обращаться за помощью к специалисту. 

Исключения составляют обязательные случаи производства экспертизы 
(ст. 196 УПК РФ), а также случаи, которые установлены Верховным Судом 
РФ, где содержатся положения, в соответствии с которыми суды в своем рас-
поряжении должны иметь заключения экспертов2. 

                                                 
1 Мамошин М.А. Процессуальный аспект деятельности специалиста в  стадии воз-

буждения уголовного дела // Российский судья. - 2012. - № 2. С.25. 
2 Светличный А.А. Участие специалиста в следственных действиях  при расследо-

вании убийств по найму // Известия Тульского государственного университета. Экономи-
ческие и юридические науки. 2014. - № 1-2.  - С. 101. 
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Верный путь к повышению раскрываемости убийств – создание в РФ 
базы ДНК всех граждан. ДНК трупа либо преступники можно сравнить с  ба-
зой данных и выявить личность. 

Все образцы ДНК хранятся в закрытой базе МВД. Данные преступни-
ков будут храниться «до достижения ими 100 лет или установления факта их 
смерти»1. 

Сейчас в 48 территориальных подразделениях МВД России действуют 
лаборатории по исследованию ДНК.  

Подытожим: процесс раскрытия и расследования убийств требует 
дальнейшего совершенствования. Устранение указанных в  настоящей работе 
недостатков деятельности следственных органов должно способствовать по-
вышению эффективности и результативности раскрытия и расследования 
убийств. 
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Уголовно-правовой анализ ответственности  

за нарушение правил дорожного движения лицом,  
подвергнутым административному взысканию (ст. 264.1 УК РФ) 

 
Актуальность проблемы совершения дорожно-транспортных происше-

ствий не оставляет никаких сомнений, поскольку ежегодно на дорогах Рос-
сии погибают и получают травмы различной степени тяжести тысячи людей. 
Так, согласно официальным данным, за 2017 год в Краснодарском крае со-
вершено 6 415 ДТП, погибло 1 053 человек, ранено 7 739 человек, а всего в 
Российской Федерации совершено 169 432 ДТП, из них погибло 19 088 чело-
век, ранено 215 374 человека2. 

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения является жестоким правонарушением. Именно поэтому с каждым го-
дом в Российской Федерации принимается все больше законодательных мер, 
направленных на борьбу с противоправным поведением граждан, которые 

                                                 
1 Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Фе-

дерации» от 03.12.2008 № 242-ФЗ // Российская газета от 9 декабря 2008 года , № 251. 
2 Официальный сайт ГИБДД // http://stat.gibdd.ru/. 
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позволяют себе сесть за руль транспортного средства в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Так, с 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 31.12.2014 №528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения». 
Указанным законом Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 264.1, ко-
торая предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил до-
рожного движения лицом, которое уже было подвергнуто административно-
му наказанию за аналогичное правонарушение. 

Несмотря на то, что указанная норма существует довольно непродол-
жительный период, многие авторы высказываются негативно о размере нака-
зания за данное преступление, а также о трудностях правоприменения ука-
занной нормы. Так, например, А.М. Жуков говорит о недостатках юридиче-
ской техники при формулировании наименования статьи, а также построении 
диспозиции данной уголовно-правовой нормы. Так, указывает автор, в 
наименовании речь идёт об уголовной ответственности лица, подвергнутого 
административному наказанию, в то время как в самой статье ответствен-
ность предусмотрена также и для лица, которое имело судимость за совер-
шение преступления, предусмотренного ст. 264 или 264.1 УК РФ1. Данное 
замечание имеет свое логическую значимость, однако, на наш взгляд, такое 
наименование статьи выбрано законодателем для облегчения ее восприятия, 
поскольку в Особенной части Уголовного кодекса существует немало анало-
гичных по юридической технике норм. 

Санкция ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации преду-
сматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, поэтому в си-
лу ч. 2 ст. 15 УК РФ указанное преступление относится к категории преступ-
лений небольшой тяжести. Некоторые авторы отмечают незначительность 
наказания для лица, управляющего транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, говоря о том, что максимальное наказание не соответ-
ствует характеру и степени общественной опасности преступного деяния. 

Важно отметить, что для лица, управляющего транспортным средством 
в состоянии опьянения не наступает иных, предусмотренных Уголовным ко-
дексом, правовых последствий. В частности, согласно п. «а» ч.4 ст. 18 УК РФ 
имеющаяся судимость по ст. 264.1 УК РФ при совершении тем же лицом но-
вого преступления не образует рецидива преступлений, так как рассматрива-
емое преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести 
и, следовательно, не влечет более строгого уголовного наказания. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в Правилах дорожного 
движения существует такое понятие, как «опасное вождение», которое вы-
ражается в следующих действиях:  

                                                 
1 Жуков А.М. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым адми-

нистративному взысканию: уголовно-правовой анализ и практика применения//Вестник 
Московского университета МВД. 2017. №2. С.145-153 
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- несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транс-
портного средства;  

- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения 
заняты; 

- препятствование обгону; 
- несоблюдение бокового интервала; 
- резкое торможение и др. 
При этом указанные действия водителя должны обязательно повлечь в 

процессе дорожного движения возможность создания ситуации, когда дви-
жение данного водителя либо движение других участников дорожного дви-
жения в том же направлении и с такой же скоростью создает угрозу гибели 
или ранения людей, причинения технических повреждений транспортным 
средствам, сооружениям, грузам или причинения иного имущественного 
вреда. И.В. Гранкин считает, что «катастрофическая статистика по совер-
шенным дорожно-транспортным преступлениям в России требует повышен-
ной ответственности за автодорожное происшествие с тяжёлыми послед-
ствиями»1. А.М. Жуков отмечает, что с учётом закрепленных в Правилах при-
мерах опасного и агрессивного вождения, которые привели к трагическим 
случаям, следует повысить уровень ответственности лиц, которые позволяют 
себе такое управление транспортным средством, при этом находясь в состоя-
нии опьянения, пусть даже и не повлекшее дорожно-транспортного происше-
ствия2. На наш взгляд, указанные мнения являются достаточно целесообраз-
ными с учетом пугающей статистики по общественно опасным последствиям, 
наступившим в результате дорожно-транспортных преступлений.  

Хотелось бы отметить возможность и практическую значимость разде-
ления статьи 264.1 УК РФ на 2 части, при этом во вторую часть в качестве 
квалифицирующего признака ввести совершение преступления, сопряженно-
го с опасным вождением с установлением более жесткого наказания с той 
целью, чтобы «вывести» квалифицированную часть статьи в категорию тяж-
ких преступлений. 

Таким образом, на основе анализа правоприменительной практики и 
соотношения ее с количеством дорожно-транспортных происшествий, про-
изошедших по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опья-
нения, можно прийти к выводу о необходимости ужесточения наказания по 
рассматриваемой норме. Абсолютно целесообразным представляются мне-
ния авторов о повышении размера санкций и о разделении ст. 264.1 УК РФ 
на две части. Несмотря на то, что рассмотренные меры по совершенствова-
нию законодательства кажутся радикальными, в условиях объективной ре-

                                                 
1 Гранкин И.В. Автотранспортное законодательство: состояние и практика приме-

нения: Учеб.пособие. М.: Проспект, 2016. С.77 
2 Жуков А.М. Проблемные вопросы назначения наказания при рассмотрении уго-

ловных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ// Вестник экономической 
безопасности. 2017. №2. С.216-223 
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альности другими способами сократить совершение рассматриваемых пре-
ступлений с учетом правового нигилизма и безответственности российских 
водителей просто невозможно. 
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Возможность признания юридических лиц субъектом преступления  
в контексте изменений Уголовного кодекса Российской Федерации 

 
В настоящее время российское законодательство предусматривает от-

ветственность юридического лица в рамках административного и граждан-
ского права, но зачастую эти санкции не выполняют в должной мере возло-
женную на них функцию, так как ущерб, причиненный преступной деятель-
ностью юридического лица, гораздо значительней.  

С развитием рыночной экономики происходит увеличение организаци-
онно-правовых форм и рост экономической активности в разных сферах. 
Сейчас юридическое лицо способно причинить вред не только в экономиче-
ской и экологической сферах, но также и в сферах торговли, трудового и 
налогового права, здравоохранения. Уместно привести высказывание А. Ре-
ну: «необходимо эффективно наказывать данные преступления, тем более 
что финансовые средства предприятий позволяют им совершать гораздо бо-
лее серьезные преступления в сравнении с возможностями физических лиц»1. 
В силу того, что Россия встала на путь формирования рыночного простран-
ства относительно недавно, ей только приходится столкнуться с проблемами, 
которые давно нашли свое разрешение в законодательстве зарубежных стра-
нах. Наряду с этим Российская Федерация является участником многих меж-
дународных договоров, предусматривающих ответственность юридических 
лиц, например, Международная конвенции о борьбе с финансированием тер-
роризма 1999 г.2, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

                                                 
1 Кольцов Е. Г. Юридическое лицо как субъект преступления в уголовном праве 

России и Франции // Вестник Московского государственного лингвистического универси-
тета. 2007. № 527. С. 92. 

2 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята Ре-
золюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.) // СЗ РФ. 2003. № 12. 
Ст. 1059. 
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коррупцию 1999 г.1, Конвенция ООН против коррупции 2003 г.2, Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.3 и 
т.д., которые по сегодняшний день не нашли своего отражения в нормах оте-
чественного права.  

Почему идея привлечения юридического лица к уголовной ответствен-
ности все больше становится актуальной? Это определяется рядом факторов:  

- в процессе преступной деятельности юридическое лицо причиняет 
весомый общественный вред, нежели равнозначное преступление, совершен-
ное отдельным индивидуумом; 

- высокая доля теневого экономического оборота, свидетельствующего 
о распространении «корпоративной преступности»; 

- юридические лица, имеющую сложную управленческую структуру, 
создают затруднения в поиске виновного физического лица; 

- опыт многих зарубежных стран, таких как Франция, Германия, Ита-
лия, США, Канада, Китай и др.; 

- потерпевшему, признанному таковым в соответствии с ч. 1 ст. 42 
УПК РФ, обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного 
преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе 
предварительного расследования. При этом потерпевшим от преступления 
может быть не только физическое, но и юридическое лицо. Однако юридиче-
ские лица могут быть признаны «настоящими» потерпевшими в материаль-
ном праве лишь при условии признания их субъектами уголовной ответ-
ственности4. 

В таком случае необходимо установить разницу между понятиями 
«субъект уголовной ответственности» и «субъект преступления». Совершить 
деяние, отвечающее всем признакам преступления, то есть противоправное и 
общественно опасное, может исключительно физическое лицо, так как имен-
но оно обладает сознанием и волей. Однако за такие преступления ответ-
ственность могут нести не только физические лица, но наряду с ними и юри-
дические.  

Гражданский кодекс РФ предусматривает наличие субъектов хозяй-
ственной деятельность как зарегистрированных в установленном законом 
порядке, так и тех, кто действует без образования юридического лица. В дан-
ной ситуации правоприменитель может столкнуться с такой проблемой – 

                                                 
1 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 

1999 г.) // Совет Европы и Россия. 2002. № 2. С. 46—55. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 

октября 2003 г., Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2006. № 26.        
Ст. 2780. 

3 Конвенция против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 
15 ноября 2000 г., Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. № 40. 
Ст. 3882. 

4 Абашина Л. А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 6. 
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любое лицо можно привлечь к уголовной ответственности или их стоит раз-
делять, а если разделять, то по каким признакам? На это счет высказал свое 
мнение А.С. Никифоров: «именно с моментом государственной регистрации 
закон связывает возникновение право- и дееспособности юридического лица. 
То есть организация может приобретать права и обязанности, нести ответ-
ственность только после включения ее в реестр юридических лиц. Таким об-
разом, и к уголовной ответственности должна привлекаться только та орга-
низация, которая зарегистрирована в качестве юридического лица»1.  

Идея введения института уголовной ответственности юридических лиц 
в научной среде воспринялась весьма неоднозначно. Теоретики словно поде-
лились на два лагеря: тех, кто «против», и тех, кто «за». А. С. Никифоров, в 
свою очередь, выделил два основных возражения против: 1) уголовная ответ-
ственность юридических лиц противоречит принципу личной виновной от-
ветственности; 2) в связи с тем, что юридическое лицо лишено физической 
природы человека, его невозможно лишить свободы либо подвергнуть аре-
сту, а это основные виды уголовных наказаний2. Что касается нарушения 
принципа личной виновной ответственности, то здесь мнения авторов также 
расходятся. Одни утверждают, что этот принцип может применяться наряду 
с физическими лицами и к юридическим, так как за преступления, совершен-
ные филиалом или представительством юридического лица, будут нести от-
ветственность филиал или представительство, а в случае слияния или выде-
ления возникшее юридическое лицо не будет нести уголовной ответственно-
сти, так как новое образование не отвечает за «грехи» предшественника. 
Другие считают, что юридическое лицо, создавшее филиал или представи-
тельно, несет ответственность за деятельность своего образования. Думается, 
в данном случае, если преступление совершено вторичным образованием 
юридического лица, то следует установить, знало ли первичное юридическое 
лицо или могло знать о совершении противоправных действий со стороны 
образования или нет. Так как если основное юридическое лицо не знало и не 
могло знать, то привлекать его к уголовной ответственности несправедливо, 
в данном случае уместно административное наказание в виде штрафа за не-
надлежащее исполнение обязанностей.  

Лишение свободы и арест можно трактовать как изолирование от об-
щества или изъятия субъекта из общественной жизни. Для того чтобы отго-
родить того или иного субъекта, он не обязательно должен обладать физиче-
ской природой человека, так как, назначая наказание юридическому лицу в 
виде лишения права заниматься определенной деятельностью, ликвидации 
или ареста имущества, суть изоляции сохраняется. Тем не менее, привлекая 
юридическое лицо к ответственности, правоприменителю необходимо про-
следить, чтобы совершенное преступление соответствовало правовой приро-

                                                 
1 Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной от-

ветственности. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 152. 
2 Кольцов Е.Г. Указ. соч. С. 95. 
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де юридического лица, ибо юридическое лицо, по своей сути, является юри-
дической фикцией и не может совершать преступлений, присущих только 
физическим лицам, независимо от того, совершены эти деяния в пользу юри-
дического лица или нет1. При этом важным признаком является и то, что 
юридическое лицо в преступлении должно всегда выступать в роли субъекта, 
а не орудия преступления, ибо данная ошибка может существенно повлиять 
на квалификацию преступного деяния. 

Основанием уголовной ответственности юридического лица, как и фи-
зического, должно послужить наличие всех признаков состава преступления, 
установленных Уголовным кодексом РФ, а именно наличие объекта, объек-
тивной стороны, субъекта и субъективной стороны. Для того чтобы уголов-
ная ответственность лица наступила, необходимо выделить ряд условий, ко-
торые должны этому сопутствовать: 

- преступление должно быть совершено надлежащим субъектом, то 
есть зарегистрированной организацией в установленном законом порядке; 

- деяние, совершенное от имени и в интересах юридического лица; 
- исполнено лицом, действующим в пределах своей компетенции, то 

есть в пределах тех функций, которые на него возложены организацией; 
- нарушение законодательства, прямо запрещающего определенный 

вид деятельности; 
- юридическое лицо не должно нести ответственность за действия, со-

вершенные лицом в своих собственных интересах2. 
Л.А. Абашина предложила следующую трактовку понятия юридиче-

ского лица как субъекта уголовной ответственности: «Юридическими лица-
ми, подлежащими уголовной ответственности, являются предприятия, объ-
единения и организации, отвечающие признакам юридического лица, преду-
смотренным Гражданским кодексом РФ; иностранные организации, осу-
ществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской 
Федерации, а также политические, профессиональные, молодежные, творче-
ские и иные общественные объединения, органы государственной власти, 
обладающие правами юридического лица»3. А.Г. Кибальник, в свою очередь, 
определяет, что субъектом уголовной ответственности стоит признавать ор-
ганизацию (коммерческую или некоммерческую), имеющую в соответствии с 
гражданским законодательством статус юридического лица, а также ино-
странных юридических лиц, обладающих гражданской правоспособностью и 
созданных в соответствии с национальным законодательством такого госу-
дарства и осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

                                                 
1 Демин С. Г. Проблемы признания юридического лица субъектом преступления в 

российском уголовном праве // Гуманитарные и юридические исследования. 2013. № 3. С. 73. 
2 Кибальник А. Г. Вопросы уголовной ответственности юридических лиц. М.: Юр-

литинформ, 2017. С. 27. 
3 Абашина Л. А. Указ. соч. С. 16. 
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Федерации. Исключение составляют публично-правовые образования, а так-
же некоторые некоммерческие организации, осуществляющие возложенные 
на них специальным федеральным законом отдельные социально значимые 
функции1.  

Еще одной проблемой юридической концепции уголовной ответствен-
ности юридического лица является вопрос субъективной стороны преступле-
ния. Обязательное условие уголовной ответственности – это наличие вины, 
то есть психического отношения лица к содеянному (ст. 5 УК РФ). Как уже 
было выяснено, по своей природе юридическое лицо − фикция и, таким обра-
зом, не может иметь сознания и психики, и соответственно, чувствовать вину. 
В зарубежных странах, где практикуется институт уголовной ответственности 
юридических лиц, вина толкуется как виновное поведение руководителей, ис-
полняющих управленческие обязанности. Л.А. Абашина же предлагает при-
менять объективно-субъективный подход к анализу вины юридического лица, 
включающий виновное поведение сотрудников организации, действовавших в 
рамках своих полномочий, и наличие реальной возможности соблюдения 
установленных законом правил и норм, а также неиспользование всех завися-
щих от него прав и возможностей для предупреждения преступления2.  

Относительно недавно в российское уголовное законодательство Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 г. (в ред. от 7 декабря 2011 г.) № 162-ФЗ 
были внесены изменения в ст. 199 УК РФ, где впервые законодатель сделал 
шаг, как представляется, к установлению уголовной ответственности юриди-
ческих лиц. Диспозицией нормы установлена ответственность организаций 
за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, а также непредставле-
ние налоговой декларации и документов, представление которых обязательно 
в соответствии с законодательством РФ либо представление заведомо лож-
ных сведений, совершенное в крупном размере. Однако санкция нормы 
предусматривает ответственность лишь для отдельного лица. Да, в ч. 2 статьи 
есть квалифицирующий признак, предусматривающий привлечение к ответ-
ственности группу лиц по предварительному сговору, но опять же, если ис-
ходить из толкования санкции, ответственность предусматривается для фи-
зических лиц, исполняющих либо руководящие функции, либо бухгалтер-
ские, а не ответственность всей организации как единого субъекта.  

В качестве наказания за совершенное преступление законодатель назы-
вает штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы 
на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также лишение свободы 
сроком до 6 лет (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Это же преступление, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору или в особо крупных размерах, 
наказывается штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительными рабо-
тами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 

                                                 
1 Кибальник А. Г. Указ. соч. С. 32. 
2 Абашина Л. А. Указ. соч. С. 17. 
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или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 6 лет (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Исходя из этого, видно, что 
в норме не предусматривается ответственность в целом хозяйствующего 
субъекта. Возможно, законодатель еще не нашел решения в вопросе – какие 
виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера уместно приме-
нять в отношении организаций? В научной среде на этот счет идеи теорети-
ков сходятся, например А.Г. Кибальник предлагает установить следующие 
наказания в отношении юридических лиц: штраф; лишение права заниматься 
определенным видом деятельности; запрет на осуществление деятельности 
на территории РФ; принудительная ликвидация и конфискация имущества. 
Причем, как и для физических лиц, предусмотрено деление наказаний на об-
щие и специальные. Общие также подразделяются на основные и дополни-
тельные, к основным следует отнести: штраф, лишение права заниматься 
определенной деятельностью и ликвидацию, а в качестве дополнительных − 
конфискация имущества. Стоит отметить, что штраф и лишение права зани-
маться определенной деятельностью могут быть назначены как в качестве 
основного, так и дополнительного наказания. Что касается специальных мер 
уголовно-правового характера, которые могут быть применены как самосто-
ятельно, так и совместно с основным наказанием, то к ним относятся: опуб-
ликование решения суда о противозаконной деятельности юридического ли-
ца в СМИ и конфискация орудия (средств), использованных юридическим 
лицом при совершении преступления1. Л.А. Абашина разработала ряд новых 
дополнительных статей для УК РФ, одна из которых касается ликвидации 
юридического лица, где сказано, что под ликвидацией юридического лица 
понимается принудительное прекращение его деятельности с наступлением 
последствий, предусмотренных гражданским законодательством. Причем ав-
тором также отмечено, что ликвидация должна назначаться только за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, и не может быть применена к организации, 
имеющей большое социально-экономическое значение для конкретной тер-
ритории. По усмотрению суда, ликвидация может быть назначена отдельно 
филиалу или представительству, а не всему юридическому лицу2.  

Подводя итог, хочется акцентировать внимание также не следующем: 
чтобы нормы об уголовной ответственности юридических лиц не стали 
«мертвыми» и присутствовала практика их применения, законодателю необ-
ходимо очертить круг тех преступлений, за которые юридическое лицо будет 
нести уголовную ответственность. К таким преступлениям может быть отне-
сен ряд экономических, экологических преступлений, участие в экстремист-
ской и террористической деятельности, а также преступления, совершенные 
против здоровья населения и общественной нравственности, коррупционные 
деяния и организация незаконной миграции. Следовательно, введение инсти-
тута уголовной ответственности юридических лиц потребует глобальной и 

                                                 
1 Кибальник А. Г. Указ. соч. С. 36. 
2 Абашина Л. А. Указ. соч. С. 21. 
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коренной переработки многих других институтов уголовного права, но, тем 
не менее, в теории уже выработано большое количество моделей, которые 
помогут и могут быть учтены законодателем. На современном этапе развития 
экономики, при возрастающей роли юридических лиц необходимо преду-
смотреть ответственность, причем эффективную, чтобы воспитательная 
функция уголовного права нашла свое отражение на практике. Естественно, 
для того чтобы разработать результативный механизм, законодателю следует 
проанализировать теорию и практику зарубежных стран, дабы избежать оши-
бок. Тем самым институт уголовной ответственности юридических лиц ока-
жет положительное влияние на экономику и благополучие страны и предоста-
вит дополнительный механизм правоохранительным органам, который позво-
лит им продуктивно влиять на превенцию уголовных преступлений. 

 
 

Юмашев Михаил Алексеевич, 
курсант 5 курса  

Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
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Криминологическая характеристика личности квартирного вора 
 
Личность преступника составляет одну из назревших проблем крими-

нологии. От ее заключения напрямую зависит получение ответов на целый круг 
вопросов, которые тесно связаны  с предупреждением преступных деяний, в 
том числе установка наиболее эффективных приемов общего и индивидуально-
го профилактического воздействия. В социологической науке определение 
«личность» осуществляет важнейшую познавательную функцию, это помогает 
объяснить, почему в схожих случаях люди часто осуществляют противополож-
ные по общественно важным последствиям поступки1. 

Личность преступника рассматривают как лицо, кто осуществил пре-
ступное деяние вследствие характерных для него психологических черт, ан-
тиобщественных принципов, негативного признания  нравственных ценно-
стей и предпочтения общественно опасного пути для удовлетворения своих 
потребностей. Криминологическое изучение преступной личности в особен-
ности значимо как для установления и восприятия тех ее свойств, которые 

                                                 
1 Криминология Волконская Е.К., Жабский В.А., Якушина Е.С. Учебное пособие 

для подготовки к экзамену (бакалавриат) / Старотеряево, 2016. С. 14. 
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вызывают  или способствуют противоправному поведению, так и в целях 
предупреждения и прогнозирования этого поведения. 

В общем виде можно констатировать, что определение «личность пре-
ступника» толкуется довольно условно и выражает определенную модель, 
социальный и психологический портрет, имеющий специфические черты, 
которые характеризуют качественное своеобразие традиционно установлен-
ной структуры правопослушной личности. Исходя из общего термина пре-
ступной личности, под личностью квартирного вора следует понимать чело-
веческую личность, осуществившую кражу чужого имущества из жилища. 

Важнейшее значение для криминологической характеристики личности 
квартирного вора имеют возрастные характеристики лиц, осуществивших эти 
преступные деяния. Возрастная структура квартирных воров определяется 
следующими показателями. На территории нашего государства несовершен-
нолетними осуществляется 19,5 % краж из квартир. Граждан в возрастной 
категории от 18 до 25 гораздо чаще (35,2 %) осуждают за кражи из квартир, 
также высокий  процент в возрастной  категории от 26 до 30 лет (22,3 %) и от 
30 до 39 лет – 16 %; от 41 до 49 лет – 7,6 % и очень маленький процент 
(0,3 %) приходится на возрастную категорию от 50 лет и старше1.  

Одной важнейшей характеристикой любой преступной личности вы-
ступает образовательный уровень. По анализу исследованных уголовных дел 
Ю.М. Антоняном, из всех осужденных квартирных воров не имели начально-
го образования – 2 %, обладали неполным средним – 32,6 %, средним общим – 
38,8 %, средним специальным – 22,5 %, незаконченным высшим – 2,1 % и 
высшим образованием – 2 %.2 

Исследуя соответствие уровня образования квартирных воров с их об-
разом действий по осуществлению краж из жилищ, возможно установить 
следующие закономерности. Лица, которые имеют высшее и среднее образо-
вание, как правило, рассчитывают собственные действия и для подготовки 
применяют более квалифицированные приемы непосредственного проникно-
вения, продумывают противоположные основополагающему способы разви-
тия событий осуществления преступного деяния, а также приемы оператив-
ной реализации похищенного. 

Криминологически значимые обстоятельства являются отличительным 
признаком квартирных воров от других категорий преступников, которые за-
ключаются в том, что в большинстве случаев они совершают кражи в трез-
вом состоянии (89,5 %), лишь 10,5 % квартирных воров находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. Хотя 80 % квартирных воров регулярно упо-
требляли спиртные напитки, 10 % состояли на учете по поводу хронического 
алкоголизма, 9,4 % состояли на учете по причине наркомании3. В нашей 

                                                 
1 Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. Возрастная психология. СПб., 2015. С. 231.  
2 Антонян Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений. М.: Про-

спект, 2017. С. 87. 
3 Собольников В.В. Основы криминальной психологии. 2016. М.: Норма: ИНФРА-М. С. 81. 
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стране 61,3 % краж из квартир осуществляется лицами, ранее не судимыми. 
Из лиц, ранее осужденных, 72,8 % отбывали наказание в местах лишения 
свободы, остальные привлекались к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, в том числе условно. По итогам исследования, наибольший уровень 
рецидива допускают квартирные воры, отбывшие наказание в местах лише-
ния свободы. Доля рецидивистов среди квартирных воров, отбывших наказа-
ние в местах лишения свободы, составляет 61,4 %1.  

Господство единоличного способа совершения краж из квартир объяс-
няется индивидуальным эгоизмом квартирного  преступника. В то же время 
совершение квартирной кражи в группе говорит о присутствии таких психо-
логических черт, как способность к планированию преступной деятельности, 
распределению ролей, согласованной совместной инициативности, формиро-
ванию коммуникативных способностей. К тому же, действия в группе сни-
жают  чувство страха во время осуществления преступного деяния, повыша-
ют уверенность и стимулирует активность преступного поведения. 

Для воров характерной чертой является также (по сравнению с осталь-
ными преступниками) повышенная ориентация в социальных требованиях и 
нормах, соответствующая  внутреннему их отрицанию. У людей, которые со-
вершают кражи, наблюдается отсутствие морально-этических принципов. 
Под этим подразумевается неосознанное понимание норм и то, в какой сте-
пени на бессознательном уровне они способствуют регламентации поведения 
человека. С небольшим показателем данного фактора положительно корре-
лируются такие личностные свойства, как высокое честолюбие, склонность 
воспользоваться моментом, извлекать какую-либо выгоду. Обычно большин-
ство таких людей ощущают себя свободными от всех обязательств, для них 
не характерно угрызение совести. Данный фактор проявляется бессознатель-
но и настраивает действия человека на уровень непонимания того, что так 
делать «нельзя» или «можно», на уровень неосознанных запретов, опреде-
ленных норм поведения, которые не установлены  и не приняты обществом.  

Таким образом, типичная характеристика российских квартирных воров 
представляет собой следующее: мужчина, 20–25 лет, как правило, не судим, без 
определенного рода занятий, имеет среднее профессиональное образование, 
проживающий в удовлетворительных условиях. Он совершает квартирные кра-
жи в одиночку в своем городе и районе (около 1,5–2 км от своего дома). 

Соответствие личностных характеристик граждан, совершающих квар-
тирные кражи в нашей стране, позволяет истолковывать зарубежный опыт по 
привлечению виновных к уголовной ответственности, установлению и ис-
полнению наказания, а также урегулированию задач предупреждения рас-
сматриваемой категории посягательств.  

 
 

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

С. 291. 
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Государственное право в паремиях русского языка 

 
Использование опыта русского народа в области права, зафиксирован-

ного устном народном творчестве, накопленных в течение многих веков, − 
важный элемент развития духовной культуры. Паремии (пословицы, пого-
ворки, крылатые выражения, фразеологизмы) являются выражением народ-
ной мудрости по поводу различных правовых реалий, которые характеризо-
вали то или иное юридическое явление раньше, чем оно принимало форму 
закона писаного. 

Юридические аспекты на основе средств вторичной номинации всегда 
вызывали интерес ученых, (работы. Воркачева С.Г. 1   Сорокина П.А.2,  Ко-
лесниковой И.Е.3 и др.)  

Пословицы затрагивают разные стороны общественной жизни и поль-
зуются у народов особенным уважением.4  

Целью исследования является описание паремий, связанных с государ-
ственным правом. 

Объектом исследования являются пословицы и поговорки, собранные во-
енным  переводчиком Илюстровым И.И., которые являются чуть ли не  первым 
опытом систематизированного сбора материала, датированным 1885 годом. 

Предметом же  является изучение  пословиц и поговорок, относящихся 
к государственному  праву. 

                                                 
1 Воркачев С. Г. Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре: мо-

ногра-фия. Волгоград: Парадигма, 2009. 
2 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. СПб.: РхгИ, 1999.  
3 Колесникова И.Е. Концептосферы правовых реалий: перспективы исследования / 

Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (25 февраля 2017 г., г. Пермь). В 2 ч. 
Ч.2. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. 

4 Исаева Ю. С. Репрезентация концептов «Закон» и «Справедливость» в немецких 
пословицах. Вестник Московского государственного лингвистического университета. 
М.,2014, № 5 (691).  С. 61-71. 
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В своей работе мы отталкиваемся от мнения Лупарева Г.П., который 
утверждает, что «юридическими пословицами и поговорками следует счи-
тать народные изречения, отражающие правовые явления прошлой и насто-
ящей жизни общества, раскрывающие, комментирующие, оценивающие со-
держание любых правоотношений, а также статус и деяния их субъектов».1 

Илюстров И.И. систематизировал и описал по идеографическому 
принципу с  понятийными зонами: пословицы и  поговорки, относящиеся к 
закону вообще, пословицы и поговорки, относящиеся к государственному 
праву, пословицы и поговорки, относящиеся к уголовному праву, пословицы 
и поговорки, относящиеся к  гражданскому праву, пословицы и поговорки, 
относящиеся к судоусторойству и  судопроизводству вообще. 

В своем исследовании мы остановимся на пословицах и поговорках, 
относящихся к государственному праву. 

Как известно, государственное право представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующие определенную  область общественных отно-
шений. А объектом государственного права являются  не только регулируе-
мые  отраслью права общественные отношения, но и  систематизация имею-
щихся данных.2 Очевидно,  сам  автор  словаря конкретизировал и сгруппи-
ровал половицы и поговорки, относящиеся и к верховной власти, и к  долж-
ностным лицам, и вообще состоящим  на службе,  как подчиненным органам. 

1. О верховной власти: 
а) пословицы приравнивают царя к  Богу: Грозен Царь,  да милостив 

Бог; 
б) близость подданных к царю служит причиной получения ими разно-

го рода  благодеяний: При солнце – тепло, а при Государе – добро; 
в) страшная  кара для провинившихся: Царев гнев – посол смерти; 
г) по  взгляду народному, царю  трудно  угодить  всем подданным: Ни 

солнышку на всех не угреть, ни Царю на  всех  угодить; 
д) отдается преимущество тому, чтобы один царь правил государством: 

Народ – тело, а Царь – голова; 
е) положение государства без царя приравнивается к положению вдо-

вы: Без Царя – земля вдова. 
2. О должностных лицах: 
а) необходимость должностных лиц, как органов управления, через ко-

торые верховная власть проявляет  свою волю: Царь без слуг, как без рук; 
б) служба вообще сопряжена с нуждой: Кто больше служит, тот больше 

и тужит; 
в) положение начальства представляется наиболее трудным: Часто 

приходит беда и напасть, кому дана большая власть; 

                                                 
1 Лупарев П. Юридические пословицы и поговорки народов мира. М.: Норма, 2008.  

624 с. 
2 Илюстров И. И. Юридические  пословицы и поговорки русского народа. М.: Ти-

пография Чичерина В.В. 3 с. 
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г) каждое должностное лицо должно занимать соответственное его 
способностям место: Не место красит  человека, а  человек – место; 

д) на отношения  по службе: Служба – службой, дружба – дружбой; 
е) на поощрение по службе: Дома жить, чина не нажить; 
ж) на недостаточность материального вознаграждения: Правдою слу-

жи, кость гложи.1 
Итак, центральной фигурой верховной власти является царь. И это 

естественно, так как в девятнадцатом веке Россия являлась империей. Имен-
но царь (император) был помазанником Божиим. Он одновременно и караю-
щая рука, дарующая различные милости народу. В то же время этносознани-
ем российского народа зафиксирован тот факт, что  самому царю  сложно за 
всем уследить. И поэтому верховная власть реализовывается через долж-
ностных лиц. В исследуемых паремиях образ должностного лица в целом 
оценивается позитивно. 

В заключении мы можем сказать, что право и его характеристики отно-
сятся к важнейшим событиям в жизни человека и общества. Этот феномен 
имеет множественную номинацию в языке, как государственное право, в 
наше случае, отражая события исторической жизни  общества. 
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Психолингвистические особенности  предтестовой беседы  

при проведении  психофизиологического исследования  
с использованием полиграфа 

 
В настоящее время в мире активно развиваются инновационные техно-

логии, которые активно внедряются и применяются в практических сферах 
деятельности. В России  21 век можно считать началом массового внедрения 
полиграфа, который широко применяется в кадровой работе многих служб. 

Полиграф используется как уникальный инструмент для установления 
лжи и фактов сокрытия информации. Сейчас в обществе он получил широкое 
распространение в качестве эффективного средства противодействия крими-
нальным явлениям. В работе полиграфа используются психические и физио-

                                                 
1 Илюстров И. И. Юридические  пословицы и поговорки русского народа. М.: Ти-

пография Чичерина В.В. 3 с. 
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логические реакции на раздражители, которые намеренно формирует эксперт 
для испытуемого. На данном этапе создаются специальные методики, кото-
рые позволят полиграфологам определять, когда человек дает ложную ин-
формацию или специально ее скрывает. 

Предтестовая беседа проводится перед полиграфными обследования-
ми, ее главная задача – ознакомить проверяемого с его правами в ходе пси-
хофизиологического исследования с помощью полиграфа. Эксперту следует 
учитывать значимость беседы  для успешного проведения исследования. 
Грамотно спланированная и проведенная предтестовая беседа обеспечивает 
50 % успеха кадровых проверок с применением полиграфа1. 

Психологическое исследование респондента осуществляется во время 
беседы с ним. Беседа должна проводиться в спокойной атмосфере, без эмо-
ционального воздействия эксперта. Во время беседы нужно больше слушать 
испытуемого, чем говорить самому2. 

 Сначала полиграфологу следует убедиться в том, что респондент про-
ходит исследование добровольно и отсутствует принуждение со стороны. 
Если на проверяемого оказывалось давление, специалист обязан провести 
психокорреционную беседу, цель которой - убедить человека в том, что дан-
ная проверка не несет в себе деструктивное влияние. Респондент должен по-
нять, что эксперт не заинтересован лично в каком-либо конкретном результа-
те исследования и проводит его с целью установления истины. Объяснение 
принципа работы полиграфа и цели психофизиологического исследования 
следует проводить с учетом уровня интеллектуального развития обследуемо-
го человека и его физического и психического самочувствия. 

 На следующем этапе беседы специалисту необходимо убедить челове-
ка в том, что исследование при помощи полиграфа - это надежный способ 
получения достоверной информации. О принципе работы и назначении дат-
чиков прибора следует говорить понятно и доступно. Также специалист дол-
жен объяснить человеку, что проведение проверки на полиграфе безопасно 
для его здоровья. Кроме этого, нужно рассказать обследуемому лицу, какие 
физиологические изменения происходят в его организме в том случае, если 
он пытается скрыть информацию. 

 Установление и поддержание контакта с человеком - самая значимая 
задача полиграфолога. Для решения этой задачи ему следует продемонстри-
ровать профессионализм. Во время беседы нужно быть спокойным, не де-
монстрировать плохие манеры и избегать властного тона, чтобы не вызвать 
страх у проверяемого, поскольку это негативно повлияет на эффективность 
проверки и  ее результат.  

 Специалист, проводящий проверку, должен иметь развитые коммуни-
кативные навыки. Эксперт, обладающий глубокими теоретическими знания-
ми в области лингвистики, нацеленный на совершенствование коммуника-

                                                 
1 Варламов В.А. Детектор лжи. – М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2004. С. 117 – 121. 
2 Там же. 
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тивно-речевых умений, легко сможет установить межличностный контакт с 
респондентом. А знание психологии позволит ему выявить личностные пси-
хологические особенности человека, на основе которых специалист будет 
строить всю последующую беседу. Эксперт предварительно должен изучить 
биографию проверяемого человека. Знакомство следует проводить в форме 
непринужденной беседы.  

Во вневедомственной инструкции МВД РФ указано, что полиграфиче-
ская проверка не может проводиться, если  проверяемый истощен психиче-
ски или физически, у него есть психическое заболевание, а также наблюдает-
ся обострение заболевания дыхательной или сердечно-сосудистой системы, 
если он употреблял сильнодействующие препараты, находится в состоянии 
алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, если проверяе-
мому меньше 16 лет. В случае, если полиграфическое исследование проходит 
беременная женщина, срок беременности не должен превышать 4,5 месяца. 
Также на результат проверки может повлиять наличие инфекционных или 
вирусных заболеваний, обострения хронических заболеваний или болевой 
синдром. 

Эксперту нужно узнать, что респондент считает «истиной», как, по его 
мнению, все было на самом деле, объяснить респонденту отсутствие разницы 
в показаниях прибора между тем, когда он скрывает информацию и когда он 
заведомо лжет. Необходимо помнить, что на этапе предтестовой беседы, 
надевания датчиков следует максимально сокращать время молчания с обеих 
сторон. Если все темы беседы уже исчерпаны, можно комментировать свои 
действия в объеме, доступном проверяемому, а также адекватно складываю-
щейся обстановке. 

Если в процессе проведения предтестовой беседы не возникло необхо-
димости значительно корректировать тесты, беседа должна плавно перейти в 
само тестирование1. 

 После завершения предтестовой беседы полиграфолог приступает 
непосредственно к тестированию на полиграфе, используя заранее приготов-
ленные вопросы, с которыми респондент предварительно знакомится. 

Беседа перед проведением теста на полиграфе является одним из самых 
важных составляющих проверки, от нее зависит эффективность проведения 
психофизиологического исследования, достоверность получаемой информации. 

Теоретической базой беседы являются данные психолингвистики. Психо-
лингвистика, используя сведения лингвистики текста, направлена на изучение 
того, в каком виде текст существует в сознании тех, кто его воспринимает.  

Так как психолингвистика исследует общение, близкой ей дисципли-
ной является социальная психология и психология общения как ее часть. 
Также она связана и с этнопсихологией, изучающей психологические осо-
бенности людей, относящихся к различным народам и культурам.  

                                                 
1 Варламов В.А. Детектор лжи. – М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2004. С. 117 – 121. 
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Все это необходимо учитывать и применять специалистам, которые 
проводят психофизиологические исследования посредством полиграфа.  

Л.В. Щерба писал, что речевая деятельность обуславливается сложным 
речевым механизмом человека, или психофизиологической речевой органи-
зацией индивида. Эта речевая организация не равняется сумме речевого опы-
та (говорения и понимания), а является его своеобразной переработкой1. 

Гумбольдт указывал на то, что язык — это часть культуры. По его мне-
нию, язык есть главная деятельность не только человеческого, но и нацио-
нального духа — духа народа. В понятие «национальный дух народа» Гум-
больдт вкладывал психический склад народа, его образ мыслей, философия, 
наука, искусство и литература2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что специалистам - полиграфо-
логам необходимо учитывать данные психолингвистики при составление те-
стов и проведении предтестовой беседы с использованием полиграфа. Это 
будет способствовать повышению достоверности полученной информации, 
позволит грамотно сформулировать вопросы и  установить психологический 
контакт с испытуемым. 
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Речевая агрессия в сети Интернет 

 
К несчастью приходится принимать тот факт, что изучение особенно-

сти речевой агрессии в современном социуме продолжает оставаться акту-
альным. Агрессия в общение русских людей проявляются достаточно много-
образно. При этом частота, с которой люди сталкиваются с негативом, во 
время общения вызывает огромное опасение среди всех лиц, изучающих 
языки и общество. 

Данное явление является весьма сложным процессом и как следствие 
это вызывает у ученных разногласия во мнении о содержании термина «ре-

                                                 
1 Белянин В.П. Психолингвистика: Учебник. – М.: Флинта: Московский психолого-

социальный институт, 2003. С. 9. 
2 Там же. 
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чевая агрессия», при этом рассматривается вербальная и словестная агрессия. 
Но в данной статье речевая агрессия будет рассматриваться как конфликтное 
речевое поведение, в базе которого будет лежать установка на негативное 
воздействие на адресата. Будут рассматриваться случаи когда обращение к 
человеку оскорбляет чужое достоинство, для того чтобы выразить неприязнь 
и враждебность. 

Проявление речевой агрессии препятствует реализации основных це-
лей эффективного речевого общения, помимо этого нарушает все каноны 
этико-речевых норм, и по факту является деструктивным составляющим лю-
бого общения. Это значит, что она затрудняет полноценный обмен информа-
цией, препятствует восприятию и пониманию собеседников друг друга, за-
трудняет приход к общей стратегии взаимодействия. 

В данной статье мы рассмотрим особенности общение в относительно 
новой сфере – в сети интернет. Интернет – это глобальная паутина, которая 
связывает людей по всему миру и именно это способствует активному разви-
тию коммуникабельной активности в этой области.   

Материалы для проведения исследований были выбраны в двух самых 
популярных жанрах общения сети интернет – это форму и комментарии. Ис-
точниками послужили социальные сети, различные форумы, сайты газет. 

Интернет-форум – это популярный инструмент общения, спецификой 
которого является использование смешенной устно-письменной формы об-
щения. По своей сути это полилог с специфичными видами адресации. 

Жанр комментария появился намного раньше сети интернет. Коммен-
тарий – это сообщение, выражающее позицию читателя о увиденном либо 
прочтенном материале. 

В Интернете участники общения, как правило, не ощущают ответ-
ственности за свои речевые действия, и некооперативное, конфликтогенное 
речевое поведение получает широкое распространение. 

 Интернет-среда является благоприятной не только для самовыражения 
личности: снимая коммуникативные барьеры, она нередко становится про-
странством удобным для реализации агрессивных речевых поступков, де-
структивного коммуникативного поведения, нарушающего не только языко-
вые, но и морально-нравственные нормы. Среди основных факторов, способ-
ствующих широкому распространению агрессии в Сети, следует выделить 
опосредованность коммуникации и анонимность, которые создают большую 
свободу, а вместе с ней и ощущение безнаказанности и вседозволенности. 
Контроль над виртуальной коммуникацией со стороны тех или иных соци-
альных институтов сложен, поскольку в этой среде реальные роли и статусы 
неустановленны, нет пространственных барьеров и географических границ, 
субъекты взаимодействия могут в любой момент прервать общение, исчез-
нуть, сменить ник. Неинституциональность – одна из существенных черт ин-
тернет-общения – сопровождается неопределенностью социальных норм (в 
том числе правовых и нравственных), регулирующих поведение людей в 
этой сфере. В результате в интернет-коммуникации становится возможным 
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удовлетворение обычно подавляемых побуждений, что во многом провоци-
рует маргинальное поведение.1 

К сожалению из-за нарушения всех моральных норм, в моей статье не 
будет полноценно отображены примеры речевой агрессии. Обратимся к од-
ной из самых популярных социальных сетей в России «Вконтакте». Большое 
разнообразие аморальных групп, с миллионной аудиторией. И искать приме-
ры речевой агрессии и деструктивной лексики долго не пришлось. Итак, пару 
примеров: 

 
На первом примере мы видим, что для решения проблемы люди выби-

рают инструменты оскорблений. Данные представители считают себя умнее 
своих оппонентов и вместо конструктивной критики и аргументов прибегают 
к унижениям.  

 

 

                                                 
1 «Речевая агрессия в интернет-общении» Карабань Наталья Александровна, кан-

дидат филологических наук, доцент, Волгоградский государственный технический уни-
верситет. 
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На втором примере люди совершенно не уважают чужое горе и чужие 
проблемы. И даже такая травма как потеря ноги, не вызывает у людей не 
капли сочувствия, а только насмешки и ухмылки. 

 
 
Этот товарищ, в активном споре, когда у него кончились аргументы, 

просто начал оскорблять участников группы, хотя даже слово «аутист» в 
данном случаи было использовано некорректно. 

 
Данный пример демонстрирует абсолютное отсутствие норм орфогра-

фии и попытки давать совет в вопросах о сложных состояниях таких как де-
прессия. 

 
В этом диалоги поймать нить здравого смысла так и не получилось, в 

ходе бурных дискуссий на тему сложившийся ситуации на Украине один че-
ловек в качестве примера неполноценности народа Украины высказал мак-
симально несуразную фразу. Второй аргументировал все с помощью оскорб-
лений. 

Данный список можно продолжать очень долго и это очень печально. В 
современном мире становится нормой безнравственное, аморальное поведе-
ние людей в ходе речевых взаимодействий. Лица, почувствовав свою безна-
казанность считают что они могут как угодно вести себя и не нести за это 
никакую ответственность. Спрятав свои лица за туманом анонимности, ин-
тернета люди считают себя всегда правыми и адекватными.  

Резюмируя все вышеизложенное, хотелось бы отметить, что тенденция 
на речевую агрессию развивается в геометрической прогрессии, уже даже на 
научных форумах можно встретить подобные высказывания в адрес уважае-
мых, заслуженный людей. Хотелось бы надеется что в скором времени «мо-
да» на подобные стили общения потеряет свою силу. Ведь споры это хорошо, 
ведь в споре рождается истинна, но разве можно среди всей грязи и мусора 
который сейчас предлагает интернет найти истину? 
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Роль лексических средств в процессе формирования  
ценностных ориентиров общества правовой документацией 

 
Язык правовой документации, в частности законы и нормативно-

правовые акты, характеризуются императивностью, точностью формулиров-
ки мысли, отсутствием личного посыла, неоднозначности и эмоционально-
сти. Цель правовых документов – сформировать ценностные ориентиры 
граждан и создать границы поведенческих норм в социуме. В случае цен-
ностных установок язык данного типа документации не может быть лишен 
аксиологической оценки, поскольку именно она создает для человека ориен-
тиры, что хорошо и что плохо. Аксиология – философская дисциплина, кото-
рая занимается изучением ценностей как смыслообразующих оснований че-
ловеческого бытия1, соответственно, аксиологическая оценка – это оценка 
человеком реальности с точки зрения «хорошо / плохо». 

Целью данной статьи является доказательство того, что язык правовых 
документов характеризуется высокой частотностью аксиологически-
маркированных лексических единиц, что прагматически направлено на со-
здание корректного восприятия человеком определенных действий по шкале 
«хорошо / плохо», «верно / неверно», «правильно / неправильно». 

В качестве источника верифицирующих примеров в тексте статьи ис-
пользуется Закон о защите прав потребителей в редакции от 01.05.2017 № 88-
ФЗ. Аксиологическая маркированность лексических единиц выявлялась на 
уровне анализа дефиниций слов, предлагаемых информационным порталом 
Грамота.ру2, знак оценки определялся относительно понятия «норма / стан-
дарт». 

Анализ текста закона показал, что наиболее распространенным спосо-
бом индикации аксиологической оценки и формирования базовых ценност-
ных установок общества является использование лексем, креатируемых с 
помощью противительных приставок не-, противо- и без-, например, соот-
ветствие / несоответствие, полнота / неполнота, соблюдение / несоблюдение, 

                                                 
1 Бугаева О.Б. Аксиологический потенциал разговорного слова и его реализация в 

британской прессе: автореф. дис. … канд. наук. Барнаул, 2011 
2 http://gramota.ru/slovari/ 
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опасный / безопасный. Знак оценки при этом меняется на противоположный 
исходному знаку оценки лексемы. Рассмотрим отдельные примеры. 

В контексте приказа «…несоответствие товара (работы, услуги) или 
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установлен-
ном им порядке, или условиям договора…» наблюдается следующее проти-
вопоставление: СООТВЕТСТВИЕ – соотношение между чем-либо, выража-
ющее согласованность, равенство в каком-либо отношении. Данная лексема 
нейтральна с точки зрения аксиологической оценки, тем не менее, характери-
зуется сильным положительным аксиологическим потенциалом (согласно 
терминологии Бугаевой О.Б.1). В связи с этим лексема НЕСООТВЕТСТВИЕ 
(отсутствие соответствия между кем-либо, чем-либо) характеризуется отри-
цательно-оценочной маркированностью, что имплицирует создание желания 
члена общества стремиться к соответствию нормам и правилам. 

В следующих контекстах противопоставляются лексемы «пригодный / 
непригодный»: «…пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) 
такого рода обычно используется» / «Если потребитель, несмотря на свое-
временное и обоснованное информирование исполнителем, в разумный срок 
не заменит непригодный или недоброкачественный материал…». Анализ де-
финиций лексемы ПРИГОДНЫЙ (такой, который годится для чего-либо, к 
чему-либо; годный) указывает на соответствие понятию нормы, в связи с чем 
наблюдается такой же вид противительной связи, как и в предыдущем слу-
чае, а именно: исходное слово оценочно-нейтрально, но характеризуется 
наличием сильного положительно-оценочного импликационала, поэтому 
лексема НЕПРИГОДНЫЙ (такой, который не годится для чего-либо, не об-
ладает нужными для чего-либо качествами; негодный) приобретает отрица-
тельную оценку в восприятии законопослушного гражданина государства. 

Данный вид оценочной обусловленности характерен для следующих 
слов текста анализируемого закона: НЕПОЛНОТА (отсутствие нужной пол-
ноты в чём-либо, недостаточность), НЕУСТРАНИМЫЙ (такой, который 
нельзя устранить, от которого трудно, невозможно избавиться), НЕСОБЛЮ-
ДЕНИЕ (уклонение от соблюдения чего-либо, неисполнение чего-либо), 
БЕЗОПАСНЫЙ (не угрожающий опасностью, лишённый угрозы, не причи-
няющий вреда, ущерба; безвредный), ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ (признак, 
указывающий на невозможность, вредность применения какого-либо лекар-
ства, лечения, пребывания где-либо. и т.п.). 

Также в тексте закона отмечаются лексемы, которые содержат оценку 
на уровне дефиниции слова, то есть являются ингерентно-оценочными сло-
вами2, например в контексте «…которые по истечении определенного перио-

                                                 
1 Бугаева О.Б. Степень аксиологического потенциала разговорной лексики в бри-

танской прессе // Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 2-2 (74). 
С. 153-156. 

2 Бугаева О.Б. Аксиологический потенциал разговорного слова и его реализация в 
британской прессе: автореф. дис. … канд. наук. Барнаул, 2011 
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да могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причи-
нять вред его имуществу или окружающей среде» ОПАСНОСТЬ (угроза бед-
ствия, несчастья, катастрофы) характеризуется отрицательной оценочностью, 
что призвано сформировать ценностную ориентацию населения избегать 
опасности и не создавать опасные ситуации для других членов общества. 

Данный тип аксиологической маркированности отмечается также у 
следующих лексем: НЕДОСТАТОК (изъян, несовершенство, неправильность 
в ком-чём-нибудь), УДОВЛЕТВОРЕНИЕ (возмещение, вознаграждение за 
понесённый кем-либо ущерб, убыток, обиду и т.п.), ВРЕД (порча, ущерб), 
ИЗЪЯН (повреждение, недостаток), ПОВРЕЖДЕНИЕ (повреждённое, испор-
ченное место на чём-либо), НЕУСТОЙКА (возмещение убытков при невы-
полнении одной из сторон какого-либо договорного обязательства), УБЫ-
ТОК (материальный ущерб, потеря). 

Таким образом, тексты правовой документации реализуют прагматиче-
скую функцию формирования ценностных ориентиров общества, одним из 
средств реализации данной функции является использование лексики, кото-
рая характеризуется наличием аксиологической оценки на уровне дефиниции 
либо сильного оценочного импликационала слова. Указанные лексемы опре-
деляют способность гражданина оценивать отдельную ситуацию относи-
тельно стандартов и норм регулирования общественного порядка с точки 
зрения «хорошо / плохо», «верно / неверно», «правильно / неправильно». 
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Анализ юридической терминологии в английском языке 

(на примере статей из юридических журналов) 
 
Множество людей сталкивается с юридической лексикой в своей по-

вседневной жизни, однако не многие знают, как она формируется. Это может 
вызвать некоторые трудности при составлении официальных текстов. Для 
того чтобы не допускать типичных ошибок необходимо рассмотреть основ-
ные особенности юридической терминологии, ее историческое происхожде-
ние, а также виды сокращений слов в юридической терминологии. 

Для начала следует определить, что такое термин. Лингвисты расхо-
дятся во мнениях при определении данного понятия. К примеру, 
М.М. Глушко в работе «Функциональный стиль общенаучного языка и мето-
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ды его исследования»1 констатирует, что «термин – это слово или словосоче-
тание для выражения понятий и обозначения предметов». А  
И.В. Арнольд в исследовании «Лексикология современного английского 
языка»2 дает такое определение: «Термин – слово или словосочетание, обо-
значающее понятие специальной области знаний, науки или культуры». 

Е.А. Худинша в работе «Структурные особенности терминов в англий-
ском языке»3 выделяет такие особенности термина, как: 

1. Системность. 
2. Наличие дефиниции.  
3. Отсутствие экспрессии. 
4. Стилистическая нейтральность. 
5. Однозначность. 
Согласно приведенным определениям и выделенным особенностям, тер-

мин в юридической сфере должен соответствовать всем этическим, общелите-
ратурным, лингвистическим, логическим нормам данного этнического языка.  

Все это говорит о немалой сложности формирования терминологии. 
Также следует обратить внимание на юридические термины, понятие кото-
рых определил С.С. Алексеев в восьмом томе «Собрания сочинений»4. Он 
рассматривает юридические термины как словесные обозначения понятий, 
используемых при изложении содержания закона, слова, которые употребле-
ны в законодательстве, являются обобщенными наименованиями юридиче-
ских понятий, имеющих точный и определенный смысл, и отличаются смыс-
ловой однозначностью, функциональной устойчивостью.  

Англоязычная юридическая терминология была представлена довольно 
сложной системой терминов, закрепленной в законах англосаксонских коро-
лей. В ней можно выделить отдельные группы терминов, например, группу 
терминов, обозначающих денежные и имущественные штрафы, которые 
устанавливались в качестве компенсации за совершенные преступления или 
понесенные убытки.  

 Bot – компенсация потерпевшей стороне 
 Half-leod – компенсация убитому лицу 
В древнеанглийских законах можно выделить термины со значением 

преступлений.  
 Weg worte – грабеж 
 Fore-steal – грабеж с убийством 

                                                 
1 Алексеев, С.С. Собрание сочинений. В 10 т. + Справочный том. Т. 1: Гражданское 

право: Сочинения 1958-1970 годов / Алексеев С.С. - М.: Статут, 2010. 
2 Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие / 

И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – М.:ФЛИНТА: Наука, 2012. 
3 Брунер, К. История английского языка: В 2 т. / К. Бруннер ; Пер. с нем. С.Х. Ва-

сильевой; Под ред. и с предисл. Б.А. Ильиша. - 2. изд. - М.: УРСС, 2003 (Калуга : ГУП Об-
лиздат). 

4 Англо-русский словарь юридических терминов / Т.Д. Витлинская, Н.М. Головина, 
Е.А. Дегтярева, ред.: Л.Д. Дегтярева.— М.: Проспект, 2015. 
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Позже появились термины, которые отражали новые правовые идеи 
защиты общественного порядка не с помощью определенных правил, а толь-
ко силой оружия.  

 Bryce – защита от нарушения 
 Frith – право защиты, предоставляемое людям в определенных 

участках, например церковный 
Нормандское завоевание было очень важным фактором, окончательно 

изменившим все англосаксонское право, а вместе с ним и язык. Важно отме-
тить, что французский язык стал проводником опосредованных латинских 
заимствований, обозначающий основные понятия прецедентного права, 
например:  

 Justice – судья, правосудие 
 Accuse - обвинять 
 Cause – причина, дело 
 Jury - присяжные 
 И другие. 
Однако существует и другой фактор, влияющий на формирование 

юридической терминологии. Зачастую названия организаций становятся до-
вольно обширными, и произносить и печатать их довольно затруднительно. 
Для того чтобы решить данную проблему в юридической лексике появились 
сокращения. 

Для начала следует определить, какие сокращения существуют в ан-
глийском языке, и как они формируются.  

Л.И. Сапогова, в книге «Переводческое преобразование текста»1 выде-
ляет следующие типы сокращений:  

1. Синтаксические (Liberals – Liberal Party) 
2. Фономорфологические (doc – doctor) 
3. Фонографические (Sgt – sergeant) 
4. Смешанные (Eurasia – Europa and Asia) 
Также существуют «сленговые» сокращения слов. Чаще всего их ис-

пользуют при наборе сообщений. Этот тип сокращения является наиболее 
сложным для понимания людям, изучающим английский язык на официаль-
ном уровне.  

Всем известна аббревиатура SMS, однако мало кто знает ее значение. 
SMS – Short Message Service (Служба коротких сообщений)  

После непродолжительного SMS общения с коренным жителем Кана-
ды, удалось ознакомиться с основными сокращениями сообщений в англий-
ском языке. Этот тип сокращения можно разделить на два отдельных вида:  

1. Аббревиатуры 
 AAM – All about me 

                                                 
1 Глушко, М.М. Функциональный стиль общенаучного языка и методы его иссле-

дования [Текст] / Под ред. О. С. Ахмановой и М. М. Глушко. - Москва : Изд-во Моск. ун-
та, 1974. 
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 ASAP – As soon as possible  
 GTG – Got to go 
2. Слова, образованные способом редукции – максимальное сокраще-

ние слов до его фонетического варианта, с использованием букв, цифр и ми-
нимальным количеством символов. 

 U – You  
 4ever –Forever 
  B4 –Before 
В юридической лексике чаще всего использует первый тип сокраще-

ния, следовательно, с ним следует ознакомиться более подробно.  
Арнольд И.В. в труде «Лексикология современного английского языка» 

выделяет следующие типы аббревиатур: 
1. Инициального типа – составленные из начальных букв компонентов 

словосочетания (UFO – unidentified flying object) 
2. Слогового типа – составленные из начальных слогов слов (liberals – libs) 
3. Смешанного типа – совмещают оба элемента сокращения (Right 

Honorable – Rt.Hon) 
4. Сочетание начальной части слова с цельным словом (Hand bag – H-bag)  
5. Сочетание начала первого слова с концом второго (Motorists’ hotel – 

motel). 
Следует обратить внимание на аббревиатуры инициального типа: 
 FBI – Federal Bureau of Investigation  
 UN – United Nations  
Данные аббревиатуры произносятся как отдельные буквы.  
o FBI – фи би ай 
o UN – ю эн 
Однако существуют аббревиатуры, которые произносятся как целые 

слова: 
 NATO – North Atlantic Treaty Organization (Нато) 
 UNESCO – the United Nations Educational Scientific and Cultural Or-

ganization (Юнеско) 
 Laser – light-wave amplification by stimulated emission of radiation (Лазер) 
Существуют графические сокращения слов. В качестве примера высту-

пают такие семантические группы, как: 
1. Дни недели (Mon -  Monday) 
2. Названия месяцев (Aug – August) 
3. Названия штатов (Calif – California) 
4. Названия графств в Великобритании (Yorks – Yorkshire) 
5. Обращения (Mr – mister) 
6. Военные звания (Col – colonel) 
7. Научные степени (DM – Doctor of Medicine) 
8. Единицы времени, длина, вес (sec – second, f./ft – foot/feet, mg. – mil-

ligram) 
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Для подробного рассмотрения данной темы необходимо ознакомиться 
с практической частью применения сокращений в юридической лексике.  

За основу взят официальный сайт США «www.whitehouse.gov»1 [6], в 
котором изложена подробная информация о системе управления страны.  

При разъяснении работы законодательной ветки власти, употребляется 
название органа государственной власти «Government Accountability Office». 
При сокращении данного названия используется инициальный тип аббревиа-
туры. Government Accountability Office – GAO.  

В процессе описания исполнительной ветки власти встречается испол-
нительная канцелярия президента «Executive Office of the President – EOP». 

 Подобным образом сокращается название самой страны «United States 
– U.S.», а также ее штатов «District Columbia – D.C.» 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо сделать акцент на особую 
роль аббревиатур в юридической лексике. Инициальный тип наиболее попу-
лярный при создании официальных текстов, в этом можно убедиться взяв лю-
бой английский текст, содержащий юридическую терминологию. Также следу-
ет подчеркнуть историю формирования самой лексики. Множество факторов 
повлияло на формирование самого языка. Измененные слова выходят за рамки 
правил нормативного английского, поэтому следует быть внимательными к ис-
торическим событиям в англоязычных странах. Не стоит забывать и про осо-
бенности самих терминов, ведь при создании текстов, составляющих элементы 
юриспруденции, необходимо помнить и придерживаться всех основных крите-
риев создания терминологии и терминов в отдельности. 

 
 

Гогия Инал Тамазович, 
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Специфика речевых актов, 

связанных с погребальными обрядами в Абхазии 
 
Похоронно-поминальные обряды и связанные с ними обычаи занимают 

особое место в обрядности жизненного цикла абхазов. В них содержится 
много архаических поверий и обрядов, которые уходят своими корнями в 
глубокую древность. Похоронно-поминальные обряды очень консервативны. 

                                                 
1 Сапогова, Л.И. «Переводческое преобразование текста» / Л.И. Сапогова. – М.: 

Флинта, 2009. 
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Они отражают медленно изменявшиеся представления о смерти и взаимоот-
ношениях живых и мертвых. Соблюдение установившихся ритуальных дей-
ствий, в том числе речевых, издавна считалось важным, было моральной обя-
занностью родственников умершего. Проведение похоронно-поминальной об-
рядности с соблюдением правил было последним долгом живых по отноше-
нию к умершему. Выполнение ее контролировалось общественным мнением.  

Люди, идущие на похороны, не имеют право приветствовать друг дру-
га, потому что нельзя желать человеку доброго дня, когда день  добрым быть 
не может. Человек умер! Вообще на похоронах помимо приветствия суще-
ствует много запретов.   

Проанализируем, как проводится оплакивание усопшего ближайшими 
родственниками. Когда больной начинает умирать, дежурящие - это бли-
жайшие родственники (брат, сестра, дочь и т. д.) остальных уводят в другую 
комнату, закрывают дверь в комнате умирающего, потом они же приводят в 
порядок умершего. Затем готовят смертный одр в самой большой комнате в 
доме, укладывают его и накрывают покрывалом, после этого характерным 
громким плачем женщины оповещают всех о случившемся. Раньше, когда не 
было средств  связи, отправляли гонца в дом сына, если он жил отдельно.  
Тем временем плачут, причитая, женщины. Причитания носят монологиче-
ский характер.   

В качестве примера рассмотрим причитание дочери погибшего (пере-
вод с абхазского языка мой): «мой отец, бедный мой отец! Не потому ты 
умер, что много прожил, а потому, что много трудился: поставил на ноги 
всех нас (своих детей), воспитал и обучил. И когда ты смог бы получить от-
ветное внимание, ушел от нас. Мальчики молоды, им пока нужна твоя тень 
(то есть авторитет и мудрость). Ты понадеялся на нашу мать, если эта ноша 
ей окажется непосильной, что мы будем делать? Боюсь, что мы опозорим те-
бя, отец, бедный мой отец». 

 Существует также причитания матери, сестры усопшего, но ни в коем 
случае не жены. Ей запрещено публично оплакивать мужа (вставать и подхо-
дить к гробу, как делают другие).   

Прибывшим на оплакивание мужчинам, по абхазским традициям, сле-
дует приблизиться к гробу. Немного постояв, сказав несколько сочувствен-
ных фраз, они должны направиться к ацьабацэа – дословный перевод «горю-
ющие, близкие родственники мужского пола». Выразив свое сочувствие, 
мужчины потом переходят во двор, дожидаясь выноса тела. 

Вошедшие женщины, по абхазским традициям, поплачут перед гробом, 
но сразу не покидают помещение, а, выразив свое сочувствие близким и ска-
зав несколько теплых слов о покойном, отходят в сторону или за гроб в зави-
симости от свободных мест. Побыв здесь некоторое время, они покидают 
помещение, выражают свое сочувствие мужской половине: сгу иалсит – 
«пронзило сердце, сочувствую». Далее мужчины ей отвечают: гуалсра Анцэа   
ибзааимгааит – «не дай Бог тебе почувствовать это» (перевод мой).  
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Ввиду продолжительности оплакивания покойного (в течение несколь-
ких дней, с утра до вечера) плакальщицы попеременно сменяют друг друга, 
при этом оставаясь на месте. Плакальщицы причитают с каждым вновь вхо-
дящим в помещение человеком. Если оплакать покойного зашел близкий че-
ловек, то в нить причитания вплетаются рассказы о каких-либо их общих де-
лах или интересах, об их хороших взаимоотношениях или о той высокой 
оценке, которую покойный когда-то, высказал о нем. 

При приближении времени погребения, ближе к закату, (по абхазским 
традициям похороны должны завершиться до заката солнца), специально 
назначенное лицо-распорядитель организует прощание с умершим. Все близ-
кие родственники еще раз оплакивают покойного. Затем гроб выносят к цен-
тру двора и ставят на небольшом возвышении. Распорядитель, сказав не-
сколько вводных слов, передает слово одному из старших. Последний, сняв 
головной убор и подойдя к гробу, кратко описывает жизненный путь умер-
шего, далее обычно говорится о тяжести утраты для близких, пожелание рая 
умершему, где его ждут ранее умершие родственники и близкие. Затем могут 
выступить еще несколько человек с аналогичными речами. Завершает данное 
прощание кто-нибудь из близких родственников старшего поколения, кото-
рый благодарит за помощь в организации похорон.                                                                 

Своеобразным поминальным обычаем абхазов является устройство 
аншьан. На тахте раскладываются носильные вещи, документы, грамоты, ме-
дали и фотографии умершего. Аншьан сохраняется до одного года. 

Период после похорон включает в себя тризну и другие поминальные 
обряды, которые проводятся на третий, девятый, пятнадцатый, на сорокови-
ны и годовщину. Кроме того, у абхазов поминальным днем считается 28 ав-
густа – день успения Богородицы. Также в Абхазии проводят поминальный 
обряд на вторую, третью и каждую последующую годовщину вплоть до 10-
15-ой годовщины. 

На годовщину, после того,  как гости разойдутся, до полуночи с хозяе-
вами остаются самые близкие родственники. В полночь дня годовщины по-
минальный стол накрывают снова свежеприготовленной пищей, предназна-
ченной для покойного и его ближайших родственников, которые провожают 
его душу. Через некоторое время хозяйка дома начинает собирать вещи покой-
ного, которые лежат на диване или в чемодане. Собирая вещи, она фундуковой 
палочкой символически стряхивает пыль с одежды и «провожает» душу покой-
ного до калитки со словами: «Покойся с миром, назад не поворачивайся». Счи-
тается, что с этого момента душа покойного навсегда покидает дом. 

В настоящее время поминальные обряды абхазов сохраняют свою 
устойчивость и связь с традициями. Поминальные обряды следует рассмат-
ривать как распространенные  традиционные стандартные речевые  ситуации 
у абхазов, то есть речевые ситуации, которые невозможно представить без 
соответствующих им речевых клише. Сочувствие и соболезнование род-
ственникам умершего можно передать прежде всего вербально. Именно по-
этому речевые акты, связанные  с погребальными обрядами в Абхазии, 
включающие  речевые клише, имеют большое значение для абхазов. 
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Латинские заимствования в английском юридическом дискурсе 
 
Основной особенностью перевода юридических текстов с одного языка 

на другой является их зависимость от исторически сложившихся правовых 
традиций. История формирования законодательных предписаний обусловле-
на для многих государств существенным влиянием позднеримских законов, 
сохранением традиций и терминов, а зачастую и влиянием на законодатель-
ные предписания и терминологию языковых единиц других государств – 
языковых заимствований. 

Этот процесс является весьма распространённым явлением. Это есте-
ственный процесс развития и формирования любого языка. Заимствования 
появляются в языке на разных стадиях его развития. И особо данный процесс 
актуален в наши дни, когда происходит бурное и глобальное развитие техни-
ки массовых коммуникаций, связи и информатики, что непосредственно ве-
дет к интернационализации мировых процессов во всех отраслях – начиная 
от политики, науки, экономики и заканчивая культурой. То есть в настоящее 
время стираются все географические и языковые ограничения между нация-
ми и народами. Английский язык вышел на лидирующее место и стал меж-
дународным в отраслях экономики и компьютерной техники. Слова-
заимствования окружают нас на каждом шагу, «компьютер», «дисплей», 
«чип», «юзер» и т.п. и упрощают нам жизнь для коммуникации с представи-
телями других народов.  

Однако процесс заимствований имеет и негативные стороны. Бесспор-
но, интернационализация международных отношений ведет и к интернацио-
нализации международного и обычного права. Английский язык, оставаясь 
на сегодняшний день языком различных учреждений Европейского союза, не 
мог не испытывать влияние правовой системы, сложившейся на основе Рим-
ского права. Латынь была языком наиболее выдающихся трактатов и произ-
ведений юриспруденции и философии права. Велика роль латыни в приведе-
нии к относительно общей юридической базе различных правовых положе-
ний и правовых систем. Как отмечает А.А. Галахова в своем докладе «Латин-
ские заимствования в английском языке права», «применение латыни в каче-
стве общего языка права в Европе может быть эффективным во многих от-
ношениях по следующим причинам: 
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1. этот язык имеет прочную историческую связь с развитием европейско-
го права (основная часть юридической литературы была написана на латыни);  

2. латынь является крайне лаконичным языком;  
3. латынь содержит в себе полный и хорошо построенный блок терми-

нологии (латинские термины и фразы создают базу для правового дискурса, 
минуя барьеры в виде различий между правовыми и культурными системами 
Европы)»1. 

У современного английского права имеется несколько источников. 
Британская правовая система строится на основании концепции «общего 
права», понятия «прецедент» и норм законодательных баз ЕС. 

Генезис общего права в Англии связан с периодом англосаксонского 
права как права местного, локального, действовавшего на ограниченных тер-
риториях, и очень скупо, сжато, регулировавшего отдельные стороны жизни. 

Прецедент – это случай, служащий примером или оправданием для по-
следующих случаев такого же рода2. 

Право Европейского союза - система правовых норм, регулирующая 
процесс европейской интеграции, порядок создания и функционирова-
ния европейских властных институтов и связанные с этим общественные от-
ношения3. 

Таким образом, возрастает необходимость приведения к хотя бы отно-
сительно общей юридической базе различных не только правовых положе-
ний, но и правовых систем. 

И вновь проявляется влияние роли латинского языка как языка основы 
права, поскольку он до сих пор помогает лучше понимать значения юридиче-
ских терминов и точно использовать терминологию в юридическом дискурсе. 

Следует отметить, что сегодня все еще остается актуальным исследо-
вание происхождения и развития латинских заимствований в современном 
английском языке права. Латинские заимствования составляют значительную 
часть английских юридических словарей. Они прошли эволюционный путь 
развития в рамках англоязычного юридического дискурса, что наглядно от-
ражают примеры, приведенные в таблице. 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Галахова А. А. Латинские заимствования в английском языке права [Текст] // Со-

временная филология: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2015 г.). - Уфа: 
Лето, 2015. - С. 107-109. - URL https://moluch.ru/conf/phil/archive/137/7525/ (дата обраще-
ния: 09.04.2018). 

2Словарь юридических терминов [Электронный ресурс]: режим досту-
па https://gufo.me/search?term=прецедент (дата обращения 15.04.2018) 

3 Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: Учебное 
пособие. - М.: Статут, 2013. 
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Таблица 1.  
Латинские слова, используемые 

в англоязычной юридической терминологии 
Слово Исконное значение Современное значение 
actus reus действие ответчика акт, который является неза-

конным 
аd idem к тому же то же самое 
bona fide добросовестно искренний, подлинный 
de novo новый слушание после принятия 

решения 
status quo существующее положение 

дел 
текущее положение дел 

in personam в лицо oписывая судебный иск 
конкретного лица 

jus soli прямо в одиночку закон земли 
jus gentium право народов международное право  
jus naturale естественное право юснатурализм 
lex loci actus закон локальных актов право места 
lex loci contractus закон местного договора закон места заключения до-

говора 
nemo est heres viventis никто не является наследни-

ком живого 
никто не является наследни-
ком живого 

ad hoc для этой цели специальный 
еt alii и другие и другие 
ipso facto в силу самого факта; тем 

самым, таким образом 
в силу самого факта 

per annum в год в год 
locus sigilli место печати дело 
nudum pactum пустое соглашение договор, не имеющий иско-

вой силы 
nulla poena sine lege нет наказания без закона наказание предусмотрено 

законом 
pendente lite ожидание судебного про-

цесса 
до суда 

casus шансы случай 
cohors когорта группа 
in limine на пороге мольба 
in loco parentis на месте родителей забота о детях от имени ро-

дителя 
propositus маячит завещатель 
restitutio in integrum реабилитация в целости восстановление в исходное 

положение 
res judicata юридическая определен-

ность 
утрата права ссылаться на 
факты 

a priori заранее, изначально, не за-
висимо от опыта 

рассуждение, которое осно-
вано на абстрактных идеях 

a mensa et thoro столик и односпальные кро-
вати 

судебный приказ о разделе-
нии 

аd litem иск представитель 
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В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что латинский 
язык перестал быть общеевропейским языком науки, исследование латин-
ских заимствований помогает понять особенности правовой лексики англий-
ского языка. 
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Проблематика речевого манипулирования в риторической подготовке 

сотрудников правоохранительных органов 
 
Всё чаще в научной психологической, филологической, юридической 

литературе поднимается вопрос о речевой агрессии. Но речевая агрессия, как 
составляющая речевого насилия, представляет собой часть большого и слож-
ного процесса – речевого психологического воздействия, чьей второй извест-
ной составляющей является речевое манипулирование. Известной, но еще 
недостаточно изученной как в отечественной психологии, так и в филологии, 
где нет общности взглядов на эти процессы, на их компоненты и соотноше-
ние со смежными понятиями. Поэтому не случайно, что проблема примене-
ния речевой манипуляции в деятельности сотрудников правоохранительных 
органов практически не рассматривалась. Мы считаем, что эта проблема 
весьма актуальна, поскольку следование гражданским обществом западным 
ценностям всё более приводит к тому, что психология коллективизма и това-
рищества в профессиональной среде уступает место индивидуализму, жела-
нию использовать, управлять, подчинять, помыкать.  

Что такое речевое манипулирование, чью сторону примем мы, будущие 
сотрудники правоохранительных органов, в вопросах об её нравственной 
стороне и необходимости применять её в профессиональной деятельности? 

В научной литературе существует ряд определений понятия языковой 
(речевой) манипуляции. Приведём лишь некоторые из них: 
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- «вид языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в 
психику адресата целей, намерений, отношений или установок, не совпада-
ющих с теми, которые имеются у адресата в данный момент»1; 

- «специфическое речевое поведение в процессе общения, направлен-
ное на побуждение собеседника совершить невыгодное для него (но выгод-
ное для побуждающего лица) действие. Отличительной чертой этого способа 
побуждения является его скрытый характер: и цель, и процесс побуждения 
намеренно скрываются от адресата»2; 

- «скрытое или неявно выраженное воздействие посредством языка на 
мнение и поведение адресата, попытка склонить адресата к своей точке зре-
ния, стремление извлечь выгоду для себя, маскируя при этом свои подлин-
ные намерения»3. 

Г.А. Копнина предлагает такое определение феномена: «Речевая (языко-
вая) манипуляции (манипулирование) – разновидность манипулятивного воз-
действия, осуществляемого путем искусного использования определенных ре-
сурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую дея-
тельность адресата»4. Действительно, еще из курса «Русский язык деловой до-
кументации» нам хорошо известна волюнтативная функция языка, т.е. функция 
воздействия5. Эта функция особо выделяется у языка официально-делового 
стиля, а, следовательно, напрямую связана с языком нашей профессии. 

Теперь, когда в образовательное поле ВУЗов системы МВД России во-
шла новая филологическая дисциплина «Риторика» (а её появление было 
воспринято курсантами и слушателями с большим любопытством, перешед-
шим в воодушевление) стало ясно, что «если исходить из того, что риториче-
ская культура, или – шире – культура речевого общения, заключается не 
только в эффективном использовании языка для передачи информации и воз-
действия на адресата в нужном для ритора направлении, но и в адекватной 
реакции адресата на эту информацию и это воздействие, то нужно признать», 
что рабочие программы по лингвистическим дисциплинам, «игнорируя про-
блематику языкового насилия и речевого манипулирования обедняют подго-

                                                 
1 Быкова О.Н. Языковое манипулирование // Теоретические и прикладные аспекты 

речевого общения: Вестник Российской риторической ассоциации / под ред. А.П. Сково-
родникова. 1999. № 1(8). С. 99. 

2 Денисюк Е.В. Феномен манипуляции: речедеятельностная интерпретация // Куль-
турно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных техно-
логий: тезисы докладов и сообщений Всероссийской научно-методической конференции 
(г. Екатеринбург, 19-21 марта 2000 г.) / под ред. И.Т. Вепревой. Екатеринбург, 2000. С. 66. 

3 Нефедова Л.А. Лексические средства манипулятивного воздействия в повседнев-
ном общении (на материале современного немецкого языка): дисс. … канд. филолог. наук. 
М., 1997. С. 64. 

4 Копнина Г.А. Речевое манипулирование: учебное пособие М.: Флинат: Наука, 
2007. С. 25. 

5 Боинчану Г.И. Русский язык для юристов: учебно-методическое пособие. Кали-
нинград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2012. С. 4. 



1163 
 
 

товку риторически грамотного» специалиста правоохранительных органов1. 
Кроме всего, невиданные ранее предложения со стороны психологов всех 
мастей, действующих в рамках конъюнктурных соображений, научить 
«управлять всех и всеми» приводят, на наш взгляд, к тому, что готовые тех-
нологии манипулятивного воздействия вкладываются в руки неспециалистов. 
«В результате технология, начав самостоятельную жизнь по законам рынка, 
допускает возможность своего употребления как средства достижения и не-
гуманных целей»2. 

И в связи с этим возникает, несомненно, важная проблема – это выра-
ботка у сотрудников правоохранительных органов умений и навыков защи-
щать себя через знание о приёмах речевой манипуляции сознанием от такого 
недобросовестного воздействия. «Теоретические знания и практические 
навыки нахождения манипулятивных приёмов способствуют выработке так 
называемого «нюха на манипуляцию», необходимость существования кото-
рого не вызывает сомнения, так как манипуляция сознанием и поведением 
человека – это «та технология, которая проникает в каждый дом и от которой 
человек в принципе не может укрыться»3.  

Закономерно возникает еще одна проблема: если сотрудник правоохра-
нительных органов будет знать приёмы манипуляции, то при желании он 
сможет применить их, а значит – этично ли такое обучение? Согласимся со 
словами Е.Л. Доценко о том, что «пристальное рассмотрение проблемы ма-
нипуляции… даёт больше преимуществ жертвам манипулятивного вторже-
ния, а не манипуляторам»4, так как, зная технологию манипуляции, можно 
вырабатывать и соответствующие механизмы защиты. 

На наш взгляд, принципиально важно, что изучение механизма речевого 
манипулирования должно основываться на морально-нравственных критериях.  

Манипулятивные приёмы – «способы построения высказывания или 
текста, реализующие ту или иную манипулятиную тактику»5 – весьма разно-
образны. Некоторые из них лежат в основе действий давно и эффективно 
применяемых полицией. Например, такой способ воздействия на индивидуу-
ма или на толпу, как убеждение («есть все основания говорить о внушающей 
силе убеждения»6). Следовательно, мы можем и должны говорить о проблеме 

                                                 
1 Сковородников А.П. Языковое насилие в современной российской прессе // Тео-

ретические и прикладные аспекты речевого общения: научно-методический бюллетень / 
под ред. А.П. Сковородникова. 1997. Вып. 2. С. 14. 

2 Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М: Изд-во 
МГУ, 2000. С. 9. 

3 Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 12. 
4 Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: Изд-во 

МГУ, 2000. С. 14. 
5 Копнина Г.А. Речевое манипулирование: учебное пособие. М.: Флинат: Наука, 2007. 

С. 49. 
6 Шеркович Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процес-

сов. М.: Мысль. 1973. С. 164. 
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применения приёмов речевого манипулирования только в строго ограниченных 
речевых ситуациях. 

Эти речевые ситуации должны быть четко обозначены при подготовке со-
трудников правоохранительных органов к их профессиональной деятельности. 
На наш взгляд, это речевые ситуации при работе следователя (дознавателя) в 
процессе сбора информации, при проведении допросов, бесед с процессуаль-
ными противниками, пропаганде юридических знаний и профилактике пра-
вонарушений. Здесь очень важно недопущение скатывания к приёмам рече-
вой агрессии, которая, по мнению А.К. Михальской, является «первым ша-
гом на пути к агрессии физической» и, добавим, к необратимым профессио-
нальным деформациям. 

Речевое манипулирование – разновидность психолингвистического 
воздействия, которое «изучается с разных точек семиотических систем». 
Проблематика риторического образования сотрудников правоохранительных 
органов должна быть направлена на формирование умений и навыков, отве-
чающим всем вызовам современности, в том числе и связанным как с поло-
жительными, так и с отрицательными аспектами такого сложного явления, 
как речевое манипулирование.  
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Совершенствование коммуникативных навыков сотрудников ОВД 

для работы в условиях проведения массовых мероприятий 
 
Практически каждую неделю в России проводятся массовые мероприя-

тия с участием большого количества людей. Как подчеркнул начальник 
Управления организации правопорядка на улицах и в иных общественных 
местах ГУОООП МВД России Андрей Захаров, «в 2016 году в нашей стране 
прошло 72 тысячи публично-массовых мероприятий, в которых приняли уча-
стие 7 миллионов наших сограждан»1. И то, что все мероприятия прошли без 
эксцессов, несомненно, огромная заслуга и их устроителей, и результат до-

                                                 
1 Газета «Щит и меч». 2007. № 5. 
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стойной профессиональной подготовки сотрудников ОВД, в том числе со-
вершенствования их коммуникативных навыков. 

Чреватость каждого массового мероприятия заключается в возникно-
вении экстремальных ситуаций, которые необходимо не допустить всеми до-
ступными средствами. И самые действенные средства при таком подходе – 
это демонстрация сотрудниками ОВД высокого уровня коммуникативных 
навыков. 

Одной из составляющих экстремальной ситуации часто является нали-
чие агрессивно настроенной толпы. 

Существуют различные определения толпы, но все они близки по 
смыслу. Толпа – это контактная, неорганизованная общность, характеризу-
ющаяся высокой степенью конформизма составляющих её индивидов, дей-
ствующая эмоционально и относительно единодушно1. Толпа – скопление 
людей, не объединённых общностью целей и единой организационно-
ролевой структурой, но связанных между собой общим центром внимания и 
эмоциональным состоянием2. 

Механизм развития толпы – массовое общение (коммуникация). Ком-
муникация между людьми происходит постоянно, но в толпе человек прини-
мает на веру всё, что слышит, не анализируя полученную информацию. Осо-
бенностью мышления толпы, как утверждают учёные, является то, что толпа 
мыслит образами, которые порождают другие и которые по своему содержа-
нию имеют лишь очень отдалённую связь с наблюдаемым фактом3. Сред-
ством воздействия является слово, в основном экспрессивная, эмоциональная 
лексика: призывы, междометия и т.п. («Наших бьют»).  

При коммуникации, как установили исследователи, между людьми 
происходит 3 вида психических взаимообусловленных процессов: обмен раз-
личными видами информации, эмоциональным состоянием и мотивами по-
ведения. Данные коммуникативные процессы обеспечиваются устной и 
письменной речью, а также жестами, мимикой и аудиальными средствами 
выразительности (темп речи, тембр и сила голоса и проч.). 

Психологические воздействия на людей отличаются друг от друга по 
интенсивности и характеру взаимодействий. Однако принято выделять 4 ос-
новных этапа, необходимых при установлении психолого-коммуникативного 
контакта сотрудниками ОВД с гражданами: 

1. Переключение своего внимания на собеседника и изучение его. 
2. Установление контакта с помощью вербальных и невербальных при-

емов. 
3. Поддержание контакта. 

                                                 
1 Социальная психология: учебное пособие. М., 2001. С. 211. 
2 Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи: лекции по социаль-

ной и политической психологии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://evartist.narod.ru/text11/24.htm. 

3 Теряев Т.С. Особенности толпы // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступе-
ни познания. М.: Наука и политика, 2015. С. 217. 



1166 
 
 

4. Прекращение контакта, начиная с подготовки к прекращению. 
Сотрудники ОВД должны направить свою деятельность на разрешение 

конфликтов и обязаны учитывать характеристики основных видов толпы, ро-
левую структуру толпы, что позволяет выстраивать верную коммуникатив-
ную стратегию в экстремальной ситуации. Факт того, что сотрудник ОВД 
имеет возможность оказывать меры государственного принуждения предрас-
полагает в определенных ситуациях к различным межличностным конфлик-
там. Для их прекращения без применения физической силы сотрудники по-
лиции должны уметь использовать различные психологические и коммуни-
кативные приемы. Такие приёмы для сотрудников в приоритете, поскольку 
они менее затратны, но не менее эффективны, их грамотное использование 
является одним из показателей профессионализма сотрудников ОВД. 

Есть определенный алгоритм действий для разрешения любой кон-
фликтной ситуации. Его основными пунктами являются: 

1. Не вступать в ссоры и конфликты. 
2. Никогда не провоцировать обострение конфликта. 
3. Всегда быть готовым к защите. 
4. Всегда смотреть в глаза собеседнику. 
5. На крики отвечать тихо и спокойно, без проявления эмоций.  
6. Оценить место действий. 
7. Без необходимости не подпускать к себе людей. 
8. Переговоры следует вести не прерываясь.  
Сотрудник полиции при общении с гражданами должен обладать ком-

муникативным навыком использования аудиального воздействия. 
Под аудиальным воздействием понимают воздействие на психику че-

ловека с помощью звука. Одним из важных фактов является тот, что акусти-
ческие эффекты способны изменять физиологические показатели человека. 

В зависимости от роли, которую выполняет человек в толпе, мы ис-
пользуем различные оттенки голоса. Например:  

1. Мягкий и задумчивый голос (почти шёпотом) используется для об-
щения с интровертами. 

2. Властный, но не громкий может быть применён для общения с 
агрессивно настроенными людьми. 

3. Громкий и отчетливый – для выступления перед слушателями.  
4. Резкий и очень громкий – может использоваться для гипноза. 
Также аудиальные методы воздействия эффективно используются со-

трудниками ОВД для подавления массовых беспорядков. Аудиальные сред-
ства, направленные на подавление толпы, делятся на 2 вида: 

1. Те, которые нарушают связь между участниками и организаторами 
массовых беспорядков. 
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2. Те, которые деморализуют толпу и организаторов, влияя на психику1.  
Есть предположение, что громкий ритмичный звук способен оказать 

влияние на толпу.  
Однако, используя средства воздействия на толпу, сотрудники ОВД 

должны руководствоваться принципами, указанными в ФЗ «О полиции». К 
таким принципам относится: 

1. Законность. 
2. Беспристрастность. 
3. Открытость и публичность. 
4. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина.  
Для эффективного использования приёмов воздействия в экстремаль-

ных ситуациях следует развивать коммуникативные навыки сотрудников 
ОВД. Именно они помогают сотрудникам: 

1. Четко ставить задачи и создавать алгоритм своих действий и дей-
ствий подчиненных. 

2. Логично и корректно излагать информацию. 
3. Не бояться толпы.  
Следовательно, при совершенствовании коммуникативных навыков со-

трудников ОВД для работы в условиях проведения массовых мероприятий 
необходимо повысить важность риторических предметов в высших образова-
тельных заведениях МВД России, уделять пристальное внимание коммуни-
кативным тренингам, подчёркивая важность несиловых методов работы с 
гражданами при купировании экстремальной ситуации. Как подчёркивает 
Г.И. Боинчану, «специфика решаемых органами внутренних дел задач и реа-
лизуемых функций указывает на многоаспектность их деятельности, которая 
сегодня нуждается в инновационном типе управления, характеризующегося 
высоким уровнем образования, творческой обстановкой, новаторством, го-
товностью к разумному риску и гибкому реагированию на изменения в среде 
функционирования»2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Таганова А.А. Психологические особенности действий в местах массового скоп-

ления людей: памятка. М.: ДГСК МВД России, 2011. 80 с. 
2 Боинчану Г.И. Формирование инновационной компетентности преподавателей 

образовательных учреждений МВД России: монография. Калининград: КлЮИ МВД Рос-
сии, 2010. С. 69. 
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Единство языка и мышления 

 
Проблема соотношения языка и мышления является одной из важней-

ших научных проблем, в разработке которых участвуют лингвисты. Это са-
мый сложный и актуальный вопрос не только общего языкознания, но и ло-
гики, психологии, философии. Не существует ни одного значительного труда 
в области этих наук на этапах всего их развития, в которых в том или ином 
ракурсе не рассматривался бы или, по крайней мере, не ставился этот вопрос. 
Соответственно, цель статьи – рассмотреть отношения слова и мысли, обо-
значить наличие сложной взаимосвязи между языком и мышлением. 

Начиная с античного периода, доминирующими были взгляды предста-
вителей логической школы, в контексте теорий присутствовала полная тож-
дественность между категориями языка и мышления. Так, согласно взглядам 
логицистов, слова выражают понятия, а предложения – суждения1.  

Но в работе «О различии организмов человеческого языка и о влиянии 
этого различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во все-
общее языкознание» В. Гумбольдт во многих отношениях перевернул быв-
шие незыблемыми взгляды логицистов. Исходил ученый из положения, что 
«язык есть орган, образующий мысль. Деятельность мышления и язык явля-
ются неразрывным единством. Мышление всегда связано со звуком языка; 
иначе мышление не может достичь ясности и представление не может стать 
понятием. Неразрывная связь мышления, органов речи и слуха с языком яв-
ляется изначальной и не может быть объяснена устройством человеческой 
природы. Связь языка и мышления настолько безусловна, что «язык есть обя-
зательная предпосылка мышления и в условиях полной изоляции»2. 

Выдвинув тезис о неразрывном единстве языка и мышления, Гум-
больдт отмечал, что «слово не является эквивалентом чувственно восприни-

                                                 
1 Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. 3-е 

изд. Т. 1. М.: Просвещение, 1964. С. 273. 
2 Гумбольдт В. «О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого 

различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во всеобщее языкозна-
ние». М.: URSS, 2013. С.193. 
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маемого предмета: оно даже не содержит в себе готового понятия, а только 
побуждает человека определенным способом создавать понятие»1.  

Макс Мюллер подошел к исследуемой проблеме, рассмотрев вопрос о 
том, кто из живых существ обладает языком и мышлением: способность го-
ворить отличает человека от животного. Схожую мысль ранее высказывал в 
работе «Организм языка» (1841) немецкий ученый Карл Беккер: «человек 
есть человек только через язык»2.  

Сторонники языкового детерминизма развили учение о языке и мыш-
лении, утверждая, что на образ мышления людей оказывают влияние разли-
чия между языками и это отражается на организации человеческих культур в 
целом. Этой точки зрения, появившейся в первой половине XX века, при-
держивались Бенджамин Ли Уорф и его учитель Эдвард Сэпир, а теория язы-
ковой относительности и детерминизма называется «гипотезой Сэпира-
Уорфа». Представители экспериментальной психологии и когнитивной ан-
тропологии путем выполнения контролируемых заданий пытались обнару-
жить различия в мышлении носителей разных языков. Но результаты иссле-
дований неоднозначны. Мысли и действия человека в большинстве случаев 
предопределяются множеством причин, поэтому структура языка не может 
выполнять основную каузальную функцию. Языковой детерминизм можно 
лучше всего продемонстрировать в ситуациях, когда язык является основным 
способом обратить внимание людей на отдельные аспекты события. 

Мышление с самого момента зарождения человека теснейшим образом 
связано с языком. Абстрактное мышление, или мышление отвлеченными по-
нятиями, возможно только при помощи языка, в опоре на слова как матери-
альные знаки понятий. Животные же мыслят конкретно, у них нет абстракт-
ного, а есть наглядно-образное мышление, для которого достаточно видеть 
или ощущать предмет и «действовать» с ним. У человека такое мышление 
тоже есть – когда он совершает какие-то привычные действия - идет, ест, 
умывается, одевается, стирает, чинит карандаш и прочее. В данном случае 
язык не нужен, поскольку мышления понятиями не происходит. Но если че-
ловеку нужно обдумать план действий, решить какую-нибудь задачу, изу-
чить ту или иную науку, то уже необходимо абстрактное мышление, понятия, 
а они без языка невозможны. 

Человек не мог бы начать мыслить абстрактно, если бы у него не по-
явился язык. Однако можно задаться вопросом: разве так необходим язык для 
мышления и нельзя ли думать молча? Но все дело в том, что язык в этом все 
равно участвует опосредованно - в виде внутренней речи. Это особая, не-
слышная речь, проговаривание про себя. Когда человек использует свое аб-
страктное мышление, он незаметно для самого себя работает органами речи - 
язык, небо, губы, голосовые связки действуют, только очень сокращенно, ма-
лозаметно. То же самое происходит, когда человек читает про себя или слу-

                                                 
1 Гумбольдт В. Указ. соч. С.195. 
2 Звегинцев В.А. Указ. соч. С.274. 
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шает обращенную к нему речь – он проговаривает про себя то, что видит в 
тексте или воспринимает слухом. 

Если то, о чем думает человек, для него привычно, хорошо известно, то 
внутренняя речь практически незаметна – достаточно самых легких движений 
органов речи, а иногда и просто возбуждения нервных окончаний, которые ко-
мандуют органами речи. Но если материал оказывается трудным, малоизвест-
ным, встречаются непонятные, очень длинные или иностранные слова, терми-
ны, то в этом случае внутреннюю речь заметить легче. Иногда человек как бы 
запинается, ему хочется произнести трудное или незнакомое слово вслух, выго-
ворить его. Поэтому-то и рекомендуется определения, трудные формулировки, 
иностранные слова заучивать вслух – так гораздо легче.  

Как пример – у маленьких детей еще сформировано владение внутрен-
ней речью, она появляется не сразу, а лишь через несколько лет владения ре-
чью, поэтому дети вначале так затрудняются читать «про себя» -  им гораздо 
легче прочитать вслух, как и всем малограмотным. Изучение детской речи, 
языка детей, процесса овладения ими языком и внутренней речью наглядно 
показывает основные вехи формирования языка и мышления в процессе раз-
вития человека – известно, что развитие ребенка повторяет основные этапы 
развития человека в процессе эволюции1. 

Интересна, важна и сложна для решения проблема соотношения мысли и 
ее языкового выражения. Нередки случаи из повседневной жизни, что человек 
что-то знает, но словами выразить не может, затрудняется: «знаю, а сказать не 
могу». То есть, информация могла быть прочитана, но не воспроизведена во 
внутренней речи. Мысль может существовать только в словесной форме.  

Поэт или писатель может подобрать слова, формируя одновременно 
мысль, но человек, который должен ответить заданное, должен сформиро-
вать эту мысль заранее. Известно, что есть животные и птицы, которые могут 
довольно хорошо имитировать человеческую речь. Однако их речевые 
упражнения - вовсе не освоение ими человеческого языка, а лишь бессозна-
тельное подражание отдельным звукам, сочетаниям звуков или словам. По-
пугаи могут иметь словарный запас в 500-600 слов и строить фразы, состоя-
щие из 10-15 слов, однако они не понимают смысла сказанного, так как не 
используют свою речь для достижения какой-либо цели. Вместе с тем иногда 
они могут «попасть в точку». Речь эта, конечно, неосознанная - попугай не 
понимает смысла слов, а лишь использует звуки человеческой речи в той или 
иной ситуации.  

Смысл в его речь вкладывают люди, наблюдающие за птицей, так как 
именно для людей эти слова и имеют значения. Для того, чтобы животные 
действительно заговорили с человеком на человеческом языке, необходимо, 
чтобы они понимали цель такого общения и добивались этой цели именно 
при помощи человеческой речи. Это значит, что их надо обучать, а не дрес-

                                                 
1 Выготский, Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. С.298 
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сировать. Один из первых опытов такого рода - обучение попугая навыкам 
осмысленного диалога с человеком. Попугаи в какой-то степени могут осво-
ить речевое общение с человеком, хотя возможности их интеллекта крайне 
ограниченны и о каком-либо мышлении в данном случае говорить нельзя. 
Однако высшие человекообразные обезьяны в принципе могут обладать за-
чатками абстрактного мышления, свойственного человеку. Известно, что аб-
страктное мышление обязательно требует языка для своего осуществления - 
без языка оно существовать не может. Биологи в союзе с лингвистами и ан-
тропологами пытались обучить обезьян человеческому языку, дав им сред-
ство, опору для абстрактного мышления.  

Интересные исследования на эту тему проводились в лабораториях ря-
да университетов США. Сами попытки обучить обезьян обычному звуковому 
человеческому языку не удались, их речевой аппарат оказался слишком непри-
способленным к произнесению человеческих звуков. Попугаи, вороны в этом 
отношении оказываются более способными, чем обезьяны. Но вот жестовому 
языку американских глухонемых обезьяны обучились довольно быстро. Мно-
гие животные владеют 500-700 жестами, и это позволяет им довольно свободно 
общаться с людьми (глухонемые в повседневном общении используют почти 
столько же знаков). И вот что интересно: обезьяна, вооружившись языком, 
«умнеет» на глазах – у нее появляются зачатки абстрактного мышления. Обезь-
яна начинает рисовать предметы, хитрить, обманывать человека, может расска-
зать о прошлом, объяснить, что и где у нее болит. Конечно, до мышления чело-
века ей никогда не подняться, но в этих опытах важно другое: из них ясно, ка-
кое огромное значение имеет язык для развития мышления. 

В языке находит отражение эволюция мышления человека, постепен-
ное развитие и совершенствование у него способности к абстрактному мыш-
лению. Так, языки народов, находящихся на стадии родоплеменного строя, 
насчитывают всего несколько сотен слов, и эти слова преимущественно 
называют конкретные предметы – растения, плоды, животных, предметы 
пищи и домашней утвари, а также рыболовные, охотничьи, сельскохозяй-
ственные понятия, в зависимости от преимущественного занятия народа. С 
прогрессом общества увеличивается словарь народа, возрастает количество 
слов, обозначающих абстрактные понятия, явления общественной жизни, по-
литики, культуры, искусства. Мышление людей становится более глубоким, 
разносторонним, что и выражается в увеличении словарного состава, росте 
количества слов с абстрактным значением. 

В сфере грамматики также отражается эволюция мышления человека: 
от простых предложений человек переходит к сложным, возникают подчини-
тельные союзы, указывающие на тонкие отношения между явлениями, кото-
рые стал улавливать совершенствующийся мозг человека, появляются слож-
ноподчиненные предложения, свидетельствующие о высоком уровне аб-
страктного мышления. В большинстве европейских языков сложноподчи-
ненное предложение и будущее время возникли всего 400-500 лет назад, а то 
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и позже – срок крайне малый для развития языка и тем более для развития 
мышления человека. 

Интересные сведения о мышлении древнего человека получают линг-
висты, анализируя категорию рода в языках. Категория рода отражает древние 
представления о мире, о делении предметов природы, быта, живых существ на 
классы. Выдающийся советский лингвист академик В. В. Виноградов задавал 
такие вопросы: почему море – среднего рода, река – женского, а ручей – муж-
ского? Почему живот мужского рода, а брюхо – среднего? Почему дуб, ясень, 
клен мужского рода, а липа, осина, береза, сосна, рябина – женского? Почему 
кроме дерево и растение нет названий деревьев среднего рода? Почему весна 
женского рода, а лето – среднего? Почему дверь женского рода, а окно – сред-
него? Есть и более интересные примеры. Например, в немецком языке слова 
Weib (женщина, жена) и Madchen (девушка) среднего рода. 

Деление имен на классы (а деление по родам – это деление всех слов на 
определенные классы) очень различается в разных языках. Так, в наиболее 
распространенном в Африке языке суахили (на нем говорит более 50 милли-
онов человек) более 20 классов. Там есть, например, особые классы для 
наименований людей; деревьев, растений, предметов из дерева и частей тела 
человека; круглых предметов и плодов; жидкостей; неодушевленных предме-
тов, лиц с физическими недостатками и названий языков; животных; предме-
тов домашнего быта; несамостоятельных лиц (раб, рабыня, слепой и др.). 

В языке асмат (язык папуасов Новей Гвинеи) – 5 родов предметов: сто-
ящие, узкие и длинные (в том числе деревья и человек);  сидящие, столь же 
высокие, как и широкие (в том числе дома и женщины); лежащие, широкие и 
низкие (упавшие деревья, премыкающиеся, только что вставшие солнце и 
луна); плавающие (рыбы, лодки, сам реки); летающие (птицы, насекомые, 
предметы, висящие наверху или лежащие выше поднятой руки). Папуасы 
жили обособленно тысячелетиями и эти понятия были важны для их практи-
ческой деятельности в условиях джунглей1. 

Европейцы в древние периоды человеческого общества также членили 
мир на классы весьма необычно. Так, в древненемецком были слова тир (бе-
гающие дикие четвероногие), фогель (все летающие существа, от пчелы до 
птицы) и вурм (все ползающие животные – дракон, червь, змея и др.). Для 
сравнения – в древнерусском языке слово гад в то время обозначало змей, 
жаб, ядовитых насекомых, мифических драконов, обитателей морского дна - 
всех, вместе взятых. 

Антуан Мейе, выдающийся французский лингвист конца XIX – начала 
XX в., на материале большого числа индоевропейских языков установил, что 
изначально индоевропейцы делили предметы на одушевленные и неодушев-
ленные. Неодушевленные относились к среднему роду, одушевленные – к 
мужскому или женскому. К женскому роду относились преимущественно 

                                                 
1 Тарасов, Е. Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое со-

знание и образ мира: сборник статей. М., 2000. С. 25. 
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слова, которые обозначали предметы, в которых подчеркивалось рождающее, 
созидательное начало, их способность влиять на жизнь и судьбу людей, их 
мистический характер1.  

Так, в большинстве языков к женскому роду относятся слова вода, 
жизнь, земля, луна, названия плодовых деревьев. Характерно при этом, что 
названия многих плодов принадлежат к среднему роду. В странах, где гос-
подствовало материалистическое миропонимание, названия воды, огня ока-
зались среднего рода (неодушевленные), а в странах, где сильны религиоз-
ные взгляды на мир (Индия, древний Рим) верх берут формы класса одушев-
ленных предметов, причем мужской род и женский противопоставляются. 

Таким образом, разнообразно и существенно соотношение языка и 
мышления: они находятся в единстве, имеют определенные различия и ока-
зывают взаимное влияние друг на друга. Главное в этом соотношении: как 
для мышления необходим язык, так и для языка необходимо мышление. Но в 
данном вопросе еще очень много неясного: как происходит освоение языка 
человеком; неизвестно, на каком языке мыслят люди, одинаково хорошо вла-
деющие несколькими языками. Многое неясно в вопросах формирования 
языка и мышления у ребенка. Неясно, мыслят ли носители разных языков по-
разному или мышление едино для всех народов. Все это еще предстоит ис-
следовать. 
 

 
Коробской Андрей Сергеевич, 

курсант 2 курса 
Краснодарского высшего военного училища 

имени генерала армии С.М. Штеменко 
Научный руководитель: 

Сердюк Елена Владимировна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков  

Краснодарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

 
Неологизмы в области информационной безопасности 

 
Язык – является высокоактивным лексическим «организмом», в кото-

ром с завидной стабильностью появляются новые словообразования и исче-
зают устаревшие. В настоящее время темп возникновения этих перемен 
непостоянен. И в данный момент русский язык переживает такое время, ко-
гда в результате кардинальных изменений появилась потребность в обозна-
чении большой массы новых понятий. По причине быстро формирующегося 

                                                 
1 Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.: 

Наука, 1988. С. 129. 
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общества, непрерывных трансформаций и новшества в социальной, экономи-
ческой, научно-технической области жизни язык претерпевает серьезные пе-
ремены. И, несомненно, словарный состав нашей речи все время дополняется 
свежими элементами, именуемыми неологизмами. 

Лексика является самой гибкой частью любого языка, так как именно 
на нее оказывают влияние различные жизненные факторы. Появление неоло-
гизмов можно объяснить многими причинами, но основной является разви-
тие информационных технологий. Статистика показывает, что около 72% 
неологизмов связаны непосредственно с компьютерной техникой и техноло-
гиями, напрямую с сетью Интернет. Поскольку информационные технологии 
являются неотъемлемой частью нашей повседневной деятельности и предме-
том нашей будущей профессии, мы – специалисты по обеспечению государ-
ственной тайны это видим очень часто. И поэтому этот раздел языка для нас 
представляет особый интерес. 

Неологизмы обозначают новое слово, значение слова или словосочета-
ние, возникшее в языке совсем недавно. Этот термин применяется, чтобы по-
казать нарастающее обогащение словарного состава в отдельные историче-
ски сложившиеся периоды человеческого развития. В развитых и давно усто-
явшихся языках, например, немецком и английском, каждый год появляются 
тысячи неологизмов. Некоторые из них имеют недолгую жизнь, другие за-
крепляются в языке надолго, становятся его неотъемлемой частью. Стали по-
являться даже статистические данные по поводу появления новых слов. Со-
гласно статистике, в последние годы происходит настоящий пик их появления. 
Хотелось бы привести данные подсчётов филологов-аналитиков, которые ука-
зывают на то, что ежегодно в языке появляется примерно 700-800 слов, необ-
ходимость регистрации и описания которых вызвала появление нового раздела 
лексикологии – неологии. Неология – наука, которая занимается изучением 
неологизмов. И чем быстрее они начинают использоваться в речи, становятся 
полностью усвоенными языком, тем быстрее они перестают быть неологизма-
ми, становясь обычными словами основного запаса любого языка. 

Конечно же,  главным источником новых слов является всемирная гло-
бальная сеть Интернет, так как в этой среде неологизмы появляются с устой-
чиво завидным постоянством. Новизна этого явления определяется тем, что 
носители и создатели данной лексики – представители относительно моло-
дых профессий – программисты, IT-специалисты, веб-дизайнеры, крипто-
аналитики и других профессий, связанных с информационной сферой. Благо-
даря владению этим специальным языком профессионалы компьютерного 
дела чувствуют себя членами некой замкнутой общности, объединенной 
схожими мотивами. Подобное явление языкового обособления характерно 
для практически всех профессиональных групп. 

Попадая в язык и начиная быстро эксплуатироваться в нем, слова по-
падают в разные контексты и становятся единицами разных тематических 
групп, то есть выходят за рамки и той группы, из которой они появились. А 
некоторые слова могут относиться к нескольким тематическим группам. 
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Неологизмы в сфере информационных технологий и сети Интернет можно 
подразделить на 5групп: 

1) функционирование в среде Интернет: 
Полиалфавиты многоалфавитные системы взаимодействия 
Банер изображение в киберпространстве, как правило, рекламного харак-

тера 
Стрим транслируемый поток информации, как правило, реализуемый в 

видео формате. 
Трафик поток сообщений или предоставленный объём переданной инфор-

мации 
Фейк обман, дезинформация, с  помощью специальных программ-

редакторов, оригинальных цифровых фото или видеофайлов. 
 
2) перечень пользователей или программистов: 

Администратор специалист, осуществляющий контроль над использованием  вир-
туальной базы данных. 

Киберсквоттер специалист, реализующий доменные ресурсы сети Интернет 
Ламер неопытный пользователь, считающий себя осведомлённым в 

устройстве компьютера и взаимодействии с ним. 
Модератор человек, который следит за порядком на просторах определенных 

веб - ресурсов. 
  
3) новые слова и их функция в работе на компьютере или телефоне: 

Апгрейд улучшение чего-либо путём замены частей или всего устройства в 
целом. 

Дэйли-аппинг установление связи с ЭВМ по телефону 
Баггинг прослушка мобильной связи, цифровая разведка 
Скриншот снимок изображения с экрана ЭВМ. 

4) неологизмы, характеризующие составные части техники: 
Декодер устройство для расшифровки цифровых кодированных данных, 

синхронный дешифратор. 
Мультитач функция сенсорных систем ввода 
Криптороутер специализированный сетевой компьютер, пересылающий зашиф-

рованные пакеты данных между различными сегментами сети 
 
5) программные продукты и неологизмы: 

Баг ошибка в программе, требующая исправления, для дальнейшего 
обеспечения защиты информации и  корректной работы програм-
мы 

Информер вид вредоносной программы, которая выводит рекламу на рабочий 
стол, поверх всех окон 

Крэк программа, позволяющая осуществить взлом программного обес-
печения 

Файервол программа для защиты компьютерных сетей 
Брандмауэр программное обеспечение, предотвращающее несанкционирован-

ный доступ злоумышленников или вредоносных программ к пер-
сональному компьютеру через Интернет или локальную сеть 
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В соответствие с целями создания новых слов, назначения их в речи, 
все неологизмы делятся на номинативные и стилистические. Первые выпол-
няют в языке номинативную функцию, прямо называя сущность понятия. И 
их появление трактуется потребностями развития науки и техники.  Обычно 
они не имеют синонимов.  Среди них много узконаправленных терминов. 
Неологизмы информационных технологий выполняют в языке исключитель-
но номинативную функцию. 

Когда же неологизм выходит за рамки сферы информационных техно-
логий, то мы говорим о стилистической функции новых слов. Эти в свою 
очередь дают образную характеристику предметам, которые уже имеют 
названия. Стилистические неологизмы создаются как наименования уже из-
вестных нам понятий. У стилистических новых слов есть синонимы, которые 
уступают обычно им по нагруженности эмоциональной окраски. Однако не-
редкое употребление в речи неологизмов этого вида приводит к нейтрализа-
ции их стилистической окраски.  Примеров выполнения ими такой функции 
очень мало, поэтому данная сфера требует от лингвистов дальнейшего ис-
следования. Мы можем привести лишь некоторые  примеры: Так появление 
такого разнонаправленного, уникального слова как «кибернетика» (наука, 
изучающая общие закономерности получения, хранения, преобразования и 
передачи информации в сложных управляющих системах) повлекло за собой 
появление таких слов, как «киберпространство» (как характеристики, выде-
ляющей слой увлечённых возможностями виртуального мира представителей 
молодых поколений). «Киберэтика», «кибернавт» (житель интернет про-
странства) и т.п. Киберпространство – понятие для определения виртуальной 
реальности, возникающей в компьютерах и компьютерных сетях и составля-
ющей как бы вторую реальность, которая способна увлечь и взять под кон-
троль человека, в частности молодого, и  его мировоззрение. 

Далее появился термин  «киберсоциализация» для описания особенно-
стей этого слоя молодёжи. Все эти слова образованы с участием слова «Ки-
бер», которое используется для того, чтобы преобразовать слова и присвоить 
им значение чего-то, относящегося к эпохе компьютерных технологий и ин-
тернета. Эти понятия напрямую оказываются объектами рассмотрения нашей 
профессии и требуют от нас непосредственного изучения и преобразования в 
области информационной безопасности. 

Процесс появления новых слов будет продолжаться, поэтому лексика 
русского языка будет пополняться и изменяться и далее. 

Поскольку мы являемся специалистами в области информационных 
технологий, которая является одной из основных сфер поставок новой лекси-
ки в русский язык, нам интересны проблемы связанные с появлением, функ-
ционированием и классификацией неологизмов. 

Новизной такого рода изучения является выделение неологизмов в об-
ласти обеспечения безопасности ЭВМ и автоматизированных систем. 
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Практической значимостью нашей работы является то, что данный ма-
териал может быть использован при изучении лексики русского языка и 
культуры речи. 
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 Иванова Елена Игоревна,  
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Языковые особенности социальных сетей  
и их влияние на культуру речи сотрудников ОВД 

 
Интернет – огромнейшая мировая компьютерная сеть, существующая 

как средство коммуникации как для различных государств в целом, так и для 
каждого человека в частности, целью которой является обмен информацией, 
способы её передачи, образование и многое другое. Роль такой сети, как Ин-
тернет, заключается в том, что человек, помимо того, что является непосред-
ственным потребителем информации, может также являться и её источни-
ком. Но в нашем, современном мире эти функции постепенно перестают 
быть ведущими, уступая место Интернету как источнику и способу комму-
никации, обладающему своими особенностями и отличиями от традицион-
ной коммуникации людей. 

Факты говорят нам о том, что Интернет является крупнейшей мировой 
сетью, набравшей популярность максимально быстро, а вы задумывались над 
тем, какую важную роль играет Интернет в жизни каждого из нас? Во-
первых, интернет – это возможность связи между близкими людьми. Во-
вторых, сеть дарит нам множество развлечений: просмотр фильмов, прослу-
шивание музыки, чтение интересных статей и многое другое. Интернет - это 
даже возможность заработка, самореализации, использования различных 
услуг. Ну и наконец, это огромный источник знаний разных сфер жизни. Но 
нам, поколению, которое так тесно связано с интернетом, стоит помнить, что 
виртуальная реальность никогда не заменит жизнь настоящую, вне сети. 

Особенности общения в сети Интернет. 
В 21 веке ни для кого не является секретом то, что общение в сети Ин-

тернет содержит в себе определенные особенности, о которых может знать 
любой современный пользователь. И, изучая и анализируя данный вопрос, в 
качестве основных особенностей можно выделить анонимность и возмож-
ность общения в реальном времени.  
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Анонимность как одна из основных особенностей общения в сети мо-
жет проявляться как со стороны положительной, так и наоборот – отрица-
тельной. Прежде всего, стоит отметить, что за каждое своё решение и по-
ступки человек должен нести ответственность, а, соответственно, и различ-
ные его действия в сети Интернет не являются исключением. Именно поэто-
му анонимность любого пользователя Интернета также имеет ряд послед-
ствий. Что касается положительной стороны данной особенности, то, напри-
мер, из-за физической недосягаемости друг друга люди в Интернете могут 
общаться без барьеров. Пользователи имеют возможность скрывать свои ис-
тинные чувства или, наоборот, открыто выражать их.  

В последнее время все чаще в Интернете практикуется общение по сети 
в реальном времени среди пользователей. Различные чаты, форумы, соци-
альные сети… С каждым днём активные пользователи сети и программисты 
совершенствуют и создают новые, более удобные способы связи в режиме 
настоящего времени. Прогресс в данной области дошел до того, что сейчас 
каждый интернет-пользователь без особых трудностей и усилий может вос-
пользоваться функциями отправки не только текстовых сообщений, но и го-
лосовых (аудио) или же фото- и видеосъёмку. 

Искажение русского языка под влиянием общения  в Интернете. 
Несмотря на то, что общение в Интернете является одним из самых 

удобных способов коммуникации его пользователей, от отрицательной сто-
роны данного вида общения нам никуда не деться, ведь во всем имеются как 
свои преимущества, так и недостатки. Основной проблемой интернет-
общения, на мой взгляд, считается то, что русский язык, который является 
нашим родным и единственным официальным, постепенно искажается и ви-
доизменяется в связи с появлением интернет-жаргонов, сленга, особого язы-
ка современности. 

Например, одной из основных проблем, приводящих к искажению рус-
ского языка, является то, что в Интернете появляется все больше нецензур-
ных фраз, которые также засоряют наш язык. Конечно, эти «нехорошие» вы-
ражения существуют и вне виртуального общения, но отталкиваясь от основ-
ных особенностей коммуникации в сети, можно с уверенностью сказать, что 
именно в Интернете, а особенно являясь анонимным пользователем, мы ис-
пользуем данный тип общения больше, не боясь какого-либо наказания за 
свои слова, и именно это является основной проблемой искажения нашего 
родного языка в реальном общении. 

Зачастую, следуя за модными движениями, молодёжь портит орфогра-
фию русского языка. Сленг меняет произношение и написание различных 
слов. Считается, что таким образом неправильная орфография придаёт слову 
некоторую новизну и актуальность. Но правильно ли это? Ведь если исполь-
зовать неверное написание слов, то можно и вовсе позабыть об изначальном 
плавильном варианте.  
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Как уже говорилось ранее, сленг меняет орфографию русского языка, 
но проблема также в том, что подростки пишут с ошибками не только в сети, 
но и в реальной жизни, что, несомненно, прискорбно. Многие представители 
молодого поколения используют слова, заимствованные из других языков, не 
переводя их, что также портит наш красивый русский язык. 

Также стоит обратить внимание на то, что Интернет и входящие в него 
различного вида социальные сети оказывают непосредственное влияние на 
культуру речи не только гражданского населения нашего государства, но и 
сотрудников органов внутренних дел. Часто сотрудники ОВД прибегают к 
использованию сети Интернет для более полного и точного обеспечения сво-
ей деятельности. Например, начальнику гораздо удобнее оперативно переда-
вать необходимую информацию своим подчиненным при помощи современ-
ных средств коммуникации. Также многие сотрудники, занимающиеся выяв-
лением интернет-преступников, вынуждены использовать виртуальную сеть 
в своей деятельности. Соответственно, можно сказать, что Интернет,общение 
и работа в нем также оказывают огромное влияние на формирование культу-
ры речи в деятельности сотрудников органов внутренних дел, ведь в наше 
время ежедневно сотрудники используют Интернет. Но несмотря на то, что 
данный способ коммуникации сотрудников ОВД достаточно полезен в рабо-
те, здесь также имеются и свои минусы. Например, речь сотрудников подда-
ётся изменениям, и зачастую в реальной жизни сложно найти альтернативу 
многим терминам, используемых сотрудниками в работе и общению по сети. 
Также при передаче какой-либо информации в Интернете сотрудники ис-
пользуют определённые аббревиатуры в своём обращении, которые также 
оказывают влияние на речь. Ведь сейчас мы редко пишем без сокращений 
такие словосочетания, как «Министерство внутренних дел» или «органы 
внутренних дел» и многие другие, ведь в сети гораздо проще и удобнее пи-
сать именно так, и в реальной жизни это приводит к тому, что сотрудники 
органов внутренних дел продолжают употреблять данные сокращения в уст-
ной форме. Таким образом, можно сказать, что речь сотрудников органов 
внутренних дел поддаётся влиянию со стороны современных средств комму-
никации, то есть Интернету и общения в нем.  

     Подводя черту, можно сделать вывод, что социальные сети давно 
«взяли в плен» современное общество. Современное поколение все чаще ста-
новится зависимым от общения в интернете, в чем есть свои плюсы, но в пе-
ревес тому существуют и минусы. Для того, чтобы снизить уровень прове-
денного времени в сети, нужно усердно работать над данной проблемой аб-
солютно каждому человеку, но под силу ли это нам – вопрос по прежнему 
остается риторическим. 
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Статистика и частотные характеристики текстовых сообщений,  

использование их в криптологии 
 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»  
Майер Амшель Ротшильд. 

 
Сегодня, в связи с глобальной распространением средств вычислитель-

ной техники и проникновением их во все сферы человеческой деятельности, 
вопрос безопасности информации актуален как ни когда. При сегодняшних 
реалиях развития коммуникаций и технологий, передача данных на любые 
расстояния и в любых условиях уже не представляет трудности, но особую 
значимость приобретает вопрос обеспечения конфиденциальности, целост-
ности и достоверности передаваемой информации. Еще с давних времен про-
блема защиты информации путем ее преобразования, исключающая доступ к 
ней посторонних лиц волновала человечество.  

В попытках решения проблемы защиты информации человеком была 
накоплен определенный пласт знаний, который в итоге перерос в науку 
криптологию. Криптология (от греч. криптос – скрытый, логос – наука) наука 
о методах шифрования и дешифрования (расшифровывания) информации. 
Криптологию составляют два противоположных направления: криптография 
и криптоанализ. 

Стоит заметить что оба направления криптологии тесно связанны со 
статистикой и частотными характеристиками текстовых сообщений, в виду 
того что как правило именно текстовая информация становится объектом как 
криптографии, главной целью которой является как можно лучше скрыть 
статистические зависимости присущие используемым адресантом и адреса-
том языкам при передачи корреспонденции, так и криптоанализа, задачей ко-
торого является вскрытие шифра, в том числе и при помощи поиска стати-
стических зависимостей оставшихся после шифрования сообщений. 
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В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим частотные характе-
ристики текстовых сообщений на примере английского и русского языков. 

Структуру любого сообщения можно представить следующим образом: 
текст, слова, буквы. При условии, что в каждом языке количество используе-
мых букв заранее известно важным для нас является частота повторяемости 
букв, биграмм (пар букв), триграмм и так далее, а так же их сочетания друг с 
другом. Даже при условии, что данные характеристики могут меняться в за-
висимости от стиля написания сообщения, их анализ весьма важен для крип-
тоаналитика. Для подсчета числа вхождений каждой nm возможных m-грамм 
в текстах t = t1, t2, … tl , из букв алфавита {a1, a2, … an}. 

Идея состоит в подсчете чисел вхождений каждой nm возможных m-
грамм в достаточно длинных открытых текстах T=t1t2…tl, составленных из 
букв алфавита {a1, a2, ..., an}. При этом просматриваются подряд идущие m-
граммы текста: 

t1 t2...tm, t2 t3... tm+1, ..., ti-m+1 tl-m+2…tl. 
Пусть U(ai1ai2...aim) – число появлений m-граммы ai1ai2...aim в тексте T, G – 

общее число подсчитанных m-грамм, и G достаточно велика то частоты мало 
отличаются друг от друга. 

 
При статистическом определении вероятности относительную частоту 

считают приближением вероятности P(ai1ai2...aim) появления данной m-
граммы в случайно выбранном месте текста. 

Диаграммы частот встречаемости букв приведенные для английского и 
русского языков в процентах1 2, изображены на рис1., рис2. 

 

 
Рисунок 1. 

 

                                                 
1 Яглом А.М., Яглом И.М., Вероятость и информация, М.: Наука, 1973. 
2 Friedman W. F., Callimahos D., Military cryptanalysis, Part i, Vol 2, Aegean Park 

Press, Laguna Hills CA, 1920 
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Разница значений частот в различных источниках объясняется тем, что 
частоты существенно зависят не только от длины текста, но и от его характе-
ра, в технических текстах редкая буква может стать довольно частой в связи 
с частым употреблением ее в терминах или в качестве обозначения величин. 
Большие отклонения по частоте употребления отдельных букв наблюдаются 
в некоторых художественных произведениях, особенно в стихах. Для надеж-
ного определения средней частоты букв необходимо производить анализ на 
основе различных текстов взятых из различных источников. 

 

 
Рисунок 2. 

 
Наиболее часто употребляемые буквы для русского языка: Е, Н, С, О, 

И, Т, Р, В, А, Л 77.5%; английского языка: I, N, R, E, H, D T, A, O, S 75.3%. 
Так же стоит обратить внимание на частотные характеристики биграмм, три-
грамм и четырехграмм осмысленных текстов. Для получение более исчерпы-
вающей информации об изучаемых текстов необходимо строить и анализи-
ровать таблицы для сочетаний больших либо равных 2. Неравномерность по-
лученных таблиц в результате анализа связана с особенностями открытого 
текста, наличием большого числа повторений фрагментов, слов, фраз, частей 
слов, для русского языка наиболее вероятно встречающимися биграммами и 
триграммами являются: 
ЕН, ТО, СТ, НО, НА, ОВ, НИ, РА, ВО, КО, НОВ, ТОВ, ОВО, ЕНО, ОВА СТО 

Информация о сочетаемости букв, то есть о предпочтительных связях 
букв друг с другом, из таблиц частот биграмм, может оказаться весьма необ-
ходимой, так можно выстроить таблицы в которых буду расположены наибо-
лее предпочтительные буквы в порядке убывания частоты биграмм, пример 
таб.1.  
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Таблица 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя сочетания букв, необходимо рассмотреть зависимость по-

явления последующих букв в открытом тексте от предшествующих букв. 
Вопрос о последующих буквах в открытом тексте от предшествующих 

букв занимался А. А. Марков. Он доказал, существование такой закономер-
ности. А. А. Марков отмечал, что закономерность открытых текстов, связан-
ная с чередованием гласных и согласных букв. Он произвел подсчеты би-
грамм гласная с гласной, гласная с согласной, согласная с гласной, согласная 
с согласной в русском тексте длиной в 105 знаков. Результаты подсчета от-
ражены в таб.2. 

Таблица 2. 

Г С Всего 

Г 6588 38310 44898 

С 38296 16806 55102 

 
Из таблицы видно, что для русского языка чередование гласных и со-

гласных наиболее вероятно. Помимо А.А. Маркова зависимость появления 
букв исследовал методами теории информации К. Шеннон, он же показал, 
что существует такая зависимость только на глубину около 30 знаков, после 
чего она практически отсутствует. 

p(г/с) ≈ 0.663, 
p(с/г) ≈ 0.872, 
p(г) ≈ 0.432, 
p(с) ≈ 0.568. 

Выводом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на пер-
вый взгляд казавшиеся разрозненными буквы и слова в текстах, на самом де-
ле подчиняются определенным языковым законам, знание которых может 
помочь как криптоаналитику работающему над вопросом расшифрования 
криптограммы, так и криптографу разрабатывающему те или иные способы 
шифрования текстов. 
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Сферы употребления сленга в полиции 
 
В данной статье предметом изучения является сленг молодых сотруд-

ников ОВД. 
Из Федерального Закона № 342 «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации» говорится «сотрудники ОВД – граждане, которые 
взяли на себя обязательства по прохождению федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел».  

Для людей, представляющих исполнительную власть, необходимо не 
только безупречно владеть нормами литературного языка, но и уметь нахо-
дить общий язык с разными категориями граждан.  

Среди сотрудников ОВД сейчас много представителей молодого поко-
ления.  

Как известно, что молодежь – социально-демографическая группа, вы-
деляемая на основе возраста, особенностей социального положения и соци-
ально-психологических свойств.  

К современным возрастным границам возраста молодых людей и де-
вушек можно отнести промежуток от четырнадцати – шестнадцати до два-
дцати пяти до тридцати лет1.  

Хотелось бы также упомянуть, что сленг молодежи относится к школо-
творчеству. И нередко можно встретить «своеобразие» сотрудников органов 
внутренних дел в грубых словах. Поэтому такие действия переходят в дур-
ную привычку, от которой бывает трудно отказаться.  

Условия жизни часто сказывается на сферу употребления лексики. 
     В местах заключения, приводя пример, часто употребляются слова: «зек»  
понимая его как заключенный, «шпон» или «шмон» – обыск, «баланда» – по-
хлебка, «вышка» как расстрел, «стукач» – доносчик, «стучать»  – доносить и 
подобные2.   

Данный слой русского языка до сих пор изучается. Но со временем, он 
переходит в разряд архаизмов. 

Изучение жаргонизмов в речи молодых сотрудников ОВД помогает 
глубже понять русский язык, а также более глубоко изучить культуру речи. 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка –1990,  с. 1480 
2Носкова Л.Г. Типичные ошибки в речи сотрудников органов внутренних дел: Сло-

варь. -  М.: ДГСК МВД России, 2011, - с. 150 
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Полагаю, что эти знания будут жизненно необходимы в профессии сотруд-
ника ОВД.  

Работа в ОВД специфична ещё и тем, что сотрудники полиции посто-
янно контактируют с преступным миром.   

С точки зрения морали полицейские находятся как бы на грани между 
добром и злом1. Именно это контактирование является первым барьером, на 
котором закон и порядок сталкиваются с напором агрессивности и злобы.  

Полицейские также сталкиваются с другой проблемой – как правильно 
взаимодействовать с гражданами, чтобы достичь положительных результа-
тов? Поэтому сотрудники полиции вынуждены применять средства, руковод-
ствуясь не только «буквой закона», но и ситуативно. 

Каждая профессия востребована обществом, и каждая имеет свои осо-
бенности (методы, цели, способы, приёмы и т.д.)  

Взять, к примеру, работу оперативных сотрудников. При раскрытии 
совершённых или при выявлении готовящихся преступлений они используют 
такие методы, как: скрытность, конспирация, негласное получение необхо-
димых сведений и другие2.  

Или взять, к примеру, работу следователей. Общение в их профессио-
нальной деятельности – кропотливая работа, связанная с юридическим ис-
следованием фактов, доказательств и права. Оно должно быть выверено не 
только с точки зрения права, но и сточки зрения риторики и психологии. 

Можно сопоставить профессию полицейского с профессией врача. 
Врачи давали клятву Гиппократа, сотрудники полиции принимали присягу. 
Эта работа, как и деятельность сотрудника ОВД, связана с этическими кате-
гориями (добро, зло, благо, долг, совесть, честь, достоинство и многие дру-
гие). Именно они помогают осознать важность выбранного пути и высокую 
нравственную ответственность перед обществом.  

Помимо этого, нравственные категории формируют мировоззрение 
личности, а также учат творческому отношению к своей деятельности.  

У каждой среды деятельности определенной профессии есть свой 
сленг, понятия, устойчивые фразы и выражения.  

Взять к примеру, всеми известные фразы из любимых телесериалов: 
1. Джексон: «Ладно, пошёл я «колоться»3.  
2. Шилов: «Помни, признание облегчает вину». Джексон: «И продлева-

ет срок»4. 

                                                 
1Балашов В.А., Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников пра-

воохранительных органов: Учебное пособие. - Воронеж: Воронежская высшая школа 
МВД России, 1998, - с.4  

2 Профессиональная этика сотрудников ОВД: учебное пособие. – Воронеж: Воро-
нежский институт МВД России, 2007, – с. 5 

3 Сайт телесериала Ментовские войны цитаты актеров // URL: 
http://mentwars.com/citaty.html 

4 Сайт телесериала Ментовские войны цитаты актеров // URL: 
http://mentwars.com/citaty.html 
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3. Скрябин: «Ты удивительно спокоен». Шилов: «Просто научился ни-
чему не удивляться». Скрябин: «Это плохо или хорошо»? Шилов: «Это про-
фессионально»1. 

4. «Мы достаточно знакомы, чтобы пить коньяк в четыре утра. Дай 
угадаю. Ты кого-то «замочил» и хочешь написать мне явку с повинной»2.  

- В четыре утра в кафе Моцарт «сдаёт» Шилову двух киллеров.3 
5. «Дружить с ментом и не «юзать» его – это просто моветон». 4 
Я взяла для примера некоторые цитаты из детективного российского се-

риала «Ментовские войны», поскольку там ясно проведен сюжет по сценарию 
Максима Есаулова от режиссера Дениса Скворцова событий в Санкт-
Петербурге с главный героем – оперуполномоченным Романом Шиловым 
(Александр Устюгов), хорошо приводятся примеры из всех сфер деятельности 
работы полиции, что и является для меня хорошим примером для цитирования.  

Служебный долг – это высокая и почётная обязанность, вытекающая из 
потребностей защиты как в целом личности, так  общества и, наконец, госу-
дарства, контролируемая и подвластная требованиям государства, а также 
внутренними нравственными побуждениями5.  

Выполняя работу добросовестно, сотрудник полиции может по праву 
говорить слова о достоинстве и чести. Хорошо выполненная работа полицей-
ского вызывает уважение и доверие у населения.  

Культура и чистота речи являются обязательным элементом служебно-
го этикета сотрудников ОВД.  

У представителей любой профессии есть свои специфические жаргон-
ные слова и выражения – профессионализмы, которые специфичны для 
определённой категории людей.  

Жаргон или арго издавна сложился в среде злоумышленников. Он яв-
лялся естественным и необходимым продолжением преступной деятельно-
сти, продуктом образа жизни тех, кто связал свою судьбу с противозаконны-
ми делами6.  

Можно привести примеры словаря арго современного криминалистиче-
ского мира, некоторые выражения из которых перешли в разговорную речь:   

«бычок» – окурок; «бушлат» – гроб; «быдла» – девушка; «двинуть от 
фонаря» – уйти, сбежать; «кинул хвост» – умер; «на шухере» – на страже; «не 
волочёшь» – не понимаешь; «чапать» – идти, уходить; «черёмуха» – хлеб; 

                                                 
1 Сайт телесериала Ментовские войны цитаты актеров // URL: 

http://mentwars.com/citaty.html 
2 Сайт телесериала Ментовские войны цитаты актеров // URL: 

http://mentwars.com/citaty.html 
3   Сайт телесериала Ментовские войны цитаты актеров // URL: 

http://mentwars.com/citaty.html 
4Цитаты из сериалов – Полицейский с Рублевки // URL: 

https://citaty.info/serial/policeiskii-s-rublevki?sort_by=rating&page=2 
5 Профессиональная этика сотрудников ОВД: учебное пособие. – Воронеж, 2007, с. 34 
6 Большой Словарь Русского Языка  // URL: https://ojargone.ru/ 
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«без визы» – без паспорта и других документов; «Маша» – марихуана, «мо-
лодняк» – начинающий наркоман, «наблюдать проходящие поезда» – быть 
под воздействием наркотиков, «отец» – авторитетный наркоторговец. 

В речи сотрудников ОВД употребляются свои жаргонизмы.  
Приведу некоторые примеры из них: 
1. «Возбудиться» – возбудить уголовное дело (вынести постановление 

о возбуждении уголовного дела). Синонимы: открыть дело, начать дело. Ан-
тонимы: закрыть дело, прекратить дело. (Пример: Я сегодня возбудилась по 
разбою (из разговора следователей)1. 

2. «Закрыть» – задержать по подозрению, арестовать или приговорить к 
лишению свободы. Антонимы: освободить, выпустить (Пример: Он пришел 
на допрос как свидетель, а следователь его закрыл)2. 

3. «Земля» – район, закреплённый за сотрудником полиции (участко-
вым, оперуполномоченным) в территориальном органе внутренних дел (от-
деле, отделении полиции). Синонимы: территория, зона, участок (Пример: Я 
15 лет проработал на земле)3.  

4. «Катать» – взять отпечатки пальцев рук (производится путем «про-
катывания» – нанесения резиновым валиком тонкого слоя типографской 
краски на пальцы и ладони человека и последующего прикладывания их к 
листу бумаги для получения изображения папиллярного узора)4. Синонимы: 
откатать (Пример: Эксперт откатал задержанного). 

5. «Помазок» – эксперт-криминалист. 
6. «Потеряшка» – пропавший без вести. 
7. «Соседи» – ФСБ (Федеральная Служба Безопасности). 
8. «Хищники» – оперуполномоченные уголовного розыска по борьбе с 

преступлениями против собственности.  
9. «Шнурки» – проверяющие из вышестоящих органов.  
10. «Шкура» – рапорт (сообщение) оперативного сотрудника, содер-

жащий информацию о выявленном или раскрытом преступлении. (Пример: 
Опера сидели и строчили шкурки по всем выявленным палкам)5. 

11. «Делюга» – материалы уголовного дела. (Пример: направить делю-
гу). Употребляется также как преступление, то есть виновно совершенное 
общественное общественно опасное деяние, запрещённое уголовным зако-
ном под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ)6.  

(Пример: «подписался на делюгу» – решил совершить преступление). 
Однако данное значение чаще используются в уголовном мире.  
                                                 

1Профессиональный жаргон сотрудников полиции // URL:  
http://criminalbaltic.rolevaya.com/viewtopic.php?id=13 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6Федеральный закон № 63 «Уголовный Кодекс Российской Федерации» с измене-

ниями и дополнениями вступившими в силу с 26.08.2017 
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Сравнив молодёжный и профессиональный жаргон, можно сделать 
следующие выводы. Речь молодых сотрудников ОВД отличается от речи 
обычных молодых граждан тем, что сотрудники полиции владеют своим ин-
дивидуальным набором профессиональных слов.  

Молодежный сленг используется не в профессиональной среде, он нужен, 
чтобы, например, зайти в социальные сети или показать свою принадлежность к 
той или иной молодёжной среде (байкеры, хипстеры, стритрейсеры).  

Если общаться только на жаргоне, то речь становится скудной, невыра-
зительной, примитивной. Однако правильное умение передавать свои мысли 
посредством языка никто не отменялся1.  

Сленг будет присутствовать в любой профессии всегда, так как он ёмко 
и экспрессивно дополняет литературный язык. 

 
 

Мирошниченко Карина Геннадьевна,  
курсант 1 курса  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
Научный руководитель: 

Иванова Елена Игоревна,  
старший преподаватель кафедры русского языка  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

Языковые особенности SMS-сообщений 
 
В современном мире тяжело представить человека без такого средства 

коммуникации как телефона. На мой взгляд, SMS сообщения популярна и 
востребованная функция упомянутого ранее изобретения. Рассмотрением 
данной темы занимаются совсем непродолжительное время, именно поэтому 
она вызвала у меня особый интерес. К сожалению, сегодня люди забыли о 
написанных от руки письмах на листе бумаги, где люди могли в полной мере 
описать свои мысли. Сейчас их заменили сжатые SMS – сообщения. 

Проблема заключается в том, что новое поколение под влиянием ин-
формационных технологий теряет возможность думать, формировать свои 
мысли правильно в орфографии и устной речи. Эта функция уже важная со-
ставляющая повседневной речи: произошло обрезание, изменение структуры 
слова, у подростков возник свой, определенный сленг. 

Итак, как и при каких условиях возникли SMS – сообщения? SMS – это 
аббревиатура на английском языке, которая расшифровывается как: «Short 
Messaging Service». А в переводе на русский язык обозначает «Служба Ко-
ротких Сообщений». А теперь окунемся в 1991 год. Именно тогда впервые 
институтом стандартов в коммуникации подумал об обмене информации ма-
ленькими блоками между мобильными станциями. 
                                                 

1 Профессиональная этика сотрудников ОВД: учебное пособие. – Воронеж, 2007. с. 48 
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Декабрь 1992 года. Нейл Пепуорс переслал по мобильному телефону 
первое на тот момент в мире SMS. Текст сообщения включал в себя пожела-
ние о счастливом Рождестве. SMS – сообщения получили свое признание то-
гда, когда мобильный телефон стал доступен каждому человеку, то есть стал 
частью жизни. Люди смогли увидеть определенную выгоду в новом средстве 
коммуникации. Это было быстро, дешево и удобно. Особенно это оценило 
молодое поколение, они использовали SMS – сообщения как средство, во-
первых, общения между своей социальной группы, во-вторых создания свое-
го уникального языка (сленга). Таким образом, уже в 2000 году SMS «захва-
тило мир». 

«Свобода почему-то лишила нас возможности говорить на человекооб-
разном своем языке» (Михалкова Н.С) 

Я специально сначала указала эту великолепную цитату, потому что, по 
моему мнению, она указывает на истоки и причины возникновения речевых 
особенностей SMS – сообщений, о которых собственно и будет идти речь. 

Действительно, сегодня человек наделен непомерной свободой. Рус-
ский язык изменяют, постепенно забывают о корнях, истоках его происхож-
дения. Мы игнорируем многие нормы русского языка. Вносим в него ино-
странные слова, лишая его инвидуальности. 

Самое интересное, что количество особенностей очень велико. Каждый 
день оно растет большими темпами. В некоторых странах даже существуют 
специальные словари, которые содержат в себе разъяснения сокращений SMS 
– сообщений, графических символов, обозначений смайлов и даже указания 
по различию использования их в официальных и дружеских переписках. 

Но появление таких особенностей во многом завит совсем не от без-
грамотности современной молодежи. Эта проблема намного шире. Ведь все 
эти изменения языка в SMS – сообщениях исходят из состояния нашего мира 
в целом.  

Сегодня, молодежь почти не читает книг. Всю информацию мы черпа-
ем из информационных источников, забываем о том, как рассуждать и ду-
мать. Приведение нас к общему, единому мышлению и вызывает все эти из-
менения. Люди словно роботы стараются сэкономить время, упростить все, 
что подлежит такому изменению. Именно отсюда и берут свои истоки осо-
бенности SMS – сообщений. Таких особенностей как уже говорилось ранее 
множество. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

1. Морфологические особенности 
Для лучшего понимания такой особенности сначала нужно понять, что 

же изучает один из разделов русского языка – морфология. 
Морфология изучает правила изменения слов, знание которых необхо-

димо для построения предложения.  
1. Прежде всего SMS это способ связи двух субъектов, наверное, имен-

но поэтому чаще всего в них используются личные местоимения (я, ты, он, 
оно, она) 

Как правило, они либо применяться или же могут отбрасываться: 
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Я ушла! Они сегодня будут с нами. Ты серьезно?! Ты видела он спас 
этого человека? Ну, ты скоро? Я благодарна тебе за это. 

2. Проанализирован свои SMS – сообщения, я заметила, что глаголы 
используются намного чаще чем имена существительные 

3.  Часто можно встретить междометия. Это не удивительно, ведь эта 
часть речи помогает выражать нам свои эмоции, душевное состояние, реак-
цию на определенную новость, а также настроение. 

2. Словообразовательные особенности  
1.  Использование аббревиатур: 
Спс – спасибо 
Всм – всмысле 
А также многие другие: крч, сп, тд. 
2. Применение суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением: 
- ик- : дом – домик, кот – котик, мяч – мячик. 
-к- : дыня – дынька, Ира – Ирка. 
- очк-/-ечк- : время – времячко, утро – утречко. 
-ышк-/-ишк- : пальто-пальтишко, солнце-солнышко. 
Пример: «Доброе утречко, сегодня на улице солнышко, может погуляем?» 
3. Укорочение основы слова и добавления к нему суффикса. 
Опять-таки связано с экономией времени. Используется также в устной 

речи. 
Хор – хорошо 
Мобил – мобильный телефон 
Пжл- пожалуйста 
Фотка – фотография 
Пример: «Ань пришли наши фотки пжл» 
3. Фонетические особенности 
Сжатие при произношении. 
Мы просмотрели переписки и обнаружили, что на уровне фонетики 

SMS – сообщения тоже сокращаются. Я думаю, прежде всего это вызвано, 
во-первых, сбережением времени, во-вторых, тем, что sms тесно связаны с 
нашей устной речью, они представляют, как правило, бытовое общение. 

К сожалению, первые SMS – сообщения во многом отличаются от тех, 
которые пишем сейчас мы. Первичные сообщения имели смысл, то есть лю-
ди заключали в них важную информацию. Например, связывались с род-
ственниками, писали им то, чего не могли сказать из-за большого расстояния. 
Естественно тогда русский язык еще не был деформирован: существовало 
понятие орфографии и пунктуации. 

С развитием информационных технологий современное общество все 
больше отклонялось от устоев русского языка, стараясь изменить их, прине-
сти в них что-то новое и креативное. Содержание теряло свой смысл и объем. 
SMS – сообщения выступили не только в роли коммуникационного средства, 
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но и в своем роде «игрушки». Люди стали придумывать новые фразы, со-
кращения, смайлы, то есть всё, чтобы облегчить себе написания сообщений и 
сэкономить время. С моей точки зрения это крайне неуважительно по отно-
шению к родному языку!  

Несмотря на то, что я являюсь представителем такой социальной груп-
пы, как молодежь, я отчетливо понимаю то, что именно сейчас SMS – сооб-
щения достигли максимум своей бессмысленности и бессодержательности. 
Сегодня молодежь даже не старается вложить какую-то идею в свое сообще-
ния. Мы не можем выражать свои мысли не только в sms, но и (как след-
ствие) в устной речи. Она у нас несвязанная и неграмотная. 

Особенно речь важна для людей, деятельность которых связана с об-
ществом. Такую профессию представляет сотрудник органов внутренних 
дел. Ему крайне важно вызывать доверие у граждан и населения в целом. В 
этом очень сильно может помочь его манера общения. Если сотрудник в сво-
ей речи использует все правила русского языка, тактичность и этику, то это 
сочетание гарантирует успех в его профессиональной деятельности. 

В нашей работе мы рассматриваем SMS-сообщения как его продукт и 
влияние их на речь и язык.  

SMS – сообщения активно вошли в жизнь сотрудников органов внут-
ренних дел. И это совсем не удивительно. С помощью sms можно коммуни-
кацию между сотрудниками, подразделениями можно осуществлять наибо-
лее эффективно и быстро. Так, это способствует повышению результативно-
сти и действенности работы правоохранительных органов. Это что касаемо 
плюсов sms в деятельности сотрудников ОВД. 

Далее хотелось бы рассмотреть особенности языка SMS-сообщений и 
выделить характерные для них черты.  

Особенностями языка общения в SMS-сообщениях сотрудников орга-
нов внутренних дел являются: 

1.Официальное общение: 
Например, в обращении к тому или иному собеседнику старшего по 

званию сначала пишут его звание: 
«Товарищ капитан, все недостатки были устранены» 
2.Использование особой терминологии: 
Например: «строй» - установленное Уставом размещение военнослу-

жащих, подразделений и частей для их совместных действий в пешем поряд-
ке и на машинах.  

 3.По цели высказывания предложения как правило побудительные: 
Например: «Весь личный состав направить на уборку территории. 

Юношей направить на внешнюю территорию!» 
По-своему опыту могу отметить, что использование sms очень удобно 

и практично. Если рассматривать это на примере системы университетов 
МВД, то курсанты всегда быстро получают необходимую информацию и 
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знают о задачах, которые стоят перед ними на данный момент. Благодаря 
этому все цели выполняются своевременно, в кратчайшие сроки. Это повы-
шает результативность не только обучения курсантов, но и всей правоохра-
нительной сферы.  

Но не смотря на существенное количество плюсов использования SMS-
сообщений сотрудниками органов внутренних дел все же речь меняется. В 
sms сотрудников также присутствуют сокращения слов. На самом деле, рус-
ский язык в sms сотрудником изменен менее чем у гражданского населения. 
Стоит также отметить, что в них сохраняется форма официального обраще-
ния, сдержанность и лаконичность. Быстрая необходимость передачи ин-
формации учит сотрудников формулировать свои мысли и выделять из них 
самое важное и необходимое. 

В заключении хотелось бы отметить, что наше поколения потеряло 
возможность думать, а ведь это главное отличие человека от других живых 
существ. Именно способность мыслить воздвигла человека на самый верх. 
Разве мы не должны оправдывать это место? Главным образом постоянное 
общение в интернете, породило возникновение таких особенностей в SMS. 
Таким образом, люди должны всегда помнить о грамотности, орфографии и 
пунктуации. Только тогда мы сможем избавиться от всех проблем, а также 
избавиться от всех негативных особенностей языка SMS – сообщений. 

 
 

Очкасов Алексей Андреевич, 
курсант 3 курса 

Краснодарского высшего военного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Антоненко Елена Рашитовна, 

доцент 4 кафедры 
Краснодарского высшего военного училища 

имени генерала армии С.М. Штеменко, 
кандидат педагогических наук 

 
К вопросу появления и функционирования неологизмов 

 
В современном мире, в связи со стремительным развитием информаци-

онных технологий на свет появляется большое число новых открытий, изоб-
ретений, и явлений, требующих описания. 

В связи с этим в различных языках появляются новые слова-термины. 
Таковые принято называть «номинативные неологизмы». За счет уникально-
сти изобретения, и возникших из-за него явлений, эти слова зачастую попа-
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дают из одного языка в другие языки, практически не изменяясь лексически 
и фонетически.1 

Неологизмы – это необходимое для любого языка явление, ведь язык 
должен изменяется вместе с обществом, в противном случае, он способен 
оказаться непригодным для применения в современном мире. 

С конца XX века и по настоящее время сфера информационных техно-
логий пестрит огромным разнообразием неологизмов.  Их одинаково часто 
можно встретить как в научной литературе, языке СМИ, так и в повседнев-
ном обиходе. По большей части это связано с огромным количеством изоб-
ретений, пришедшим к нам «извне». Появившиеся у нас технологии требуют 
названия, и на этом этапе происходит следующее: как правило, мы либо 
называем эти вещи, используя уже существующие слова, комбинируя, и из-
меняя их различным образом-словосложение (computer – электронно-
вычислительная машина), либо при помощи транскрипции или транслитера-
ции, то есть перевод с помощью русских букв передаются буквы, составля-
ющие английское слово. Приведем ряд общеизвестных примеров – аккаунт, 
ссылка, браузер, капча, блог, сайт. Все эти неологизмы прочно вошли в со-
временный обиход и не вызывают сложности при переводе и восприятии. Но 
иногда встречаются слова, которые с легкостью способны ввести в заблуж-
дение. Так, для обозначения сформированных блоков данных, передаваемых 
по сети, используют термин «packet» - который нам привычно переводить 
как «упаковка», а словом зеркало (Mirror) называют точную копию совокуп-
ности данных, хранящихся на другом сервере. Зачастую новые слова – это 
инструмент, позволяющий произвести на читателя нужный эффект. В таком 
случае внимание читателя может быть привлечено не только новизной слова, 
но и тщательно продуманным стилистическим эффектом. Такой эффект дол-
жен помогать читателю определить намерения автора, который в этом случае 
подыскивает что-то в достаточной мере соответствующее его идеи и способ-
ное передать это реципиенту сообщения. Обращение к контексту дает по-
нять, с какой целью было создано новое слово – является ли оно результатом 
прогресса, либо было придумано автором для увеличения эффекта воздей-
ствия на читателя.  

Названные выше слова входят в пассивный словарный запас и отмеча-
ются в словарях современного русского и английского языков. Но следует 
отметить, что слово является неологизмом до тех пор, пока ощущается све-
жим. Так, в свое время слово «космодром» было неологизмом. Сейчас это 
слово входит в лексический состав современного русского языка. А это, в 
свою очередь, говорит о том, что если понятие актуально и называющее его 
слово хорошо связано с другими словами, то данные слова, скорее всего, пе-
рестанут быть неологизмами. 
                                                 

1 Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2017.          
№ 10(76): в 3-х ч. Ч. 2. C. 124-127 
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Далее рассмотрим классификацию неологизмов, общепринятую в 
научной литературе. Неологизмы делятся на семантические, лексические, ав-
торские и индивидуально-стилистические.1 

К лексическим неологизмам относятся те слова, которые вновь образо-
ваны по имеющимся в языке моделям или заимствованы из других языков. 

Пример заимствованного лексического неологизма – технический тер-
мин декодер (устройство для расшифровки цифровых кодированных данных; 
синхронный дешифратор). 

Что касается семантических неологизмов – так называют ранее извест-
ные слова, которые в свете последних языковых изменений приобрели новые 
значения. Подобные процессы не редки для русского языка, поэтому мы 
встретили довольно много примеров в рассматриваемых изданиях. Отлич-
ным примером такого рода неологизмов может послужить слово «макин-
тош». В Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой оно определяется, как «пальто или плащ из прорезиненной 
ткани». Это исконное значение слова макинтош. Сейчас же оно приобрело 
еще одно значение: так называют компьютер фирмы «Apple». 

Авторские, индивидуально-стилистические неологизмы создаются ав-
торами для придания образности своему тексту. Неологизмы этого типа 
«прикреплены» к контексту, имеют автора. По самим целям их создания они 
призваны сохранять необычность, свежесть. 

Чемпионом по распространению неологизмов во всем мире являются 
средства массовой информации. СМИ раньше всех узнают все подробности в 
области информационных технологий, и стараются самыми первыми донести 
их до нашего внимания. Следовательно, зачастую именно им мы обязаны в 
появлении новых слов в нашем обиходе. Взять, например, статьи военных 
журналистов. Их язык пестрит разнообразными и, пока что, малопонятными 
терминами, ведь область военных исследования отнюдь не стоит на месте, а 
новые термины обрастают специфическими жаргонизмами характерными 
для круга общения военных. 

В качестве примера, возьмём статью из информационного ресурса War 
Gonzo о новейшем антидроновом ружье: 

«Радиоэлектронное нелетальное оружие нового поколения REX-1 
впервые было продемонстрировано широкой публике на военно-техническом 
форуме «Армия-2017». На практических занятиях была смоделирована 
условная атака беспилотников на подразделение военных инженеров обла-
ченных в современные прототипы костюмов экзоскелета. В итоге группа 
прикрытия с помощью электромагнитных ружей принудительно посадила 

                                                 
1 Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. — М.: Высш. шк., 

2003, С.97 
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один дрон, а второй отправила на точку взлета для того, чтобы обнаружить 
оператора.»1. 

Так же ярко пестрит неологизмами любая сфера научных исследова-
ний, для примера приведем статью из информационного ресурса «Военное 
обозрение»: 

«Понятие умной пыли (smartdust) ввел Кристофер Пистер из Калифор-
нийского университета Беркли в 2001 году. 

Не совсем привычным для высоких технологий термином «умная 
пыль» называются миниатюрные сенсоры, которые обладают возможностями 
вычислений и беспроводной связи, а также памятью для хранения данных и 
чувствительными элементами для измерения параметров окружающей среды. 
«Умная пыль» прекрасно подходит для организации беспроводных сетей, в 
которых узлы связываются друг с другом по мере надобности. Такая сеть об-
ладает распределенными вычислительными возможностями, полоса пропус-
кания сети растет с ростом ее размеров. Помимо собственно сенсоров, сен-
сорные сети включают в себя и некоторое количество «шлюзов». Последние 
нужны для того, чтобы собирать, обрабатывать и направлять дальше инфор-
мацию с окружающих их сенсоров.»2. 

Оценивая прочитанное выше, сразу бросаются в глаза обилие неоло-
гизмов: дрон, антидроновое,  нелетальный, беспилотник, экзоскелет, умная 
пыль, сенсоры. Но мы настолько привыкли к данным словам, что их столь 
насыщенное употребление в отдельно взятой статье не вызывает удивления, 
а лишь свидетельствует о техническом прогрессе в области вооружения.  

Таким образом, мы кратко ознакомились с понятием неологизмов, и их 
классификацией, также были рассмотрены основные проблемы, возникаю-
щие при взаимодействии с неологизмами как иностранного, так и родного 
языка, вызванных развитием информационных технологий, так как сфера 
научных исследований тесно связана со многими военными отраслями. На 
примерах была показана важная роль СМИ в распространении неологизмов, 
а также акцентированно внимание на том, что рано или поздно практически 
любой неологизм становится привычным для нас с вами термином. 

 
 

                                                 
1 Материалы работы журналистов канала «War Gonzo» 

https://www.youtube.com/channel/  
2 Информационный ресурс «Военное обозрение» https://topwar.ru/ 
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Юридическая лексика как особый стилистический ресурс  
в профессиональной сфере 

 
Определяющим достоинством русского языка, несомненно, является 

его стройность лаконичность и ясность. Язык, как и право, относятся к 
наиболее фундаментальным ценностям культуры и играют важную роль в 
жизни человека. Именно посредством слов происходит систематизация чело-
веческого опыта. Юридическая лексика находится в тесной взаимосвязи с 
правовой сферой жизни общества. 

Данный вид лексики в различных языках характеризуется непрерыв-
ным возникновением новых единиц, они отражают общественные  процессы, 
в ходе которых происходит формирование новых понятий. В связи с этим все 
более актуальными становятся проблемы  функционирования правовых де-
финиций в нормативных актах. В современной правоприменительной прак-
тике часто возникают трудности, непосредственно связанные с применением 
и истолкованием терминологических единиц, употребляемых в юридических 
текстах, связанные с эволюцией правового сознания и не в полной мере изу-
ченными особенностями восприятия юридической терминологии носителями 
естественного языка. Проблема несовершенства некоторых юридических по-
нятий и выражений как никогда требует своевременного решения. 

Юридический язык представляет собой комплексную систему словес-
ного выражения мыслей, сформировавшуюся под влиянием лингвистиче-
ских, социокультурных и политических процессов. С его помощью отобра-
жаются различные правовые явления, описание которых предполагает ис-
пользование особой специфической терминологии.1 

Поэтому язык, используемый для конструирования важнейших право-
вых документов государства должен соответствовать определенным требо-
ваниям и обладать следующими признаками: 

1) Четкость и корректность формулировок, которые обеспечивают до-
ступность понимания законодательных актов; 

2) Предельная точность и ясность при создании нормативной базы; 
3) Стройность и логичность изложение законодательного текста при 

построении языковых конструкций; 

                                                 
1  Магомедов С.К. Унификация нормативной правовой терминологии и единое пра-

вовое пространство России// Журнал российского права. 2004. № 3. С. 23-31. 
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4) Употребление актуальной, но в то же время достаточно понятной 
терминологии; 

5) Соблюдение экспрессивной  нейтральности изложения; 
6) Унифицированность понятий и выражений, используемых в текстах 

законов. 
Язык права существует как один из функциональных вариантов есте-

ственного языка, имея собственную область применения и обладая индиви-
дуально-определенными нормами лингвистики (терминологической иерар-
хией, словарным составом, фразеологией). Он может применяться при пода-
че заявлений в суд, при защите подсудимого, при составлении завещаний и 
доверенностей, при возбуждении или прекращении уголовного дела. 1 

Также следует отметить, что язык права обладает всеми основными 
лексическими свойствами слов – полисемия, омонимия и синонимия. В отли-
чие от других функциональных стилей речи, данные свойства в юридическом 
языке несут скорее семантическую нагрузку, позволяя грамотно применять 
средства языка при конструировании выражений. 

К полисемичным относятся термины, обладающие двумя и более зна-
чениями, их применение в речи юриста заслуживает должного внимания. К 
примеру, у такого слова, как «показалось» существует целый  ряд значений, к 
ним относятся,  и «появилось», «померещилось». Грамотно используя эти 
знания, профессиональный адвокат сможет добиться переквалификации уго-
ловного дела и назначения подсудимому более мягкого приговора. 

Синонимами признаются слова различные по написанию и произноше-
нию, но имеющие сходное лексическое значение. Примерами могут являться 
такие словосочетания, как «заключение брака» и «вступление в брак», «несо-
вершеннолетний» и « не достигший возраста восемнадцати лет», «субъект 
государства» и «регион государства» и пр. Неуместное использование сино-
нимов может повлечь искажение смысла юридического акта, сузить или рас-
ширить его смысл, негативно повлиять на функционировании норм права. 

Омонимы - это слова с одинаковым звучанием и написанием, но с раз-
ным значением. Как то, «отвод земли» и «отвод судьи». При употреблении 
омонимичных слов в юридической речи следует помнить, что подобные сло-
ва должны быть адаптированы предложениями текста того или иного доку-
мента, а омонимы, имеющие различное ударение, сопровождаться знаками 
ударения2. 

Для полного и всеобъемлющего понимания юридической информации 
текст должен соответствовать установленной форме и иметь своеобразный 
метод изложения. 

                                                 
1 Хабибуллина Н. И. Язык закона и его толкование. – Уфа, 1996. С.84-93. 
2 Ивакина Н.Н., Профессиональная речь юриста. – М.: «НОРМА», 2010. –                     

С. 134-137. 
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Ведущим направлением в развитии русского языка выступает освоение 
новой лексики, появление ранее не известных профессионализмов, жарго-
низмов и фразеологических оборотов. 

Речь сотрудников правоохранительных органов, без сомнения, является 
показателем их профессиональной компетенции и степени квалификации. 
Данная категория юристов должна в совершенстве владеть навыками ведения 
процессуальной документации и общения в серьезных жизненных ситуациях, 
обусловленных спецификой профессии. 

Сотрудники органов внутренних дел в своей повседневной речи ис-
пользуют слова и выражения, обладающие яркой эмоционально-
экспрессивной окраской, например такое следственное действие как очная 
ставка в разговоре сотрудников звучит «очняк». В числе часто употребляемых 
сотрудниками стилистически окрашенные выражения: ««глухарь» – нераскры-
тое преступление; «выписать девяносто первую» – задержать подозреваемого 
по статье 91 УПК РФ; «обвиниловка», «привлеченка» – постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого; «потеряшка», «бэвэпэшка» – без вести про-
павший; «опер» – сотрудник оперативных подразделений полиции1. 

Одним из признаков деформации юридического языка в процессе 
функционирования системы МВД также является специфическое произно-
шение общеупотребляемых слов, неверная постановка ударения: «возбУжде-
но» (уголовное дело); «дОговор»; «ходатАйство»; «квАртал» и т.д. Данные 
языковые единицы используют в своей речи и субъекты криминального мира 
с такой же неверной постановкой ударения. 

Большую часть своего служебного времени, а именно 85 %, полицей-
ские проводят в общении со своими коллегами и гражданами, значительное 
количество времени уделяется и деловой переписке. Вне сомнений, результа-
тивность деятельности сотрудников напрямую зависит от культуры их речи в 
разговоре с потерпевшим или обвиняемым, подчиненным или начальником, 
ребенком или взрослым, женщиной или мужчиной. Авторитет сотрудника в 
глазах населения непосредственно связан с содержательностью и правильно-
стью его речи. 

Высокая речевая культура, прежде всего, характеризуется умением 
держать себя в руках, спокойно и сдержанно передавая гражданину необхо-
димую информацию. Сотруднику следует кратко и вежливо выражать соб-
ственные мысли, не утомляя собеседника «пустой болтовнёй» и чрезмерно 
эмоциональными разговорами.  

Неоднократно в устной речи сотрудников встречаются так называемые 
слова-паразиты (ну, как бы, типа того, так сказать, это и т.п.); распространен-

                                                 
1 Гладкая, Н. М. Лингвистическая структура и стилистические функции професси-

ональных жаргонизмов : дис. канд. филолог. наук : 10.02.19 (теория языка) / Н. М. Глад-
кая. - М. : МГУ, 1977. С.13-16 
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ными ошибками также являются ранее упомянутая неверная постановка ударе-
ния (обеспечЕние, катАлог, средствА и пр.) и заполнение речевых пауз звуками 
(э-э-э, м-м-м). Также в профессиональной речи следует избегать неуместного 
употребления иноязычных слов и выражений, заменяя например, привычные 
«здравствуйте» и «доброе утро» иностранными «хеллоу» «гуд монинг». 

Нередки и случаи ошибочного употребления предметов и единиц изме-
рения во множественном числе («грамм», «гектар», «мандарин», «помидор»). 
Верным будет подобное написание: «восемь гектаров сгоревшего участка 
были засажены морковью». В речи отдельных сотрудников встречаются сов-
местное употребление нескольких языковых форм, которые выражают одно 
и то же значение, такими являются плеоназмы «специфические особенно-
сти», «героический подвиг», «период времени» и другие. Недопустимы со-
кращения «чел» вместо «человек, «здрасте» вместо «здравия  желаю»,  иска-
жения «компроментировать» вместо «компрометировать» и т. п. 

Ранее отмеченные ошибки создают негативное  впечатление о культуре 
и грамотности не только отдельного сотрудника, использующего в речи по-
добные обороты, но и о качестве юридического языка во всей системе МВД. 
Грамотно построенные предложения, спокойный и доброжелательный тон, 
сдержанность выступают основными средствами регулирования поведения 
граждан и способами воздействия на окружающих. 

Жизненная позиция человека, его принципы и образ жизни находятся в 
непосредственной взаимосвязи с лексическими единицами, часто используе-
мыми в речи. Легко представить себе образ гражданина, в речи которого 
встречаются слова «долг», «достоинство», «Родина», «честь» и портрет чело-
века, разговор которого состоит лишь из слов «шмотки», «тачки», «бабки», 
«лафа», «ксива», «кайф». 

 Диалог с солдатом правопорядка должен вызывать восхищение у 
граждан и  чувство уверенности в непременно оказанной им помощи. Со-
трудник постоянно должен работать над своей речью, совершенствовать ее, 
сохраняя чистоту и красоту русского языка. Для успешного решения служеб-
ных задач он должен регулярно уделять время чтению художественной лите-
ратуры, внимательно слушать выступления на радио и телевидении извест-
ных артистов, талантливых дикторов, преподавателей, перенимая их речевые 
обороты и образность языка. При составлении нормативных документов 
непременно следует обращаться к орфографическим словарям, правовым ак-
там и специализированным справочникам.  
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Трудности перевода художественных текстов 

 
Каждая страна, каждый народ в большей или меньшей степени вносит 

свой вклад в развитие культуры мирового общества. Различные шедевры ис-
кусства, научные открытия появляются во всех точках земного шара. На се-
годняшний день мы обладаем огромным наследием, которое необходимо для 
формирования личности, удовлетворения духовных потребностей человека. 
Но получить доступ к этим знаниям нам мешает языковой барьер, преодолеть 
который помогает тяжелый труд переводчиков, ставшими ниточками, соеди-
няющими учения, опыт и достижения многих культур и народов. С данной 
проблемой я впервые столкнулся, когда ко мне в руки попала книга Оскарда 
Уайльда на английском языке, прочитав которую, и сравнив с русским пере-
водом, поразился мастерству переводчиков, поэтому в данной работе я хочу 
рассмотреть художественный перевод. 

Прежде всего, перевод – это представление текста, написанного на од-
ном языке, в другой без потери начального смысла. Для его успешного осу-
ществления необходимо в совершенстве знать и уметь применять оба языка, 
чувствовать мысль автора, обладать творческой интуицией, понимать куль-
туру страны, в которой написано произведение. Кроме того немало важной 
частью перевода являются его правила: точность, сжатость, ясность и лите-
ратурность. 

Точность. Переводчик должен полностью отразить мысль автора, при 
этом не добавив ничего от себя. Самые простые английские выражения «first 
night» (премьера (англ.).) и «public house» (пивная, закусочная (англ.).) пре-
вращаются в русском переводе в «первую брачную ночь» и «публичный 
дом». «By the way» «Купи дорогу» ( «Кстати»), «Stop the violence!»,  «Пусть 
скрипки помолчат!» ( «Остановите насилие!»). Также об этом говорил совет-
ский переводчик И. А. Кашкин, который рассказывает о совсем анекдотиче-
ском случае, когда заглавие едва ли не самой знаменитой песни Роберта 
Бёрнса «Auld Lang Syne» (Old Long Since), то есть «Давно прошедшие време-
на», перевели как “Долговязый старикан «Сайн». Это говорит о том, что пе-
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реводчику необходимо глубоко знать историю, культуру, традиции народа, с 
языком которого приходится работать.1 

Сжатость. Некоторые фразы на английском языке приходится перево-
дить на русский большими конструкциями, т.к. нужного слова в нашем языке 
просто нет. Это сказывается на характере переведенного предложения: Cof-
fee, chocolate, women. Some things are just better rich. В английском языке слово 
«rich» – может переводиться как «богатый», «насыщенный», может применять-
ся в отношении кофе, шоколада и женщин. В русском же языке такого слова 
нет, поэтому чтобы сохранить каламбур этой фразы мы переведем ее как: 

Кофе, шоколад, женщины. Некоторые вещи должны быть высшего 
сорта.2 

Ясность. Точность и сжатость перевода не должны мешать легкости 
восприятия и однозначности понимания текста. Он должен быть написан 
простым и ясным языком, но при переводе  мы сталкиваемся со словами эк-
вивалентов, которых нет ни в одном языке мира. В таких случаях переводчи-
ки применяют описательный перевод:  

earworm – песня или мелодия, которая навязчиво засела в голове 
ear -ухо,ушнойworm – червь 

necessities – предметы первой необходимости 
Кроме того в других культурах присутствует иная система образов. За-

частую мы не можем понять смысл и значение фразеологизмов, идиом и по-
словиц на английском языке. Приведу несколько примеров: 

A bull in a china shop. – Слон в посудной лавке. 
When pigs fly. – Когда рак на горе свистнет. 
Литературность. Перевод должен удовлетворять общепринятым нор-

мам русского языка. Каждая фраза должна быть привычна русскому челове-
ку, не сохранять иностранные синтаксические конструкции подлинника.3 Так 
как строение предложений в русском и английском языках отличаются, не-
редко приходится изменять его структуру, слова и фразы, что может приве-
сти к перемене смыслового оттенка предложения и всей мысли автора. Вот 
несколько примеров: 

«one» может выступать как числительное «один», может быть словом 
заместителем предшествующего существительного. В этом случае «one» на 
русский язык не переводится или переводится тем существительным, кото-
рое оно повторяет. 

One of the problems has been solved with the help of electronics in space 
communication. 

Одна из проблем была решена с помощью электроники в космической 
связи 

Electronics is not a static field of study, but dynamic one. 

                                                 
1Казакова Т. А. Практические основы перевода – СПб.: Союз 2003, С.67 
2 http://begin-english.ru/article/trudnosti-perevoda-s-angliyskogo-na-russkiy/ 
3 Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. - М., 2009, С. 47 
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Электроника не  статическое поле исследования, а динамическое. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, чтобы в полной мере 

выполнить главную функцию перевода, связать людей разных стран и куль-
тур, достичь того, чтобы текст перевода произвел на получателя то впечатле-
ние, какое производит исходный текст, необходимо относится к переводу 
творчески, знать его законы, культуру народа переводимого языка. 
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Заимствования в лексике английского языка 

 
Заимствования в лексике различных языков имеют огромную и неотъем-

лемую роль в жизни и становлении языка. Английский язык, также, не является 
исключением из данного правила. Язык – это явление, которое не подвержено 
каким-либо временным рамкам. Язык является, постоянно развивающимся, яв-
лением. Приходят новые слова, понятия. Исчезают различные ненужные и бес-
полезные речевые обороты, слова, предлоги, поэтому для ученых, работающих 
в сфере лексикологии, и всех людей, интересующихся данной наукой своего 
родного или другого изучаемого языка, остается и появляется огромное количе-
ство нерешенных вопросов, которые требуют решения. 

Одной из важнейших проблем в лексике английского языка является, 
то что за время существования языка в словарь данного языка проникло 
огромное количество слов, морфем, словосочетаний, служебных слов, кото-
рые пришли из других языков. Большое количество заимствованных слов 
позволяет некоторым ученым говорить, что английский язык является «ги-
бридным языком». Один из известных английских лингвистов Джон Мак-
Коннелл Блэк говорил, что английский язык слишком легко обращается к 
другим языкам в случае необходимости объяснения какого-либо явления. 

Заимствования в лексической системе языка. 
Огромный пласт лексики, как с точки зрения процессов взаимодей-

ствия языка с другими языками, так и в плане мотивированности языка со-
ставляют заимствования. Заимствования представляют собой определенную 
экономию и упрощение языковых усилий при произведении речи, так как 
при воспроизведении речи другого языка используются готовые речевые 
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единицы, и соответственно появляются новые лексические понятия в языке 
разговора. Заимствование, как процесс использования элементов одного язы-
ка в другом языке, обуславливается лингвистическо-диалектическо противо-
речивой природой каждого из языков. Процесс заимствования и использова-
ния одних элементов языка в современном английском, русском и других 
языках в настоящее время значительно уступает таким процессам появления 
новых слов, как словообразование и семантическая деривация (образование 
нового слова, происходящее в результате распада многозначного слова на 
омонимы, вытеснения старого значения новым или образования двух фор-
мально разных слов на основании одного этимона). Однако, это не отменяет 
того факта, что заимствованные из 50 различных языков лексические едини-
цы, составляющие основу английского языка, занимают огромную часть, а 
именно 70% словарного запаса английского языка и включают в себя пласты 
эпохи, которые были заимствованы под влиянием и различных культурных 
эпох, стилей, социальных и экономических условий, а также географических 
положений, являются основой для развития и прогресса английского языка.   

Влияние на язык наиболее очевидно тогда, когда в процесс заимство-
вания включаются не только слова, а еще и группы слов, словосочетания и 
понятия, которые в исходном языке-источнике имеют определенные отно-
шения. Колоссальное число заимствований в английском языке являются в 
исходном языке производными от начальных слов и характеризуются семан-
тической зависимостью. Однако, обычно при заимствовании обоих членов 
деривации между ними остаются словообразовательные отношения, которые 
сохраняются в понятиях каждого из языков.  

Многие из фраз, словосочетаний и слов под влиянием системы и обще-
ства претерпевают значительные грамматические, фонетические и лексиче-
ские изменения приспосабливаясь к веяниям нового языка. Таким образом, 
значительно расширяются и состав морфем английского языка и его лексиче-
ские возможности. Процесс слияния может быть настолько глубоким, что 
иноязычное происхождение таких слов не ощущается носителями английско-
го языка и обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа (вы-
яснение ранее существовавшего морфологического строения слова, его про-
шлых словообразовательных связей, определение источника и времени появ-
ления слова, установление способа его образования от соответствующей 
производящей основы). Это особенно верно, например, для скандинавских и 
ранних латинских заимствований типа get, skill, sky, skirt, skin, they, street   и 
др. В отличие от полностью усвоившихся заимствований частично уподоб-
ляющиеся иноязычные единицы сохраняют следы своего иностранного про-
исхождения в виде фонетических, например, (garage chаise-longue chic), 
грамматических ( datum, nucleus, antenna, datd, nuclei, antennae) и семантиче-
ских особенностей ( taiga, tundra, rouble, knout и др. заимствования из русско-
го языка, обозначающие незнакомые для носитяля иного языка реалии и по-
нятия). 
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Этимологическая классификация лексики. 
С точки зрения происхождения вся лексика в языках подразделяется на 

исконную лексику и заимствованную лексику. 
Заимствование в лексике чаще всего является следствием сближения 

разноязычных народов, с помощью различных отношений, например, эконо-
мических, политических, научных и культурных. В большинстве своём но-
вые единицы лексики обозначают новые понятия, явления и предметы. Од-
нако, заимствованные слова могут быть вторичным названиями уже извест-
ных предметов и явлений. Зачастую такое происходит, когда уже известному 
понятию необходимо придать новое значение или объяснить некоторые не-
обычные или ранее неизвестные характеристики слова или словосочетания. 

Основными способами заимствования лексики являются: 
1) транскрипция 
2) транслитерация 
3) калькирование. 
Транскрипция – это фонетический способ заимствования словарной 

единицы, при котором сохраняется произношение слова и его звуковая фор-
ма. Примерами заимствования в английский язык являются такие слова, 
пришедшие из французского языка, как: regime, ballet, bouquet, и так далее. 

Транслитерация является способом заимствования из языка, при кото-
ром повторяется написание заимствованного слова, только буквы из исход-
ного слова должны заменяться на буквы из родного языка.  Произношение 
слов, которые были заимствованы с помощью транслитерации, произносятся 
по всем правилам языка, в который они были заимствованы.  

Калькированием называется способ заимствования словарных единиц, 
при котором заимствуется значение и структурная модель слова. С помощью 
метода калькирования в английском появилось огромное количество слов, 
фраз, словосочетаний. 

В результате постоянного влияния других языков на английский язык в 
его словарном составе появились новые словарные единицы и произошли 
некоторые изменения, наиболее заметными являются следующие: 

1) Заимствование слов из французского, греческого и латинского язы-
ка. Для полного понимания значения слов, заимствованных из греческого и 
латинского языка, а также правильного произношения необходимо разби-
раться в корнях заимствованных слов. 

Примерами для данного пункта являются: 
Onoma – греч. имя: synonim, antonim, pseudonym 
Phone – греч. звук: phonetics, phoneme, phonology 
Scribe, scriptum лат. писать, написанный: describe, subscribe,  inscription. 
Tele – греч. вдаль, далеко; telescope, telegraph. 
Video – лат. видеть; visus лат. зрение; вид, зрелище: visible, vision, re-

vise, television, evidence. 
2) Не менее важными для словообразования лексических значений в 

английском языке являются словообразовательные элементы (аффиксы). В 
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английский язык пришло большое количество латинских и французских аф-
фиксов, таких как anti-, re-, pro-, counter-, -ism-, -age-, -able-, -ous и др. 

3) Одним из следствий заимствования в языках является возникновение 
этимологических дублетов. Этимологические дублеты в свою очередь явля-
ются словами, которые имеют одну и ту же основу, но при этом имеют в 
языке различное значение, а также произношение и написание. anti-, re-, pro-, 
counter-, -ism-, -age-, -able-, -ous и др. 

4) В результате взаимодействия английского языка с другими языко-
выми структурами лексика языка пополняется словами, которые имеются, и 
встречаются не только в языке заимствования, но и в огромном количестве 
других языков. Такие слова называются интернациональными и имеют не-
значительные фонетические различия. 

Например: адрес, address; telegraph;  socialism.   
Заимствование из латинского языка. 
Приведем примеры латинских слов, попавших в древнеанглийский 

язык и сохранившихся в современном английском языке. 
Предметы домашнего обихода, инструменты, орудия: ancor ; box; 

buxus; calcem; paryrus; pillow; post; purs; 
Предметы одежды: cappe; socc 
Меры веса им длины: circul (circle); pund (pound); ynce (inch)  
Названия растений: palm (palm); pere (pear); rose; lilie; plante (plant). 
Слова, связанные с понятиями религии: 
engel (angel); biscop (bishop); cyrice (church); munuc (monk); nunne (nun); 

papa (pope). 
Заимствование слов из кельтского языка. 
Из наиболее похожих заимствований можно упомянуть следующие 

слова, проникшие в английский язык из уэльского языка, ирландского и шот-
ландского языков. 

Coracle; cromlech; eisteddfod; flanel; flummery  
Из шотландского в английский язык попали следующие слова: 
Сlan; claymore; сrag; glen; loch; veel; slogan; tartan.  
Из ирландского языка были заимствованы следующие слова: 
Banshee; bog; galore; shamrock; shillelagh; spalpen; tory  
Заимствование слов из арабского языка. 
Большинство заимствований, пришедших из арабского языка, попали в 

словарный состав английского языка через различные европейские языки та-
кие как: итальянский, португальский, голландский, испанский, французский. 
Заимствования из арабского языка относятся к XIV-XVI векам. 

Приведем некоторые примеры заимствования из арабского языка: 
caliph, mameluke, shekh, hashish, nadir. 

Через французский язык были заимствованы следующие слова араб-
ского происхождения: calibre, sultan, magazine. 

Через итальянский: algebra, carat, tariff. 
Через португальский: apricot. 
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Через латынь: alcohol. 
В заключении статьи хотелось бы сказать, что иностранные языки зна-

чительно повлияли на английский язык в сравнении с остальными европей-
скими языками. В настоящее время английский язык имеет в своем словар-
ном запасе огромное количество заимствованных из других языков словар-
ных единиц, однако, даже с таким количеством заимствованных слов он не 
стал неким гибридом и абсолютно не потерял свою самобытность. 
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Ошибки русскоговорящих при общении 

 с носителями английского языка 
 
В новейшее время появление новых способов коммуникации изменило 

нашу жизнь до неузнаваемости. После окончания «Холодной войны» и паде-
ния «Железного занавеса» нам стало интересно общаться с людьми из других 
стран. Независимо от способа общения (переписка, аудиозвонок, видеозво-
нок, личная встреча) мы являемся представителями той культуры, среды, где 
родились и были воспитаны. Часто многое из нашей среды не совпадает с 
тем, что характеризует нашего собеседника. Дискомфорта может и не быть, 
безусловно. Но согласитесь, получить комплимент от иностранца, что у вас 
хороший уровень знаний очень приятно. Так как мы живем в России, то нас 
интересует, что же выдает в нас иностранцам эту «русскость», в чем можно 
нас сразу распознать? В данной работе нами выбрана тема английского язы-
ка, так как он один самых широко распространенных с различными вариаци-
ями (например, американский). Прежде всего, на наш взгляд, следует гово-
рить об орфоэпии, так как каждый человек, используя иноязычную не род-
ную речь, при разговоре на ней обязательно выдает себя акцентом. Наш ак-
цент знаменит в англоговорящих странах. Ниже приведен перечень ошибок, 
которыми русскоговорящие люди выдают свое происхождение, а иногда и 
вводят своих собеседников в заблуждение: 

1. Приглушение звонких согласных звуков в окончаниях. 
В русской фонетике этот случай не редок: сапог - «сапок», рукав - «рукаф», 
снег - «снек» и т. п. Но не в любой речи это является допустимым: при при-
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глушении звонкой согласной, получаем совсем другое слово. Подобное про-
изношение в английском языке приведет к тому, что прилагательное «пло-
хой» - bad станет «летучая мышь». 

2. Произносим звуки /w/ и /v/ как /в/. Русский язык не может похвастать 
разнообразием и обилием вариантов произношения буквы «в». В английской 
речи этого недостатка нет, соответственно неправильное положение ваших 
губ приведет к тому, что V - vet (ветеринар) станет W - wet (мокрый). 

3. Протяжность гласных. Еще в детстве на уроках иностранного языка 
всегда сбивала с толку разница: «овца» (sheep /ʃiːp/) и «корабль» (ship /ʃɪp/). В 
русскоговорящих районах не особо пристальное внимание уделяется произ-
ношению протяжных гласных звуков. Однако переходя на английский не 
следует забывать принимать это во внимание, иначе лицо вашего иностран-
ного друга примет выражение недоумения. 

4. Одинаковое произношение звуков /ɔː/ и /ɜː/. Наиболее часто встреча-
емая в практике ошибка. Подобных звуков в нашей речи нет, поэтому до-
вольно часто работа (work /wɜː(r)k/) превращается в прогулку (walk /wɔːk/), 
что не приблизит вас к взаимопониманию со вторым участником диалога. 

Следующий раздел, занимающий особое место – это грамматика. И, 
прежде всего, семантика слов. В процессе глобализации и культурного обме-
на большое количество русских слов имеют корни за границей, в том числе в 
Англии. Русскоговорящие люди при общении на английском употребляют 
слова для передачи определенного смысла, но в дальнейшем они имеют со-
вершенно иной смысл. 

Вот некоторый небольшой список этих слов: 
1. Brilliant 
Brilliant ring. В России поймут это предложение как «бриллиантовое 

кольцо», но это ошибка. Правильный смысл – «замечательное кольцо». 
2. Normal 

На вопрос: «Как дела?» не следует отвечать «I’m normal, thank you». 
Так как вы дадите понять, что вы дословно говоря «не странный». Для того, 
чтобы собеседник понял, что вы в порядке отвечайте «I’m fine». Иначе, он 
услышит: «Спасибо, я нормальный». 

3. Please 
Говоря на русском одно слово можно использовать в различных кон-

текстах, а в английском приходится употреблять разные. «Пожалуйста» как 
просьба («Пожалуйста, перезвоните мне») будет please, «пожалуйста» как от-
вет на «спасибо» — you’re welcome или my pleasure. 

4. Myself 
«I feel myself well» – «Я себя хорошо чувствую». В данном случае упо-

требление myself неуместно, с его использованием можно понимать смысл 
предложения как «Я хорошо себя ощущаю». Feel меняет смысл со значения 
состояния на значение действия. 

Значительное влияние на понимание речи оказывают предлоги: в рус-
ской речи каждый предлог может быть использован в различных языковых 
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ситуациях, но он все равно подойдет в контекст («Иду НА Вы», «Я буду ждать 
вас НА берегу», «Наведи порядок НА столе»). В Англии такие вольности не-
допустимы, один неправильный предлог в одном случае может выдать в вас 
невежду, а в другом случае полностью изменить смысл сказанного вами. 

1. Направление 
«Пойдём НА кухню.» В английском, предлог «on» («на») в большин-

стве случаев означает буквально «сверху на». А предлог «to» указывает на 
направление: Let's go to the kitchen. 

2. Указание 
«Я играю на гитаре.» Здесь мы обязательно указываем, на каком имен-

но инструменте играем. В английском языке вообще нет никакой необходи-
мости:” I play the guitar”. 

3. Указание места 
В английском языке предлог «at» употребляют, когда речь идет кон-

кретно о месте, а не о территории или области. 
Говоря о влиянии культуры на языковые особенности нельзя обойти 

вопросы этикета. Правила поведения в той или иной ситуации для каждой 
среды разные, даже с превосходным произношением, не зная культуру стра-
ны в которой находишься, можно сразу показать всем, что ты приезжий. Рас-
смотрим пару примеров: 

1. В России правостороннее движение, в Англии – левостороннее, по-
этому переходя дорогу англичане посмотрят направо, потом налево, живу-
щие в России поступят наоборот. 

2. Во время чаепития англичане, размешав сахар чайной ложкой, кла-
дут ее на поднос, блюдце же используют, чтобы не пролить напиток на себя, 
поддерживая немного ниже под чашкой. В России положат ложку на блюдце 

3. В Великобритании не принято носить меховые изделия. В этой 
стране большое развитие получило движение в защиту животных. Теперь 
даже королевская гвардия использует в своих знаменитых шапках не медве-
жий мех, а искусственный заменитель. 

4. Здороваются англичане рукопожатием, независимо от половой при-
надлежности. Рукопожатие короткое, не задерживающее обе стороны. Не 
принято целовать женщинам руку в Англии, можно слегка поклониться, по-
целуй руки – типичное проявление российских манер. Физические контакты 
при приветствии минимальны, даже женщины не целуют друг друга в щеку, 
а лишь изображают это с характерным звуком. 

5. Когда англичанам что-либо надоедает, то они показывают жест «до-
вольно» подставляя кисть ко лбу на уровень чуть выше виска ладонью вниз, 
в России делают то же самое, но на уровне шеи. 

6. Если уж разговор перешел в негативное направление, то знак угрозы 
«тебе конец» англичанин покажет, проведя большим пальцем по горлу, в 
России проведут указательным пальцем. 
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Национально-культурная специфика использования 

невербальных средств общения 
 
Межкультурная коммуникация связана с психологическими проблема-

ми, не возникающими во время общения людей, являющихся носителями 
одинаковых культурных традиций. Культурному воздействию подвержены 
все аспекты коммуникативного процесса. Поэтому нормы речевого поведе-
ния, которыми руководствуются представители двух разных культур, значи-
тельно отличаются друг от друга. Это отражается и на невербальном поведе-
нии представителей различных национальностей. 

Невербальное общение – это коммуникативное взаимодействие между 
людьми при помощи тела человека, обладающего различными средствами 
передачи информации и обмена ею.  

Невербальные средства общения неоднородны. Среди них выделяют-
ся те, которые О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина относят к «чисто рефлекторным, 
плохо контролируемым способам передачи информации об эмоциональном, 
физиологическом состоянии человека»: взгляд, мимика, жесты, движения, 
поза1.  

Информация передается при помощи слов на 7%, за счет тона голоса, 
интонации звука на 38% и посредством невербальных средств на 55%.  

Невербальные средства общения каждого языка носят ярко выражен-
ный национальный характер. Отличия в использовании невербальных 
средств общения, в правилах поведения усложняют межкультурные контак-
ты, участниками которых являются представители разных национальных 
культур. Часто причинами неудач межкультурных контактов становятся раз-
личия в мировоззрении, в отношении к миру и к другим народам. Нередко 
представители определенной культуры воспринимают культурные ценности 
через призму собственной. 

Несмотря на многообразие жестов, не отличающихся у представителей 
разных народов (радость выражается улыбкой, нахмуренное лицо свидетель-
ствует о печали, грусти,  когда люди чего-то не знают и не понимают, они 
пожимают плечами), большинство жестов имеют национально-культурную 
специфику в использовании.  
                                                 

1 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. – М, 2009. С. 7. 
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Так, болгары для выражения согласия качают головой, что мы будем 
воспринимать как «нет», а для выражения несогласия кивают, что нам при-
вычно принимать как «да».  

Богатство и разнообразие языка жестов восточных и латиноамериканских 
народов существенно отличает их от европейских. Например, русские во время 
общения более эмоциональны, жестикулируют они намного больше немцев. У 
норвежцев жестикуляция еще более скупая, чем у немцев. А итальянцы говорят 
очень громко и жестикулируют так, словно выясняют отношения.  

Жест рукопожатие появился в средние века у участников рыцарских 
боев. Когда соперники начинали переговоры о мирном исходе поединка, они 
брались за руки и не разжимали их до конца переговоров, чтобы предотвра-
тить возможный коварный замысел противника.  

Рукопожатие в Германии распространено значительно больше, чем в 
Норвегии. Именно поэтому немец будет воспринимать отсутствие рукопожа-
тия как проявление неуважения, невежливости со стороны норвежца. 

При этом бизнесмены на Западе и в Америке ценят энергичное руко-
пожатие партнера и презирают «вялое», которое свидетельствует, по их мне-
нию,  о неуверенности человека в себе. 

На Западе и в Америке улыбка - это культурная традиция, способ фор-
мально продемонстрировать  окружающим свою принадлежность к данному 
обществу.  

С.Г. Тер-Минасова пишет, что в европейской и американской культу-
рах улыбка – необходимый компонент обслуживания. В объявлении, вися-
щем в Чейз Манхэттэн банке, читаем: «Если наш оператор Вам не улыбался, 
то заявите об этом швейцару, он Вам выдаст доллар»1. 

Ученый совершенно справедливо указывает, что в культуре Америки 
улыбка является также социальным признаком преуспевания. После выдви-
жения своей кандидатуры на общественный пост Вы должны улыбаться на 
всех фотографиях, чтобы будущие избиратели понимали, что  у Вас все хо-
рошо, есть деньги, успех, спокойная совесть, Вы улыбаетесь, Вы довольны, 
Вам можно доверять2. 

Автоматизм американской улыбки доходит до абсурда: Хилари Клинтон 
улыбается на фотографии траурной церемонии похорон принцессы Дианы.  

В Америке не принято показывать людям, что у тебя есть проблемы, 
поэтому американцы в любых обстоятельствах улыбаются. 

У русских другой менталитет и культурные традиции. Высокое обще-
ственное положение человека делает неуместной улыбку на его лице, так как 
она уже не соответствует его имиджу. Претендент на высокий государствен-
ный пост должен показать избирателям, что он человек серьезный, умный и, 
следовательно, понимающий, какие важные проблемы ему нужно решать. 

                                                 
1 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. – М., 

2000. С. 190. 
2 Там же. 
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Улыбка в этом случае будет лишь свидетельствовать о легкомыслии, безот-
ветственности будущего политика, министра, президента, о том, что ему 
нельзя довериться.  

Сравнение речевого поведения немца и американца показывает, что 
американец считает улыбку естественным проявлением при встрече с незна-
комцем, тогда как для немцев улыбка – знак симпатии и особой теплоты. По-
этому, наблюдая, как американец постоянно улыбается, немец сочтет его 
фальшивым, лицемерным и глупым.  

Также неоднозначное отношение вызывает жест «окей». В Древней 
Греции это был символ любви (изображение целующихся губ), а также по-
хвала оратору за точное высказывание или тонкий афоризм. Позднее этот 
жест исчез и вновь получил популярность в Америке лишь в начале 19 века. 
Это связано с влиянием прессы, которая в то время проводила компанию по 
сокращению слов и устойчивых фраз до их начальных букв. Кружок, обозна-
чающий букву «о» в слове окей, стал символом, обозначающим, что «все хо-
рошо»,  и сегодня в западных странах этот жест сохранился свою положи-
тельную коннотацию. Однако в других странах он воспринимается по-
разному. В Бразилии данный жест считается оскорбительным, в Японии он 
означает деньги, в Сирии – «пошел к черту», а в Тунисе – «я тебя убью». 

Прощаются в различных странах также по-разному. Итальянцы редко 
подают руку при прощании, зато часто от души хлопают по спине. Однако 
такой жест во Франции будет означать «убирайся и больше никогда тут не 
появляйся!» В Латинской Америке прощаются непривычным для россиян 
способом: помахивают ладонью так, как мы это делаем, когда подзываем ко-
го-нибудь к себе. 

В международном общении большое значение имеет дистанция между 
собеседниками. Неэмоциональные британцы стараются не прикасаться друг 
к другу и держат дистанцию «вытянутой руки». А в Германии даже расстоя-
ние вытянутой руки покажется недостаточным. Поэтому немец при общении 
отступит еще на полшага. Итальянец, наоборот, приблизится к собеседнику 
еще на полшага, тогда как саудовец постарается приблизиться так, чтобы 
слышать дыхание собеседника. 

Эффективность речевых контактов зависит не только от того, насколь-
ко понятны собеседнику слова. Она определяется и умением правильно интер-
претировать взгляд, мимику и жесты, телодвижения, позу, дистанцию партнера. 
Слова являются значимым, но  не единственным средством передачи информа-
ции.  Люди используют невербальные средства для того, чтобы точнее выра-
зить свои мысли, чувства. Поэтому  для общения с представителями других 
культур необходимо знать и понимать невербальные средства общения, прису-
щие данной культуре. А при изучении иностранного языка невербальным сред-
ствам коммуникации нужно уделять как можно больше внимания. 
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Основные модели словообразования терминов предметной области 

«Юриспруденция» в английском языке 
 
Как и другие языки, английский язык находится на стадии постоянного 

изменения и развития. Словарный запас языка непрестанно пополняется но-
выми лексическими единицами путем заимствования слов из других и язы-
ков и непосредственно словообразования.  

Словообразование в английском языке служит одним из средств обо-
гащения речи не только в повседневной жизни, но и в профессиональной де-
ятельности юристов. Оно является инструментом для формирования вырази-
тельных сложных слов, а также для преобразования громоздких определений 
в одно понятие.  

Благодаря трудам В.В. Виноградова1, П.М. Каращук2, Е.С. Кубряковой3 
словообразование во второй половине XX века стало складываться как осо-
бый раздел языкознания. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, под словообразованием 
понимается совокупность языковых категорий, которые относятся к произ-
водству и строению слов.4 

Что касается раскрытия данного термина в английском языке, то в 
Оксфордском словаре словообразования определяется как формирование но-
вых слов, случай или эпизод данного процесса.5 

Существуют другие подходы к раскрытию понятия словообразования. 
Так, Т.Ф. Ефремова считает, что словообразованием является процесс обра-
зования одних слов от других посредством определенных операций, которые 

                                                 
1 Виноградов, В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексиколо-

гии / В.В. Виноградов. – М., 1952. – 243 с. 
2 Каращук, П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – М., 1977. – 

302 c. 
3 Кубрякова, Е.С. Что такое словообразование / Е.С. Кубрякова. – М.,1965. – 78 с. 
4 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., М., 1997.– 944 с. 
5 John, Simpson, Edmund, Weiner. Oxford English Dictionary / John Simpson, Edmund 

Weiner. – 2nd edition, 1989 – 21 730 c. 
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подразумевают содержательные и формальные изменения характеристик 
слова.1 

Е.С. Кубрякова раскрывает процесс формирования слов как наимено-
вание непосредственного образования новых лексических единиц, словооб-
разовательная деятельность характеризуется наследованием единицей языка 
не лексического значения, а лишь определенного общего значения модели.2 

Как отмечает В.В. Елисеева словообразовательная модель показывает, 
как образовано слово в каждом конкретном случае, и помогает создать ана-
логичные значения аналогичными средствами.3 

Согласно мнению П.М. Каращука основной задачей словообразования 
выступает изучение закономерностей и особенностей образования новых 
единиц речи в процессе развития языка.4 

Исходя из различных точек зрения, можно сделать вывод, что словооб-
разованием является процесс формирования слов путем объединения корне-
вых и аффиксальных морфем в соответствии с определенными шаблонами, 
которые являются характерными для английского языка, или без внешних 
средств формирования слов.  

Одной из ключевых проблем словообразования является проблема 
продуктивности модели и способа словообразования.5 Модель словообразо-
вания в сфере юриспруденции напрямую связана со способом, посредством 
которого данное слово было сформировано. 

Лингвисты (О.Д. Мешков, П.М. Каращук, Е.С. Кубрякова) наиболее 
важными и распространенными способами формирования новых слов счи-
тают аффиксацию, конверсию, словосложение, реверсию, словослияние и со-
кращение. Не все перечисленные способы используются в одинаковой мере, 
и значимость каждого из них в словообразовательном процессе не является 
одинаковой. К примеру, словообразование (аффиксация, реверсия, конвер-
сия) и словосложение формируют преимущественное большинство языковых 
единиц. С помощью данных способов создается боле 85% новых слов. Рас-
смотрим более подробно каждый из перечисленных способов. 

Аффиксация рассматривается как своеобразный процесс соединения 
слов из различных частей. Общая модель аффиксации представляется фор-
мулой «основа + аффикс». Результатом словообразовательного процесса при 
аффиксации выступает производное слово. Наиболее продуктивными аффик-
сами являются префиксы и суффиксы. 

                                                 
1 Ефремова, Т.Ф. Современный словарь русского языка три в одном: орфографиче-

ский, словообразовательный, морфемный: около 20 000 слов, около 1200 словообразова-
тельных единиц / Т.Ф. Ефремова. — М., 2010. — 699 с. 

2 Кубрякова, Е.С. Что такое словообразование / Е.С. Кубрякова. – М.,1965. – 78 с. 
3 Елисеева, В.В. Лексикология английского языка / В.В. Елисеева. – СПб., 2003. – 

44 с. 
4 Каращук, П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – М., 1977. – 

302 c. 
5 Плоткин В.Я. Строй английского языка / В.Я. Плоткин. – М., 1989. – 239 с. 
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Префиксом называется такая частица, которая приставляется к уже су-
ществующему слову, и тем самым образует новое слово с другим значением. 
Считается, что префиксы не могут существовать независимо от слова, но да-
леко не всегда это было так. Самые первые префиксы развивались из незави-
симых слов и известна лишь их малая часть: a-, be-, mid-, fore-, mis-. Боль-
шинство префиксов в английском языке иностранного происхождения, в ос-
новном французского и немецкого. Они настолько сильно прижились в ан-
глийской языковой системе, что являются неотделимой её частью. Моделью 
данного способа является «префикс + основа». Например, re + build = rebuild, 
in + dependence = independence. 

Суффиксом называется производный конечный элемент, который был 
или является продуктивным при формировании новых слов и ставится после 
корня слова. Он имеет семантическое значение, но не происходит как само-
стоятельное использование речи. Суффиксы придают словам другое значе-
ние и чаще всего преобразовывают их в иные части речи: существительные, 
прилагательные, глаголы. Моделью данного способа является «основа + 
суффикс». Например, special – specialist (прилагательное-существительное), 
color – colorful (существительное – прилагательное), list – listen (существи-
тельное – глагол). 

Конверсия используется для формирования категорически различных 
слов без добавления производного элемента с помощью перехода слова из 
одной части речи в другую. Этот способ словообразования считается самой 
продуктивной и наиболее популярной в английском языке. Конверсия может 
быть, как полной, так и частичной. Самыми распространенными видами кон-
версии считаются: переход из глагола в существительное, из существитель-
ного в глагол, из прилагательного в существительное. Моделью данного спо-
соба выступает «V = N или N = V». Например, to call (звонить) – call (теле-
фонный звонок), love (любовь) – to love (любить), calm (спокойный) – calm 
(спокойствие). 

Реверсия, в отличие от аффиксации, дополняющей исходный элемент, 
укорачивает основу слова, тем самым отсекая суффикс. Данный способ ха-
рактеризуется моделью «основа – квази-аффикс». Например, от основы слова 
burglar отсекается аффикс -ar, осознаваемый как суффикс, и таким образом 
появляется глагол burgle. 

Самым молодым способом словообразования является словослияние. 
Под данным способом подразумевается соединение и непосредственно слия-
ние фрагментов слов. Четкая единая модель в словослиянии отсутствует, так 
как фрагменты слов изначально не существуют, они появляются в момент 
формирования нового слова. Например, Europe + Hiroshima = Euroshima, 
documentary + drama = docudrama. 

Сокращение слов достигается путем их усечения, наличия аббревиатур и 
слов-гибридов, то есть образования новых слов путем сочетания определен-
ных частей нескольких слов. Например, laboratory – lab (усечение), Ministry of 
Internal Affairs – MIA, (аббревиатура), science + fiction = sci-fi (слово-гибрид).  
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Модели в словообразовании юридической терминологии формируются, 
прежде всего, с помощью словосложения «основа + основа». Словосложени-
ем называется процесс соединения двух слов в более сложное слово. Данные 
языковые единицы, как правило, могут писаться через дефис и слитно. С по-
мощью рассматриваемого способа формирования слов могут образовываться 
сложные существительные, сложные глаголы, сложные прилагательные и 
сложные наречия. Например, high  + way = highway (сложное существитель-
ное), baby + sit – babysit (сложный глагол), part + time = part-time (сложное 
прилагательное), every + where = everywhere (сложное наречие). 

Довольно часто словосложение выступает средством создания основы 
для дальнейшего словообразования с помощью конверсии, реверсии или аф-
фиксации, в результате чего возникает новое, производное слово (blacklist- to 
blacklist, daydream- to daydream). 

Необходимо отметить эффективность способов словообразования, по-
лезность их применения в сфере профессионального общения юристов. 
Большинство слов в английском языке, в том числе юридические термины, 
сформированы друг от друга и это способствует их легкому запоминанию. 
Знание правил словообразования позволяет быстро находить в памяти не 
столь часто употребляемое в речи слово, проведя аналогию с другим хорошо 
известным словом. 

Таким образом, в практической части исследования способов словооб-
разования юридической терминологии предполагается анализ юридических 
статей на основе выделенных способов и моделей словообразования: 

– аффиксация; 
– конверсия; 
– реверсия; 
– словослияние; 
– сокращение; 
– словосложение. 
Широкое распространение в английском языке имеет конверсия, так 

как данный способ словообразования тесно связан с особенностями не толь-
ко грамматического строя английского языка и его историей. Важной причи-
ной этого является почти полное отсутствие морфологических показателей 
частей речи. Стоит отметить, что среди вышеперечисленных способов обра-
зования лексики самым широко употребляемым непосредственно в сфере 
юриспруденции также является конверсия, на которую и будет ориентиро-
ваться практическая часть исследования. 
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Трудности на пути самостоятельного изучения 
иностранных языков: семь барьеров 

 
Многие могут задаться вопросом: «Почему именно самостоятельное 

изучение языка? Чем оно лучше обычного обучения и для чего оно вообще 
нужно?». 

Актуальность этого вопроса заключается в том, что не у каждого есть 
возможность пройти очное обучение, вследствие чего, когда возникает необ-
ходимость выучить один или более иностранных языков, встает вопрос её 
реализации. Это возможно благодаря самостоятельному изучению языка. 
При самостоятельном изучении человек полностью заинтересован в самореа-
лизации и использует все возможные способы, чтобы добиться своей цели. 

Первый вопрос, с которым вы столкнётесь: зачем изучать иностранные 
языки? 

Во-первых, для международного общения; 
Во-вторых, саморазвитие; 
В-третьих, обучение (например, поступление в ВУЗ); 
В-четвертых, достижение своих целей. 
Так как английский является вторым по популярности языком в мире, 

то мы будем рассматривать именно его.   
Рассмотрим основные трудности на пути самостоятельного изучения, с 

которыми сталкивается абсолютно каждый и, соответственно, способы их 
решения: 

1. Произношение. Очень сложно научиться произносить слова, когда не 
знаешь, как они читаются. Для этого достаточно знать звуки языка, но это 
условие не является необходимым. 

Чтобы решить проблему произношения, не обязательно искать в ин-
тернете карточки со звуками и учить их. Существенным будет такой алго-
ритм действий: 

1. Находим слово; 
2. Узнаем произношение; 
3. Повторяем; 
4. Запоминаем. 
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Данный алгоритм является действенным и результативным для вашего 
произношения. Со временем количество выученных слов будет увеличиваться, 
от вас требуется как можно чаще повторять изученные слова, желательно вслух. 

2. Восприятие на слух. Связано это с тем, что «Британский» англий-
ский язык и так называемый «Американский» английский язык немного от-
личаются друг от друга. Не стоит забывать о молодежном сленге и различ-
ных диалектах. Все это может значительно осложнить ваш процесс обучения. 

Чем больше вы слушаете, тем лучше вы понимаете. С этой целью стоит 
слушать радио, смотреть сериалы, фильмы с оригинальным произношением 
или обычные мультфильмы, можно слушать музыку. Второй пункт тесно 
связан с первым: чем больше слов вы знаете и понимаете, тем легче вам бу-
дет воспринимать иностранную речь на слух. 

3. Проблема общения. Если человек владеет неплохими знаниями языка: 
грамматика, большой словарный запас, ему будет очень тяжело первое время 
заводить разговор с иностранцами, тем более поддерживать его на нужном 
уровне. Проблема носит в основном психологический характер и связана с не-
опытностью. Она решается с помощью постоянной практики ваших умений. 
Даже если вы ничего не можете сказать своему собеседнику, не нужно оста-
навливать себя, пытайтесь, старайтесь общаться. Начинайте с малого. 

4. Страх. Страх имеет общие корни с третьей проблемой. Но в основ-
ном он вызван самим человеком, который создает для себя трудности, с ко-
торыми боится  не справиться и вследствие этого не берется за них. Предпо-
сылки  могут быть: сомнения, самооценка, предрассудки, неверный подход. 
Станьте инициатором всех действий, совершайте видео звонки, даже если вы 
не знаете ничего, общайтесь жестами и т.п., кроме положительных эмоций 
вы сможете таким образом побороть и преодолеть свой страх. 

5. Время. С каждым годом, времени становится всё меньше и меньше, и 
в виду этого цель – изучить язык кажется практически невыполнимой. 

Если для вас язык самая важная цель, то вы станете прикладывать все 
усилия, чтобы выделить пять минут в день.  

6. Практика навыков. Каждый человек нуждается в ежедневной реали-
зации своих способностей, умений и навыков, чтобы закрепить и улучшить 
их. Но как, где и с кем оттачивать свои умения? 

Самый лучший способ практики – живое общение, которое можно 
найти в интернете. Вы с легкостью можете отыскать множество иностранных 
чатов или группы в социальных сетях. Вы также можете использовать свой 
телефон: существуют приложения, позволяющие наладить как текстовое, так 
и видео общение с людьми из разных концов планеты. Если вы не сторонник 
живого общения или  боитесь быть инициатором, то в интернете можно 
найти специальные  Роботы (система, которая будет общаться с вами вместо 
живого человека). 

Если у вас не будет возможности использовать интернет, телефон,           
и т.п. вы можете практиковаться с преподавателем. Если такой возможности 
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нет, не важно. Ваше положение рано или поздно измениться, после чего вы 
сможете начать практиковаться другими способами. 

Если для вас язык самая важная цель, то вы станете прикладывать все 
усилия, чтобы выделить пять минут в день. Случается, что, действительно, 
нельзя позаниматься английским, но это редкость. 

- Телефон. В любой момент вы можете использовать его как словарь, 
как переводчик,  как книгу, и как средство общения с иностранцами, на нём 
вы так же можете слушать аудио курсы 

- Словарь/книга. В любой момент вы можете открыть словарь и выучить 
одно слово. Это кажется незначительным, но цель оправдывает средства. Если 
обстоятельства позволяют вам учить одно слово в день/читать одну статью в 
день/слушать 5-15 минут аудио-урока, не откладывайте на завтра. 

7. Проблема выбора. Человек неизменно сталкивается с неожиданной 
огромной возможностью выбора, такой большой, что он даже не знает с че-
го  начать. 

Начинать изучать язык лучше со слов. Отыщите 1000-3000 популярных 
слов или купите словарь  и учите их. (Порядок заучивания слов для себя вы 
выбираете сами). Параллельно с этим нужно изучать грамматику английско-
го языка, так как чтобы пользоваться словами, нужно знать грамматику, но 
чтобы понимать грамматику, необходимо иметь базовый запас слов. После 
приобретения необходимых знаний, практикуйте понимание языка. 

Далее переходите на общение с интернет ботом, он поможет вам 
научиться держаться при разговоре. После чего можете переходить на живое 
общение с (не)родными носителями иностранных языков. 

Проблемы при изучении языка носят общий характер и не являются 
объективной причиной бросить попытки изучать иностранные языки. Все 
проблемы решаемы и требуют: 

-отдачу; 
-время; 
-цель; 
-желание. 
В процессе  обучения вы просмотрите множество сайтов и проверите 

сотни приложений, потратите много времени. Чтобы этого избежать, мы 
приводим список ресурсов, которые считаем наиболее удобными и подходя-
щими для самостоятельного изучения. 

Сайты: 
1. http://lelang.ru/ Замечательный сайт содержит десятки сериалов с 

двойными субтитрами, много аудио/видео уроков, художественную литера-
туру и советы для начинающих, а так же основной курс грамматики. 

2. http://begin-english.ru/ Английский для начинающих. Здесь вы сможе-
те найти карточки-слова, короткие аудио, видео уроки, достойный перевод-
чик, радио, тексты, художественную литературу, а так же основной курс 
грамматики. 
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Приложения: 
1. «Английский язык. Выучи 12000 слов с ReWord» («English words»). 

Приложение для изучения новых слов. Содержит в себе различные категории 
слов, например: TOP 1000 слов, TOP 3000 слов, анатомия, архитектура, базо-
вые глаголы, внешность, бизнес, география, идиомы, продвинутые слова и 
так далее, а также примеры их применение. 

2. «Английский слушать ежедневно» («English listening»). 
Приложение для улучшения ваших навыков, путем прослушивания 

медленных голосовых бесед. Вы можете перевести любое слово или всё 
предложение в целом. 

3. «Переводчик Microsoft». 
Отличительная особенность: Возможность общаться с собеседником в 

режиме онлайн, каждый на своем языке, и понимать друг друга. Всю работу 
по переводу за вас сделает это приложение. 

4. «Speaky-Языковой обмен» предоставляет вам возможность общения 
с людьми почти со всех уголков нашей планеты. 

YOUTUBE каналы: 
1. «vagabrothers» 
2. «Mr Ben Brown» 
3. «High On Life» 
4. «Kristen Sarah» 
5. «Visiting the Ruins of Pompeii, Italy Travel Guide» 
Иностранные языки не являются недостижимой целью. При полном от-

сутствии знаний языка выучить его возможно. Нужно лишь преодолеть 
определенные трудности, которые не окажутся существенным или невоз-
можным, если подойти к реализации своей цели ответственно,  с решимо-
стью и уверенностью в своих силах. 
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Способы хищения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 
На сегодняшний день долги за услуги ЖКХ, стремительно растут. По 

данным за первое полугодие 2017 года, задолженность составила 898 млрд. 
рублей (68% от общего объёма платежей). В России до получателей не дохо-
дит это 65% платежей за услуги ЖКХ. Правительство принимает новые меры 
по борьбе с неплатежами и хищениями, но пока они не приносят требуемого 
результата и виновные имеют большие шансы уйти от наказания.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства совершается множество 
преступлений, наиболее опасными для экономики государства являются пре-
ступления против собственности, а также иные преступления совершенные 
лицами, наделёнными управленческими функциями в коммерческих и иных 
организациях, а именно преступления совершаются путём: 

1) присвоения или растраты с использованием своего должностного 
полномочия (ст. 160 УК РФ); 

2) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 
3) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 
4) нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ). 
Жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс отраслей экономи-

ки, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры зда-
ний, для удобства и комфортабельности нахождения и проживания людей, 
достигается это с помощью предоставления им услуг широкого спектра. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство включает в себя объекты социальной инфра-
структуры для обслуживания населения. 

Если обратится к практике, то можно отметить, что около 50% случаев 
преступного посягательства являются недвижимость и строительные матери-
алы, примерно 40% хищения денежных средства и 10% - электроэнергия.1 

                                                 
1 Обзор практики борьбы с экономическими преступлениями в жилищно-

коммунальном комплексе [Электронный ресурс] // Сайт «Форум сотрудников полиции 
России». – 2017. (дата обращения 10.02.2018). 
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Рассматривая объект хищений, можно прийти к выводу, что объектом 
хищений выступают денежные средства в наличной (около 57%) и безналич-
ной (примерно 24%), остальное 19% - это хищения товарно-материальных 
ценностей.  

Следовательно, механизмом хищений будет являться подлог, а именно: 
- материальный (54% случаев); 
- интеллектуальный (около 25%). 
Большей своей частью преступления, регистрируемые в отмеченной 

сфере, представляют собой преступления экономической направленности: 
- присвоение и растрата (более 50%); 
- все виды должностных преступлений (свыше 40%); 
- уклонение от уплаты налогов (около 5%); 
- незаконное предпринимательство (примерно 2%).1 
Самые распространенные преступления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства является хищение бюджетных средств при прове-
дении капитального ремонта. Схема проста: предприниматель приходит к 
главе какой-нибудь местной администрации и убеждает его, что именно его 
фирма может что-нибудь отремонтировать в жилом секторе. Глава выделяет 
бюджетные деньги, получает «откат» в размере 10-30% озвученной суммы. 
По данной схеме сотрудниками правоохранительной деятельности в Томской 
области было выявлено 215 преступлений за 2017 год, что на 41 преступле-
ние больше по сравнению с 2015 годом. 

В 2017 году органами прокуратуры в сфере ЖКХ по всей России было 
выявлено 320 тыс. правонарушений – рост на 50%. Вынесено 82 тыс. пред-
ставлений – рост почти на 50%. В суды направлено 53 тыс. исков и заявлений – 
рост на 77%. К дисциплинарной и административной ответственности при-
влечено 63 тыс. виновных, возбуждено 984 уголовных дела,  по сравнению с 
2016 годом.  

Оперуполномоченные отдела ЭБиПК Томской области выявили 80 пре-
ступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Раскрыто 
258 преступлений, связанных с хищениями в сфере ЖКХ в крупном и особо 
крупном размере. К уголовной ответственности привлечены 18 человек. 

Чаще всего хищения осуществляют руководители муниципальных 
предприятий, где формируются местные бюджеты для эксплуатации жилого 
фонда. Бюджетные средства или деньги населения направляются в аффили-
рованные структуры под предлогом выполнения каких-либо работ, напри-
мер, это могут быть работы по благоустройству или ремонту жилого фонда. 

                                                 
1 Казаков, В.В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия 

преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере: автореф. дис. канд. юр. 
наук. – М., 2016.  
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При квалификации преступлений по тем или иным статьям УК РФ воз-
никает сложности их разграничения друг от друга. Большинство преступле-
ний, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, можно под-
разделить на 4 группы: 

- преступления против собственности (включая хищения); 
- преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях; 
- преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления; 
- иные преступления. 
Преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства представлены 

в большинстве случаев преступлениями против собственности. Особую озабо-
ченность и сложность при выявлении и  квалификации составляют хищения. 
Значение для правильной квалификации имеет установление механизма совер-
шения преступления, природы отношений, нарушаемых преступлением. 

ЖКХ – основная отрасль экономики государства, её оборот составляет 
4 трлн. рублей, в сфере работает 36 тыс. организаций, 2 млн. работников, 
объём платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 1,3 трлн. руб-
лей. Инвестиционный потенциал сферы 500 млрд. рублей ежегодно. Пре-
ступления в сфере ЖКХ негативно отражаются на состоянии дел в других 
отраслях. 

В МВД было принято решение создавать подразделения по борьбе с 
преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Первое такое 
подразделение было создано в Волгоградской области, обусловлено это было 
тем, что с начала 2014 года в регионе было возбуждено, примерно, сто уго-
ловных дел, связанных с мошенничеством, растратами и хищениями в сфере 
ЖКХ. Уже на сегодняшний день отмечается, что ситуация улучшилась и 
число преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства резко 
пошло на спад. 

В заключение необходимо отметить, что действия сотрудников ЭБиПК 
должны быть направлены на усиление борьбы с коррупционной составляю-
щей и повышение эффективности контроля над наиболее монополизирован-
ными сферами экономики государства. Так же нельзя оставлять без внимания 
тот вопрос, что экономическая безопасность жилищно-коммунального хо-
зяйства России зависит не только от работы правоохранительных органов, но 
и от общегосударственного реформирования сферы.   
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Конкурентоспособность продукции оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на мировом рынке как фактор обеспечения  
национальной безопасности 

 
Оборонно-промышленный комплекс занимает особое место в развитии 

экономики и обеспечения национальной безопасности страны. 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – совокупность научно-

исследовательских, испытательных организаций и производственных пред-
приятий, выполняющих разработку, производство, постановку на вооруже-
ние военной и специальной техники преимущественно для государственных 
силовых структур, а также на экспорт. 

Основным элементом оборонно-промышленного комплекса является 
военная промышленность: атомная, авиаракетная, производство военной ра-
диоэлектроники, военное судостроение, бронетанковая техника. ОПК в своем 
составе имеет более полутора тысяч производственных предприятий, кон-
структорских бюро, научно исследовательских институтов, которые распо-
ложены на территории 72 субъектов российской федерации, 40% этих пред-
приятий находятся в центральном федеральном округе1. 

Оборонно-промышленный комплекс является одной из главных дви-
жущих сил экономики Российской Федерации. Такая ключевая роль обеспе-
чена следующими факторами: 

- оборонно-промышленный комплекс обладает высокой степенью тех-
нологичности, что создает предпосылки заимствованию продукции выпуска-
емой данной областью в другие структуры и отрасли; 

- производство в оборонно-промышленном комплексе отличается вы-
сокой производственной сложностью, что ведет к привлечению большого 
количества специализированных кадров для выполнения задач решаемых 
данной отраслью. 

                                                 
1 Военно-техническое сотрудничество России [Электронный ресурс] 

http://politrussia.com/vooruzhennye-sily/voennyy-eksport-rossii-731/ (дата обращения 
10.04.16). 
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В настоящее время оборонно-промышленный комплекс России реали-
зует ряд сложных инновационных преобразований, направленных на модер-
низацию данной отрасли и выполнение государственных задач. Одна из 
главных характеристик продукта выпущенного ОПК является его конкурен-
тоспособность, то есть наличие у него следующих свойств: 

- востребованность; 
- способность к внедрению; 
- обладание новизной. 
Важнейшим показателем конкурентоспособности товаров военного 

назначения является их востребованность на мировом рынке вооружений. 
Увеличение числа экспортируемых товаров на сегодняшний день явля-

ется одной из главных задач государства. При этом приоритетным направле-
нием является экспорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции, что 
стимулирует рост экономики, а также способствует повышению имиджа гос-
ударства в мире. 

Россия занимает лидирующие позиции (второе место) на мировом рын-
ке, по экспорту продукции ОПК, имея 23% на своем счету. Лидером в данной 
области является США, набрав 31%, и замыкает тройку крупнейших экспор-
теров с серьезным отставанием Китай (6,2%). При этом, по мнению россий-
ских экспертов к 2020 году доля российского ОПК на мировом  рынке до-
стигнет отметки в 120 миллиардов долларов.1 

Основные заказчики продукции ОПК России расположились следую-
щим образом: Алжир – 28%, Индия – 17%, Китай- 11%, Египет – 9% и Ирак – 
6%. При этом половина продукции – это авиация, и примерно четверть все-
возможные средства ПВО. Самым крупным контрактом 2017 года является 
российско-индонезийское соглашение на приобретение 11 многофункцио-
нальных истребителей Су-35, и контракт в оборонной сфере – приобретение 
Турцией зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».2 

2017 год в продаже продукции ОПК имеет как положительные сторо-
ны, так и отрицательные. Что касается положительных моментов – это успе-
хи российской армии в Сирийской Арабской Республике. Военные действия 
в Сирии лишний раз продемонстрировали всю мощь российского вооруже-
ния, а также послужили отличной рекламой отечественного производства. В 
войне в Сирии даже морально устаревшая техника показала себя с лучшей 
стороны и вновь подтвердила репутацию качественного и надежного продук-
та. Что касается отрицательных моментов, практически половина санкцион-
ного списка США составили предприятия «Ростех», которая является моно-
польным агентом по поставке продукции военного назначения на мировой 
рынок. 

                                                 
1 Центр анализа мировой торговли оружием [Электронный ресурс] 

http://www.armstrade.org (дата обращения 13.03.17). 
3 Российский экспорт ВВТ [Электронный ресурс] http://www.rosoboronexport.ru (да-

та обращения 13.03.17). 
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Оборонно-промышленный комплекс России должен усиливать свою 
конкурентоспособность и искать новые пути решения данной проблемы, в 
том числе завоевание авторитета на новых рынках военной продукции.  

Основной фактор конкурентоспособности – преимущество в цене. С 
учетом сегодняшнего курса рубля военная техника, выпускаемая Россией в 
среднем дешевле в два раза, чем аналогичная американская. Также одно из 
преимуществ – простота в обслуживании. Большая часть продукции, кото-
рую Россия экспортирует, модификация образцов 80-х годов. И если с пере-
довыми странами (Китай и частично Индия) это иногда приводит к пробле-
мам, то в отношении с отсталыми в техническом плане государствами (Ирак, 
Африканские страны) это оказывает положительное влияние. 

Рынок вооружений не обходится без значительного влияния политиче-
ских факторов. Что касается США, продажа их оружия обставлена большим 
количеством политических условий. Страны импортеры не могут заключить 
контракт на покупку товаров без сложной подоплеки и не войдя с ними в 
тесные политические отношения. Следует обратить внимание на сложную 
систему одобрения контрактов. Страны Европы, например, Германия и 
Франция скованы ограничениями в продаже вооружения в рамках ЕС. Они 
не могут вести торговые отношения со странами, где использование их това-
ров может привести к ущемлению прав человека. Положительная сторона 
торговых отношений России в том, что она торгует с кем хочет, и не обязана 
никому давать в этом отчет. Для примера Вьетнаму, который постоянно ла-
вирует между Китаем и США, и не желает импортировать вооружение ни у 
тех, ни у других, сценарий покупки оружия у России, которая в этой регио-
нальной истории не участвует – наилучший. 

Рассмотрим ряд проблем, решение которых будет способствовать уси-
лению конкурентоспособности России на мировом рынке. 

В первую очередь предприятия ОПК должны достигнуть нового уровня 
рентабельности. Предприятия, производящие продукцию ОПК должны произ-
водить высокотехнологичные товары двойного назначения, а также увеличи-
вать потенциал в области производства перспективных образцов вооружения. 

Во-вторых, требуется глобальная модернизация предприятий ОПК. 
Отечественная продукция на данный момент уже пропустила несколько цик-
лов модернизации. К 2025-2030 предприятиям ОПК необходимо произвести 
один-два цикла модернизации, т.е. к назначенному году Россия уже должна 
поставлять странам импортерам вооружение 5-го и 6-го поколений.    

Третьим, и, пожалуй, самым действенным методом повышения конку-
рентоспособности России на мировом рынке ОПК, является заключение оф-
сетных сделок. 

Офсетная сделка подразумевает под собой, выдвижение встречных 
требований по вложению части средств, полученных от экспортного кон-
тракта в экономику страны импортера. По своей сути заключение офсетных 
сделок создают обременительные условия для страны экспортера, но данный 
негативный фактор покрывается тем, что как правило данный вид сделок за-
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ключается на дорогостоящую продукцию (авиатехника, продукция судостро-
ения и продукция ВПК). Также немаловажный плюс, что при заключении 
офсетных сделок, сумма закупки покрывается полностью, чего не скажешь 
при обычных экспортных поставах, где часто имеют место элементы креди-
тования. От суммы контракта как правило зависят условия страны импорте-
ра. Условия могут быть разнообразными: передача технологий, осуществле-
ние прямых инвестиций, создание совместных предприятий на территории 
страны импортера и т.д. Мотивация использования офсетных сделок для 
страны импортера – это получение ценных технологий, а также поддержания 
либо увеличения военно-производственных мощностей страны. 

В настоящее время в России отсутствует достаточно полная норматив-
но-правовая база для заключения офсетных сделок. Данная проблема сильно 
сдерживает потенциал развития торговли продукции ОПК с рядом стран. 

Развитие офсетной торговли, в том числе и на бывшем постсоветском 
пространстве, может стимулировать российское инвестиционное и научно-
техническое проникновение в экономику стран партнеров, а также увеличить 
количество поставок продукции ОПК. 

 
 

Грига Олег Маратович, 
курсант 3 курса 

Омской академии МВД России 
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доцент кафедры экономической теории и финансового права 
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кандидат педагогических наук 

 
Современный уровень криминализации экономики России  

и методы сокращения данного показателя 
 
Главенствующей проблемой экономики современной России является 

высокий уровень её криминализации, который, в свою очередь, непосред-
ственно влияет на авторитет правоохранительных органов, правительства и 
государственной власти в целом. На лицо беспомощность указанных заинте-
ресованных (контролирующих) субъектов в возможности принятия мер по 
кардинальному и повсеместному сокращению данного уровня на территории 
всей страны. Подобное положение не только препятствует экономическому 
росту, но и дестабилизирует, разрушает государственную экономику и под-
питывает уровень теневой экономики страны. Необходимо отметить, что по-
нятия «теневая» и «криминальная» экономика очень близки по своему значе-
нию, но не тождественны. Теневая экономика включает в себя криминальные 
и  некриминальные экономические процессы (репетиторство, шабашниче-
ство и т.д.), что делает данное понятие шире второго по своей структуре. В 



1227 
 
 

свою очередь «криминализация» экономики предполагает такое ее состоя-
ние, при котором значительное место занимает деятельность по увеличению 
и присвоению доходов, полученных исключительно преступным путём. 

Всего за 2017 год в России было зарегистрировано 105087 преступле-
ний экономической направленности. Количество раскрытых преступлений в 
этой сфере за 2017 год составило 47 328 преступлений. Представленные по-
казатели позволяют вычислить годовой процент раскрываемости зарегистри-
рованных преступлений экономической направленности, таким образом все-
го за 2017 год было раскрыто 45% от общего количества зарегистрированных 
преступлений экономической направленности. Следует отметить, что доля 
незарегистрированных преступлений экономической направленности доста-
точно велика. Учёные, интервьюеры, а также исследователи данной сферы 
утверждают, что количество незарегистрированных преступлений в сфере 
экономики равняется количеству зарегистрированных преступлений, но так-
же, возможно, и превышают данный показатель1.  

По нашему мнению целесообразно определить черты экономической 
преступности, которые определяют низкие показатели в сфере регистрации и 
раскрытия экономических преступлений. В связи с этим были сформированы 
следующие черты: 

1) Высокий уровень латентности преступлений в сфере экономики. 
Данная черта характеризуется как избирательным, конспиративным поведе-
нием самого преступника, так и отсутствием желания граждан, в том числе и 
потерпевших, обращаться в государственные органы за помощью в защите 
нарушенных прав; 

2)  Адаптация к современным условиям жизнедеятельности, непрерыв-
ное совершенствование способов и методов преступных посягательств, а также 
использование современных технологий для достижения преступных целей; 

3) Слияние общеуголовной и экономической преступности, что в свою 
очередь приводит к обострению вопроса о подведомственности дел, а также во-
просу сотрудничества между различными органами исполнительной власти, 
целью каждого из которых является удовлетворение, в первую очередь отне-
сенных к конкретному органу собственных профессиональных интересов. 

4) Повышение эффективности системы, а также внедрение и разработ-
ка новых способов «отмывания» доходов, полученных преступным путем. 

Проведенный анализ статистических данных по России, начиная со 2 
десятилетия ХХ века, позволяет отметить существенный спад количества за-
регистрированных преступлений в сфере экономики. В 2010 году было выяв-
лено 276 435 преступлений экономической направленности, а это в 2,6 раза 
больше, чем в 2017 году (рис. 1).  

                                                 
1 Статистические данные ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс] URL: 

http://www.csi/modules.php (дата обращения 04.04.2018). 
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных преступлений в сфере экономики 

 
Данная положительная тенденция является результатом принятия но-

вых инициатив по противодействию коррупции, усиления роли функции 
внутреннего аудита, декриминализации ряда уголовных составов и реализации 
иных мер. Также государственными органами были проведены такие меропри-
ятия, как реализация инициативы по повышению порогов ущерба в большин-
стве «экономических» статей Уголовного кодекса РФ, что привело к уменьше-
нию числа зарегистрированных преступлений в экономической сфере.  

Необходимо отметить, что с 2014 года по 2017 год заметно сокращение 
тенденции по резкому уменьшению количества преступлений в экономиче-
ской сфере. Так в 2014 году было зарегистрировано 107 797 преступлений, а 
в 2015 году количество зарегистрированных преступлений в сфере экономи-
ки составило 112 445, что иллюстрирует изменение направления тенденции 
ежегодного уменьшения количества экономических преступлений в обрат-
ную сторону. Количество зарегистрированных преступлений в промежутке с 
2015 года по 2017 год сократилось на 6,7%. Изменение данного показателя 
олицетворяет верную направленность действий государства в борьбе с кри-
минализацией экономики страны.1 

По итогам 2017 года в количественный рейтинг экономических пре-
ступлений входят: 

1) преступления коррупционной направленности (30 000 зарегистри-
рованных преступлений); 

2) мошенничество (21 000 зарегистрированных преступлений); 

                                                 
1 Статистические данные ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс] URL: 

http://www.csi/modules.php (дата обращения 04.04.2018). 
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3) фальшивомонетничество (20 500 зарегистрированных преступлений); 
4) присвоение и растрата (9 200 зарегистрированных преступлений)  
5) нарушение авторских и смежных прав (более 2 000 зарегистриро-

ванных преступлений).  
Следует отметить полезное практическое значение предложенного рей-

тинга экономических преступлений. Основываясь на выше упомянутом рей-
тинге, государство может определять перспективные стратегические направ-
ления своей деятельности, необходимые для «лечения» экономики страны от 
криминальной составляющей.  

Главной задачей государства в решении вопроса об уменьшении уров-
ня криминализации экономики является поиск эффективных мер воздействия 
на данный показатель. В свою очередь нами сформирован следующий пере-
чень мер: 

1) Прежде всего, необходимо обратить внимание на правовую базу. 
Это является первым и приоритетным шагом в борьбе с преступностью в 
сфере экономики, так как именно правовая база является ориентиром дея-
тельности органов по борьбе с экономическими преступлениями. Она нужда-
ется в прогрессивном реформировании, основанном на изменении суще-
ствующих и появлении новых экономических процессов, требующих госу-
дарственного контроля. 

2) Также государству необходимо обратить внимание на опыт зару-
бежных стран в сфере борьбы с экономической преступностью. В ряде госу-
дарств существуют как эффективные способы борьбы с экономической пре-
ступностью, так и методы, затрудняющие как таковую противоправную дея-
тельность субъектов в экономической сфере.  

3) Ужесточение санкций за преступления в сфере экономики также бу-
дет являться эффективной мерой, направленной на снижение показателя 
криминализации экономики, действуя, прежде всего, как психологический 
барьер между желанием субъекта совершить преступление и непосредствен-
ным противоправным деянием. 

Резюмируя сказанное отметим, что понижение уровня криминализации 
экономики на современном этапе играет большую роль в укреплении эконо-
мической безопасности России, в воздействии на финансовые устои государ-
ства, в изменении сформированного негативного мнения граждан о стабиль-
ности и защищённости национальной экономики и иных экономических, со-
циальных и политических аспектах. Именно значительная роль данного по-
казателя характеризует необходимость воздействия на него, как со стороны 
государства, так и общества в целом. 
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Социально-экономическое положение Иркутской области:  
здравоохранение и образование 

 
Иркутская область – один из лидирующих регионов Сибирского феде-

рального округа по важнейшим макроэкономическим показателям: валовому 
региональному продукту, прибыльности предприятий, инвестициям в основ-
ной капитал. 

Население Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года со-
ставило – 2 404 195 человек, в т.ч. городское население – 1 875 272  человек, 
сельское население – 528 922 человек1. Наиболее крупные города – Иркутск, 
Ангарск, Братск. 

Благодаря взвешенной бюджетной политике, а также мерам, направ-
ленным на активизацию инвестиционной деятельности в области, в послед-
ние годы активно осуществлялась реализация проектов по развитию инфра-
структуры, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации и повы-
шенные обязательства по выполнению «майских» указов Президента Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», Прави-
тельству было поручено обеспечить повышение к 2018 году средней зара-
ботной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и научных сотрудников до 200 % от средней 
заработной платы в соответствующем регионе.2 

Прошло уже почти 6 лет с момента выхода Указа. Рассмотрим как из-
менилась заработная плата за это период в Иркутской области с момента 
введения «майских указов»: 

Рассмотрим среднюю заработную плату  врачей и работников меди-
цинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, пред-
ставленную в таблице 1: 

 
                                                 

1 Численность постоянного населения по городским и сельским поселения 
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/statistics/population/- дата 
обращение  31.03.2018 

2 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации гос-
ударственной социальной политики» 
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Таблица 1.  
Средняя заработная плата  врачей и работников медицинских  

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)  
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуг.1 

2013 2014 2015 2016 2017 

Иркутская область 42 541 48 168 48 438 55 029 57 489 

Кемеровская область 38 558 40 840 42 863 41 491 46 654 

Новосибирская область 38 656 42 012 44 654 71 432 73 900 

Омская область 33 991 36 585 37 645 38 753 39 171 

Томская область 41 064 44 203 47 342 54 884 54 004 

 
По данным статистики, приведенным выше, средняя заработная плата 

врачей и медицинских работников Иркутской области одна из самых высо-
ких в Сибирском федеральном округе.  

Теперь обратимся к фактам и посмотрим, какие зарплаты предлагаются 
врачам в Иркутской области на имеющиеся вакансии лечебных учреждений. 

Для того, чтобы посмотреть какие зарплаты предлагаются врачам сей-
час, обратимся к Всероссийской базе вакансий «Работа в России». 

Город Иркутск от 21.03.18 г. «Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 6» - Врачам 
(терапевт) предлагается заработная плата в размере 30 000-40 000 руб. в месяц. 

Врачам  (терапевт)  в г. Братске в «Областном  государственном бюд-
жетном учреждение здравоохранения «Братская городская больница 
№ 2» предлагают заработную плату в размере 45 000 руб. в месяц. 

Врачам (терапевт) в г. Ангарске «Областном государственном автоном-
ном учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи» предлагается заработная плата 40 000 руб. в месяц. 

 По данным, представленным выше, стоит отметить следующие, что 
заработная плата предлагается без надбавок и премии, поэтому соответствует 
данным, представленным на сайте Росстата.  

Стоит отметить, что основной проблемой, влияющим на доступность и 
качество медицинской помощи населению, является обеспеченность меди-
цинскими кадрами системы здравоохранения Иркутской области.  

Обеспеченность врачами в Иркутской области составляет 35,3 % на 10 
тыс. человек, что на 14% ниже показателя по Российской Федерации, 
средним медицинским персоналом – 94,5 на 10 тыс. населения, что на 4,5% 
выше общероссийского показателя. Согласно международным нормам 

                                                 
1 Средняя заработная плата  врачей и работников медицинских организаций 

http://irkutskstat.gks.ru - дата обращения 31.03.2018 г. 
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расчетная потребность во врачебных и средних медицинских кадрах для 
Российской Федерации составляет 45,2 % и 117,5 % на 10 тыс. человек 
соответственно. 

Низкая укомплектованность врачебными кадрами обусловлена 
увеличением штатной численности в соответствии с введением порядков 
оказания медицинской помощи и дефицитом медицинских кадров, 
вызванным, в первую очередь, недостаточным притоком в отрасль молодых 
специалистов, что обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем 
привлекательности работы в сфере здравоохранения. В настоящее время 
именно выпускники медицинских вузов являются одной из наиболее 
уязвимых категорий с точки зрения потери медицинских кадров. Молодых 
специалистов не устраивают материальные и профессиональные 
перспективы работы в системе здравоохранения.  

Рассмотрим показатели  на численности врачей в Иркутской области: 
 

Таблица 2.  
Численность врачей Иркутской области 2013-2017 гг1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной таблице стоит отметить, что не смотря на увеличение зара-

ботных плат происходит уменьшение численности врачей, медицинского 
персонала. Данное явление, прежде всего, связано со сложившейся экономи-
ческой ситуацией в стране в 2015 году, что привело к сокращению рабочих 
мест как в учреждениях здравоохранения, так и бюджетных мест в учебных 
заведениях г. Иркутска. 

                                                 
1Численность медицинских кадров: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/zdra13_bd.htm - дата обращения 
31.03.18 г. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 
Численность 

врачей,  
человек 11623 11828 10980 11286 

 
 

11317 
Численность 

медицинского 
персонала, 

человек 27246 27343 26887 26686 

 
 
 

26531 
Число вра-

чебных боль-
ничных орга-

низаций 108 100 93 93 

 
 
 

91 
Число дет-
ских поли-

клиник, отде-
лений, каби-

нетов 112 223 71 146 

163 
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Основными элементами социального развития региона и отнесение ре-
гиона к лидирующим темпам развития будет относиться не только уровень 
заработной платы и числа кадров здравоохранения, так же буду составляю-
щим показатели образования. 

Прошло уже почти 6 лет с момента выхода Указа. Рассмотрим, как из-
менилась заработная плата за это период: 

 
Таблица 3.  

Уровень средней заработной платы педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образования в организациях  

государственной и муниципальной форм собственности по субъектам  
Российской Федерации 2013-2017 года. 1 

 2013 2014 2015 2016 2017 % 

Иркутская область 29 779 31 371 31 580 31 978 33 452 12,33 

Кемеровская  
область 

24 934 26 732 27 205 27 208 27 434 10,02 

Новосибирская  
область 

26 223 27 267 28 561 28 964 29 137 11,11 

Омская область 25 147 26 313 26 961 26 998 26 134 3,92 

Томская область 30 099 32 503 33 794 33 801 33 829 12,31 

 
По данным представленным в таблице 3 стоит сказать, что заработная 

плата в Иркутской области за 5 лет повысилась всего на 12,3 %. Не смотря на 
то, что заработная плата возрастает постепенно и не с большими темпами, 
Иркутская область остаться лидирующей в Сибирском округе  

В Центре экономики непрерывного образования Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 
отмечают, что сами педагоги особого повышения своего благосостояния не 
почувствовали: большинство вынуждены подрабатывать, а у половины 
нагрузка в школе возросла. Не смотря на такое незначительное повышение 
средних зарплат до среднего уровня по экономике региона, директора со-
кращают работников, увольняют вспомогательный персонал: психологов, 
логопедов, от каждого сотрудника требуют выполнять все больше работы. 

По данным представленным в кратком статистическом справочнике, 
среди профессий в Иркутской области наиболее высокооплачиваемой счита-
ется Преподаватель английского. По данным нашего сайта, уровень средней 
зарплаты составляет 25000 руб. На третьем – Преподаватель – организатор 
обж с зарплатой 25000 руб. 2 

В последние годы наблюдается снижение доли педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование, в том числе профильное (педагогиче-
                                                 

1 Средняя заработная плата  работников образовательных учреждений общего об-
разования http://irkutskstat.gks.ru - дата обращения 31.03.2018 г. 

2 Краткий статистический справочник Иркутская область. 2017 г. 
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ское), а также педагогов, имеющих первую или высшую квалификационную 
категорию. 

Также негативным фактором является «старение» контингента педаго-
гических работников системы дополнительного образования детей, учиты-
вая, что дополнительное образование направлено на профессиональное само-
определение современных школьников. 

Так, возраст примерно 75% педагогических работников системы до-
полнительного образования детей составляет 45 - 55 лет и старше  
(из них 31% - пенсионеры), около 5,2% педагогических работников в воз-
расте до 25 лет.  

Ключевой проблемой профессионального образования (обучения) Ир-
кутской области остается обеспечение соответствия уровня подготовки вы-
пускников требованиям производственной и социальной сферы.  

Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена ведется в  
81 профессиональной образовательной организации по 76 специальностям,  
49 профессиям среднего профессионального образования, 200 основным про-
граммам профессионального обучения.  

Рассмотрев показатели числа специалистов в социальной сфере, а так-
же заработную плату работников в сфере образования и здравоохранение  с 
2013 по 2017 г. стоит прийти к выводу, что в иркутской области незначи-
тельно сокращается число кадров, а процент увеличения заработной платы 
становится не таким большим. И для решения данной проблемы, а конкретно 
устранения дефицита кадров, по нашему мнению, необходимо: 

1.Совместными усилиями с администрациями муниципальных образо-
ваний Иркутской области, медицинскими организациями проводить работу 
по профессиональной ориентации школьных и дошкольных общеобразова-
тельных учреждении, с целью направления их на обучение по профессио-
нальным образовательным программам в организации по целевым направле-
ниям.  

Например, на сайте Иркутского государственного медицинского уни-
верситета представлен протокол межведомственной рабочей группы по мо-
ниторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов й федерации от 
20.06.2016 года № 7, раздел 1 , п. 3. в соответствие, с которым рекомендуется 
на сайте организации размещать вакансии для трудоустройства выпускников, 
для содействия организации с учреждениями.1 

2.В муниципальных образованиях Иркутской области необходимо 
утверждать программы, предусматривающие меры социальной поддержки 
медицинских специалистов и преподавателей в том числе предоставление 
жилья и земельных участков. Разрабатывать конкретные проекты стратегии 

                                                 
1  Информация по трудоустройству: ismu.baikal.ru - дата обращения 02.04.18 г. 



1235 
 
 

на предстоящий год, где расписываются основные проблемы и  приоритеты 
их развития. 

Одной из мер социальной поддержки педагогов является предоставле-
ние бесплатной жилой площади для тех учителей, которые трудоустроены в 
сельской местности. По нашему мнению, для устранения дефицита кадров, 
стоит данную меру поддержки распространить на всех педагогов вне зависи-
мости от места их трудоустройства. Например, разработать программу, где 
будет предусмотрен такой аспект, что при определенном стаже работы в 
данной сфере, преподаватель может встать на очередь и получить жилье. 
Данная программа уже предусмотрена законодательством, но она распро-
страняется только на молодых учителей до 35 лет. Но данная социальная ме-
ра предусматривает ряд требований: 

1. Прежде всего во время отбора кандидатур отдается предпочтение педа-
гогам, которые работают в школах сёл и деревень или решили переехать в сель-
скую местность, а также учителям, имеющим несовершеннолетних детей.  

2. Потенциальный заемщик должен быть платежеспособным, то есть 
проценты по займу не должны превышать 45 % от доходов. При этом учиты-
ваются все надбавки на заработную плату. 

В данном случае также учитывать такую льготу как оплата расходов по 
коммунальным платежам из бюджетных средств в процентном соотношение, 
с учетом общей площади фактических объемов потребления в доле, прихо-
дящегося на самого педагога, у которого уже имеется жилье. 

3. Рассмотреть развитие системы взаимодействия бизнеса с профессио-
нальными образовательными организациями в рамках государственно-
частного партнерства. Это прежде всего для решения таких проблем как от-
ставание обновления материально - технической базы профессиональных об-
разовательных организаций от темпов развития производства, а также отсут-
ствие системного взаимодействия профессиональных образовательных орга-
низаций с работодателями. В данном случае преимуществом данного со-
трудничества будет является такой аспект, что работодатель сможет сам рас-
смотреть кандидатуры и в дальнейшем уже пригласить того работника в ко-
тором он нуждается. 

 Таким образом, в данной статье были приведены экономические  пока-
затели социальной сферы Иркутской области,  а конкретно рассмотрены за-
работные платы сотрудников и проблемы обеспечения кадров, а также пути 
их устранения в сферах здравоохранения и образования. 
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Актуальные проблемы производства 

строительно-технической экспертизы при расследовании преступлений,  
совершенных в бюджетной сфере 

 
За последние годы строительная отрасль претерпела существенные из-

менения. Строительный рынок с каждым годом растет и развивается. Появ-
ляются новые строительные материалы и технологии.  

В Российской Федерации значительные бюджетные средства выделя-
ются на строительство как жилых домов, так и иных объектов недвижимости. 
Но не всегда эти средства используются по целевому назначению.  

Рассмотрим сведения о преступлениях, связанных с реализацией прио-
ритетного национального проекта «Жилье» за 2015-2017 гг.1 

Таблица 1 
2015-2017 Количество преступ-

лений, зарегистриро-
ванных в отчетном 

периоде 

Направлены в суд Размер причиненного 
материального ущерба 

(тыс. руб.) 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Всего: 259 165 147 214 130 56 448742 512278 148791

мошенничество 74 64 49 57 62 20 350267 281949 45065 
Злоупотребление 
должностными 
полномочиями 

7 11 3 5 2 3 1094 0 25525 

Превышение 
должностных 
полномочий 

17 22 17 5 13 1 68292 68292 3401 

 
Таким образом, в результате анализа данных таблицы, можно сделать 

вывод о том, что количество преступлений, связанных с приоритетным наци-
ональным проектом «Жильё» в 2017 году снизилось по сравнению с 2015 го-
дом на 112 ед. Также имеет место снижение количества направленных в суд 
уголовных дел на 158 ед. Снижение связано с тем, что преступления в данной 
сфере являются латентными и процесс доказывания факта преступления яв-
ляется затруднительным.  

                                                 
1 Данные ГИАЦ МВД России. (Дата обращения: 10.04.18). 
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Анализируя данные по размеру причиненного материального ущерба, 
можно сделать вывод, что ущерб в 2017 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 
299951 тыс. руб., это связано с уменьшением количества выявленных пре-
ступлений. Однако в 2016 г.  по сравнению с 2015 г. наблюдается рост мате-
риального ущерба на 63536 тыс. руб., несмотря на то, что количество выяв-
ленных преступлений за 2016 г. уменьшилось. Это связано с тем, что в 
2016 г. наблюдалось увеличение преступлений, совершенных в особо круп-
ном размере. 

Рассмотрим бюджетные ассигнования на 2018 год и на плановый пери-
од 2019-2020 годов Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, с целью определения наиболее бюджетоемких 
государственных программ Омской области.1 

Таблица 2 
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019 2020 
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граж-
дан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 

области» 
Подпрограмма «Развитие ипотечного жи-

лищного кредитования» 
775,7 876,5 886,7 

Подпрограмма «Развитие арендного и не-
коммерческого жилищного фонда» 

70113,2 72111,4 75986,7 

Подпрограмма «Создание условий для обес-
печения граждан доступными и качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области» 

70113,2 73458,2 76082.3 

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых учителей» 

53000 53000 53000 

Подпрограмма «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 

108843 110987,5 114765,8 

 
Анализ данных таблицы показывает, что бюджетные ассигнования по 

Государственной программе Омской области «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» с каждым годом будут увели-
чиваться. Темп роста составит приблизительно 6%. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что большое коли-
чество средств федерального бюджета выделяется в Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса регионов. В связи с чем, уве-
личивается риск преступлений в бюджетной сфере.  

                                                 
1 Постановление правительства Омской области от 16.10.2013 года № 264-п Об 

утверждении государственной программы Омской области «Создание условий для обес-
печения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услуга-
ми в Омской области» (с изменениями на 2 февраля 2018 года) (Дата обращения 
10.04.2018) 
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Для установления факта нецелевого использования бюджетных средств 
в строительной сфере, необходимо проведение строительно-технической 
экспертизы, что послужит основанием для возбуждения уголовного дела. 

Проведение строительно-технической экспертизы является трудоемким 
процессом, который длится до года. Чаще всего строительно-техническая 
экспертиза производится негосударственными экспертами.  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы при проведении 
строительно-технической экспертизы негосударственными органами. 

Проблемы объективного характера:  
– отсутствие разработанной и апробированной методики; 
– применение методов, находящихся на стадии разработки; 
– использование приборов, обладающих недостаточной точностью; 
– использование неисправного оборудования.  
По нашему мнению, все перечисленные проблемы во многом связаны с 

отсутствием достаточного объема финансирования деятельности судебно-
экспертных учреждений на указанные цели.  

Решение вопросов финансирования статей расходов судебно-
экспертных учреждений позволит существенно сократить продолжитель-
ность производства строительно-технической экспертизы и повысить эффек-
тивность раскрытия и расследования экономических преступлений. 

Проблемами субъективного характера являются неполнота исследова-
ния, его односторонность, профессиональные упущения: невнимательность, 
поверхностное производство исследования. 

На наш взгляд, для решения проблем субъективного характера необхо-
дима разработка национальных стандартов качества строительно-
технической экспертизы, которая бы включала в себя: 

1) разработку и установление обязательных требований к уровню про-
фессиональной квалификации экспертов; 

2) разработку и установление обязательных требований к уровню мате-
риально-технического и кадрового обеспечения экспертных организаций; 

3) подготовку, повышение квалификации и аттестацию экспертов по 
различным видам экспертиз, в том числе и в сфере судебной строительно-
технической экспертизы. 

Таким образом, данные стандарты повлияют на качество проведения 
строительно-технической экспертизы, позволят объединить и контролиро-
вать специализированные экспертные организации, выполняющие различные 
виды строительных экспертиз, исследований и оценок. 
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Мошенничество как угроза экономической безопасности 

 
В современной России мошенничество, среди преступлений против 

собственности занимает особое место. Характер проявлений и сферы жизне-
деятельности, в которых возможно это преступление, постоянно претерпе-
вают изменения. Злоумышленники идут в ногу со временем используют со-
временные технологии, оборудование и компьютерную технику. 

Актуальность исследования проблемы борьбы и предупреждения ко-
рыстной преступности относятся к одной из наиболее актуальных задач, стоя-
щих перед современной правоохранительной деятельностью. Поскольку меры, 
принимаемые государством и обществом в отношении криминогенных факто-
ров и общественных противоречий, не приносят ожидаемых результатов.  

Проанализируем статистические данные, по преступлениям против 
собственности за период с 2012 года по 2016 год.1 

 
Таблица  

Количество зарегистрированных преступлений  
против собственности 

Год 
           преступлений 

2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный ФО 361 737 335 777 321 986 351 409 317 189 

Сибирский ФО 250 140 244 545 230 105 250. 528 220 097 

Всего по РФ 1 399 998 1 304 622 1 258 305 1 397 391 1 232 421 

Темп прироста -4,6 -6,8 -3,6 11,1 -11,8 

 
Таким образом, в результате анализа данных таблицы, можно сделать 

вывод о том, что в начале рассматриваемого периода темп прироста преступ-
лений против собственности в целом имеет положительную динамику, коли-
чество преступлений снизилось. Однако в 2015 году наблюдается резкий 
рост преступности, но с последующим снижением.  

Подобные перепады обусловлены рядом факторов, а именно: развити-
ем в стране экономических отношений, модернизацией банковского сектора, 

                                                 
1Статистический сборник. Преступность и правонарушения 2012-2016 г.-М. 2017. 
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развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информаци-
онных и промышленных технологий, а также новых видов услуг. Все это 
неизбежно создает почву для инновационных схем и способов хищения чу-
жого имущества или приобретения права на чужое имущество. 

Вплоть до 2012 г. уголовное законодательство подводило под общую 
норму все виды мошенничества – ст. 159. Для более эффективной борьбы с 
преступностью в декабре 2012 г. в УК были внесены поправки. Указанную 
общую норму дополнили еще шестью, но в дальнейшем статья 159.4 УК РФ 
была упразднена.  

Естественно, одна статья не может охватить весь спектр мошенниче-
ства в развивающемся обществе. Данные поправки явились своего рода отве-
том на все нововведения в повседневной жизни. Не смотря на то, что про-
гресс диктует нам свои условия, законодатель не стоит на месте, приспосаб-
ливается и адаптирует закон под новые реалии. 

Особое внимание заслуживает мошенничество в сфере кредитования 
 (ст. 159.1 УК РФ). По состоянию на 2017 год общее количество составило  
1 161 241 преступление против собственности, из них 19.2% квалифицируются 
по статье 159.1 УК РФ, что составляет 222 772 преступления.1 Данная статья 
является особенным составом, среди всех преступлений против собственности 
оно на протяжении последних 5 лет занимает 2 место после кражи.   

Анализ статистических данных  г. Братска Иркутской области под-
тверждает сказанное. В период с января 2016 года по февраль 2018 года было 
совершенно 27 преступлений данного состава. И это всего лишь один город с 
населением 231 602 чел. (по состоянию на 2017 г.) Статистика на территории 
Российской Федерации не оптимистичнее. Учитывая общее количество субъ-
ектов и городов РФ особенно с населением более 1 миллиона, число пре-
ступлений данного состава существенно увеличится. Происходящая в по-
следние годы подобная тенденция, заставляет серьезно задуматься о причи-
нах, которые можно определить как:  не совершенство банковской системы, 
мониторинга и компетентности лиц осуществляющих выдачу кредитов.2 

В связи с этим можно отметить актуальность мошенничества в сфере 
кредитования, которое определяется как хищение денежных средств заемщи-
ком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений.3 

Широкое распространение в России получили следующие  методы мо-
шенничества с кредитами: 

1.  «Кража личности» или кредит по подложным документам. 
Большинство займов получено наличными на поддельные или укра-

денные документы. По оценке ОКБ (Объединённое кредитное бюро), за 

                                                 
1 Статистические данные ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс] URL: 

http://www.csi/modules.php (дата обращения 04.04.2018). 
2 Статистика из УМВД г. Братска Иркутская область 
3 УК РФ 
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предыдущий год в 600 банках было выдано около 70 000 таких кредитов на 
сумму почти 6,6 млрд. рублей.1  

Потеря паспорта – первый повод стать жертвой мошенников. Приори-
тетом в данном случае являются именно денежные средства, а не недвижи-
мость или иное имущество.  

2. Семейное мошенничество. 
Не так давно широкого размаха набрало «семейное» мошенничество, 

когда кредиты оформляют на родственников. Во многих банках были выда-
ны кредиты по паспортам однофамильцев или дальних родственников. Зло-
умышленники в этом случае действуют по четкой схеме: они под видом род-
ственника (схожесть зачастую очевидна) стараются набрать как можно 
больше кредитов в разных организациях одновременно. 

3. Ложные схемы при оформлении экспресс-кредитов в магазинах 
Множество торговых сетей предлагает приобрести товары в кредит. 

Мошенники добрались и до них. Схема в этом случае заключается в обмене 
купленной техники на наличные. Например, человек решил приобрести 
плазменный телевизор, стоимостью 100 тыс. рублей. В момент оформления 
кредита к нему подходит «посредник» и предлагает выкупить технику за 30-
50 тыс. и обещает выплачивать кредит, но просит внести первоначальный 
взнос в размере 10 тыс. То есть, жертва получает 30-50 тыс. на руки и забы-
вает о кредитном договоре. Однако потом посредник исчезает, а клиент оста-
ется без телевизора, за который банк требует уплатить по просроченному 
займу полную сумму с процентами. В такой ситуации доказать факт мошен-
ничества практически невозможно – на документах стоят подписи клиента. 

4. Мошенники среди сотрудников кредитной организации 
Недобросовестные сотрудники организации содействуют преступни-

кам или состоят с ними в сговоре, но чаще всего идут на хитрость: размеща-
ют объявления о «быстром кредите без справки о доходах». Как только чело-
век обращается и отдает паспорт для заключения договора, аферисты на его 
имя оформляют несколько кредитов. Нередко требуют предварительно опла-
тить определенную сумму «за выпуск карты». Затем паспорт возвращают, 
ссылаясь на невозможность выдачи займа по весомой причине.  

5. Новый жесткий метод мошенничества на отечественном рынке кре-
дитования. В 2017г. зафиксированы случаи, когда нелегальные фирмы об-
манным путем принуждали граждан одновременно с кредитным договором 
подписать документ о покупке-продаже недвижимости. Это подтвердили 
официальные представители пресс-службы ФНП.2 По их мнению, злоумыш-
ленники уповали на невнимательность людей, так как их жертвами обычно 
становились пенсионеры, нуждающиеся в деньгах. Данный метод мошенни-
чества был выявлен в ряде городов - Москве, Подмосковье, Карелии, Хака-
сии, Смоленске, Свердловской области, Сочи. Количество пострадавших до-

                                                 
1 http://www.bki-okb.ru/ Официальный сайт объединенного кредитного бюро. 
2 https://notariat.ru/ Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. 
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стигло до сотни. К сожалению, среди мошенников присутствуют не только 
нелегалы, но и микро финансовые организации, которые входят в реестр ЦБ. 
Злоумышленники действуют по схеме: размещают объявления о кредите на 
крупную сумму под минимальный процент. Когда человек обращается, ему 
дают на подпись множество документов, разобраться в которых без познаний 
в юридической сфере невозможно. При этом кредиторы торопят клиента, 
ссылаясь на время, и он быстро все подписывает. О том, что среди бумаг был 
договор о продаже квартиры, жертва узнает позже, – когда представители 
кредитора являются с требованием покинуть жилплощадь. 

Проведенное исследование позволило обратить внимание на несовер-
шенство банковской системы и уголовно правовой нормы. 

И как следствие не только внесло свой вклад, но и обозначила необхо-
димость появления статья 159.1 УК РФ, которая была введена законодателем 
отдельно Федеральным законом от 29.11.2012г. № 207-ФЗ.  

Общим составом любого мошенничества является причинение жертве 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дан-
ные признаки предполагают взаимодействие граждан с экономическими 
субъектами, финансовыми инструментами и правоотношениями. При квали-
фикации мошенничества в сфере кредитования надлежит иметь в виду, что 
лицом, выполняющим объективную сторону преступления, может быть 
только заемщик, который состоит в договорных взаимоотношениях с кре-
дитной организацией. Если данное обстоятельство судом не установлено, 
действия подсудимого должны квалифицироваться по ст. 159 УК РФ. 

Рассмотрение возможных способов мошенничества с кредитами, поз-
волят разработать правила, чтобы не быть обманутым: не пренебрегать ме-
рами безопасности; уделять внимание собственной финансовой грамотности; 
в любой ситуации быть крайне бдительным. 

Считаю, что необходимо на законодательном уровне урегулировать эту 
проблему, а именно ввести статью 159.7 (или заменить утратившую силу 159.4) 
УК РФ. Ведь о том, что на определенное лицо оформлен кредит, оно, как пра-
вило, узнает либо от банковской службы по работе с взысканиями, либо от кол-
лекторов, либо после получения судебной повестки. Попадая в такую ситуацию 
гражданин безусловно должен быть защищен от нападок со стороны банка, 
коллекторов и суда. Поэтому необходимо включить особую норму, которая и 
будет оговаривать состав данного преступления и субъектов. 

Важно отметить эффективность организационных методов  защиты 
Целесообразно организовать процесс переложения доказывания невиновно-
сти лица с него самого на доказывание виновности на соответствующий гос-
ударственный орган или же сам банк. Кроме того, необходимо определить 
критерии наказания такого деяния, и отразить их в диспозиции вновь создан-
ной нормы. Аргументом будет выступать сложность организации и практи-
ческой реализации данного преступления. 

В заключение можно отметить, что добиться результата в подобных 
делах возможно только совместными усилиями полиции и других заинтере-
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сованных субъектов, но это будет невозможно без адекватных уголовно-
правовых мер воздействия со стороны государства, что позволит обеспечить 
защиту потерпевших лиц от противоправных действий мошенников. 
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Системные угрозы экономической безопасности  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важнейших от-

раслей российской экономики и занимает значимое место в развитии эконо-
мики страны, это большой сектор, в котором работает более двух миллионов 
человек. Благодаря данному сектору население обеспечивается жизненно 
важными услугами, что помогает им удовлетворить их потребности. 

Экономическая безопасность жилищно-коммунального хозяйства, 
предполагает динамичное и нормальное развитие данной отрасли экономики 
страны, нейтрализацию различного рода угроз, создание благоприятной со-
циальной среды. В данном секторе экономики существует множество угроз 
экономической безопасности, которые в свою очередь можно подразделить 
на две категории: криминальные (различного рода преступления экономиче-
ской направленности), системные (внутренние угрозы производственного 
характера). Почти в каждом субъекте существуют те или иные угрозы эконо-
мической безопасности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из-за 
которых уровень благосостояния населения не соответствует общепринятым 
стандартам. 

В связи с этим, важным представляется определение экономической 
безопасности и нейтрализация угроз в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства Новосибирской области, т.к. является многочисленным субъектом в 
Российской Федерации в силу значимости данной сферы для удовлетворения 
потребностей населения региона. Степень развития и объем деятельности 
данной сферы непосредственно влияют на уровень благосостояния и без-
опасности населения региона. 

Новосибирская область – субъект Российской Федерации, входит в со-
став Сибирского федерального округа, расположен на юго-востоке Западно-
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сибирской равнины, в междуречье Оби и Иртыша. Численность населения 
Новосибирской области на 1 января 2018 года составила 2788849 человек1. 

По состоянию на 2016 год в Новосибирской области насчитывается 
1342 котельных, 3,9 тыс. км тепловых сетей, 10,1 тыс. км водопроводных и 
2,4 тыс. км канализационных сетей, 8,5 тыс. км электрических сетей, 209 
тепловых насосных станций, 2782 водозабора. Следует отметить, что у этих 
объектов наблюдается высокий уровень износа (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%)2 

 
По данным Правительства Новосибирской области, физический износ 

основных фондов систем теплоснабжения составляет 46,4%, водоснабжения - 
64,8%, водоотведения – 68,9%. Протяженность инженерных сетей, нуждаю-
щихся в замене, составила 7,4 тыс. км, или более 45% от общей протяженно-
сти, в том числе сетей теплоснабжения – 1,7 тыс. км, сетей водоснабжения - 
4,6 тыс. км, сетей водоотведения – 1,1 тыс. км. Срок эксплуатации которых 
составляет более 35 лет, их износ составляет 65-70%3. И из-за этого ежегодно 
повышается количество аварий на данных объектах. 

Следует отметить, что уровень благоустройства жилищного фонда в 
сельских поселениях отстает от уровня благоустройства в городских поселе-
ниях. Всеми видами инженерных коммуникаций обеспечено 58% жилищного 
фонда Новосибирской области, в городской местности 70,3%, в сельской 
местности – всего 11,5%. 

                                                 
1Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.gks.ru. 
2 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedstat.ru. 
3 Постановление Правительства Новосибирской области от 16 февраля 2015 года 

№ 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах»». 
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Безопасность данной сферы в основном зависит от финансового состо-
яния субъектов жилищно-коммунального комплекса. По имеющимся данным 
кредиторская задолженность, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 
с 2013 по 2017 года, возросла более чем на 1,6 млрд. руб. (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Кредиторская задолженность организаций,  

оказывающий жилищно-коммунальные услуги (тыс. руб.)1 
 
В 2017 году уровень дебиторской задолженности организаций, оказы-

вающих жилищно-коммунальные услуги составил более 14 млрд руб. (рис. 
3). Согласно ст. 153 Жилищного Кодекса РФ, граждане обязаны своевремен-
но и полностью вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. Исходя из 
приведенных данных, можно определить ряд причин возникновения такой 
неприемлемой дебиторской задолженности. В первую очередь это недобро-
совестность населения или их несостоятельность по оплате услуг, а также 
постоянный рост цен на жилищно-коммунальные услуги. 

 
Рисунок 3. Дебиторская задолженность организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги (тыс. руб.)2 

                                                 
1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedstat.ru. 
2 Там же. 
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Таким образом, из-за высокой дебиторской задолженности денежные 
средства, которые были предназначены для ремонтных работ и содержания 
жилищного фонда, приходится отдавать поставщикам услуг, для того чтобы 
не нарушить договоров с ресурсоснабжающими организациями. В следствие 
чего нарушаются графики проведения различного рода мероприятий, прису-
щие жилищно-коммунальному сектору. 

Наиболее серьезной угрозой экономической безопасности в сфере 
ЖКХ Новосибирской области является высокий уровень расходов населения 
на оплату жилищно-коммунальных услуг (рис. 4). Данная угроза присуща не 
только данному региону, но и другим субъектам Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 4. Динамика расходов населения на жилищно-коммунальные услуги  

в Новосибирской области (руб. в месяц)1 
 

Помимо этого, необходимо отметить, что вышеперечисленные угрозы 
напрямую связаны с низкой инвестиционной привлекательностью (рис. 6) 
данного сектора экономики и слабым бюджетным финансированием (рис. 5). 
С каждым годом поступления бюджетных средств в сферу ЖКХ падает и это 
является одной из причин возникновения трудностей по модернизации и об-
новлению жилищного фонда. 

Рисунок 5. Расходы консолидированного бюджета 
Новосибирской области на жилищно-коммунальное хозяйство (млн руб.)2 

                                                 
1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedstat.ru. 
2 Жилищное хозяйство России – 2016 г. Статистический сборник. – Федеральная 

служба государственной статистики. 

14006,8
11797,6
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Исходя из реформы ЖКХ, необходимо отметить, что поставщиком де-

нежных средств в сферу ЖКХ является население, но примерно 35-40% яв-
ляются должники и лицами уклоняющиеся от уплаты платежей. В данном 
случае предполагается увеличение тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги для восполнения бюджета предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Что же касается низкой инвестиционной привлекательности данного 
сектора экономики, то желающих вкладывать в него очень мало, т.к. велики 
риски потери источника возврата инвестиций. 

 

 
Рисунок 6. Инвестиции в основной капитал  

жилищно-коммунального хозяйства (тыс. руб.)1 
 
Подводя итог, следует сказать, что для нейтрализации угроз экономи-

ческой безопасности в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новоси-
бирской области непременно необходимо решить проблему финансового ха-
рактера для предотвращения различного рода аварий, уменьшение степени 
износа основных фондов путем обновления и модернизации коммунальных 
инфраструктур для повышения качества предоставляемых услуг и повыше-
ние уровня удовлетворенности населения. 

Так же необходимо повысить инновационную активность данной сфе-
ры путем внедрения новых технологий в производство, разработкой новых 
форм и методов управления жилищным фондом, создание различных совре-
менных схем финансирования жилищно-коммунального хозяйства. Нельзя 
обойтись и без муниципальных и региональных программ об улучшении 
данного сектора экономики, благодаря которым можно создать безопасные и 
благоприятные условия для населения Новосибирской области. 

 
                                                 

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedstat.ru 
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Бюджетные преступления, как угроза экономической безопасности  

региона (на примере Новосибирской области) 
 
На сегодняшний день обеспечение бюджетной безопасности является 

приоритетным направлением деятельности органов государственной власти.  
В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. главными рис-

ками и угрозами экономической безопасности выступают: низкая устойчи-
вость и защищенность финансовой системы, сохранение условий для кор-
рупции и криминализация хозяйственно-финансовых отношений.  

О бюджетной безопасности можно говорить, как о термине, включаю-
щем в себя комплекс мер, методов и средств по обеспечению защиты эконо-
мических интересов государства на различных уровнях. В качества объекта 
обеспечения бюджетной безопасности выступают денежные средства, их ка-
чественные и количественные характеристики. Предметом является деятель-
ность государства и уполномоченных органов власти по обеспечению бюд-
жетной безопасности посредством влияния на ее объект. Субъектами обеспе-
чения бюджетной безопасности выступают органы законодательной и испол-
нительной власти, а также органы местного самоуправления. 

Поскольку для нормального функционирования любой страны необхо-
дим бюджет, возникает необходимость уделять внимание угрозам экономи-
ческой безопасности в бюджетной сфере.  

Сущность экономической безопасности в бюджетной сфере была 
сформулирована в работах Сенчагова В.К., Максимова Ю.А., Громовой А.С. 
и др. Она заключается в сбалансированности уровня ликвидности активов и 
наличием достаточных резервов для обеспечения стабильности экономики, 
ее роста, удовлетворения общественных потребностей, эффективного управ-
ления и защиты национальных и экономических интересов страны. 

Бюджетные нарушения можно разделить в зависимости от тяжести на 
административные правонарушения и уголовные преступления. 

К бюджетным нарушениям, согласно Бюджетному кодексу РФ, отно-
сятся следующие:1 
                                                 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
28.12.2017); 
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1. Нецелевое использование бюджетных средств; 
2. Невозврат или несвоевременный возврат бюджетного кредита; 
3. Не перечисление или несвоевременное перечисление платы за ис-

пользование бюджетного кредита; 
4. Нарушений условий предоставленного бюджетного кредита; 
5. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. 
Помимо указанных правонарушений угрозу бюджетной системе пред-

ставляют и уголовные преступления. 
В сфере распределения и расходования денежных средств существует 

специальные нормы, указанные в Уголовном кодексе РФ. Первая норма 
предусмотрена частью 2 ст.176 УК РФ «Незаконное получение государ-
ственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назна-
чению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству». Вторая – ст. 285.1 УК РФ «Расходование бюджетных 
средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не со-
ответствующие условиям их получения, определенным утвержденными 
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигновани-
ях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основа-
нием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере». 
И третья норма – ст. 285.2 УК РФ «Нецелевое расходование средств государ-
ственных внебюджетных фондов».1 

Перечисленные преступления имеют специфические особенности. По-
мимо различных форм хищения, присвоения и растраты, выделяют еще одну 
– мошенничество. Предметом данных преступлений, как правило, выступают 
бюджетные средства.  

Сущность опасности бюджетных преступлений и правонарушений за-
ключается в их реальной возможности оказывать негативные изменения в 
социальной сфере, нарушать целостность. 

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, основными це-
лям бюджетной безопасности выступают: обеспечение точного выполнения 
финансовых обязательств и обеспечение устойчивости бюджетной систем 
страны. 

Рассмотрим динамику выявленных преступлений в Новосибирской об-
ласти.  

 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018). 
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Таблица 1.  
Бюджетные преступления 

в Новосибирской области и Сибирском федеральном округе1 

Год Новосибирская область 
Сибирский федеральный округ 

(выявлено) 
Выявлено Направлено в суд 

2013 271 196 3018 
2014 185 126 1693 
2015 158 107 1257 
2016 252 130 1084 
2017 76 37 674 

 
Сибирский федеральный округ включает в себя 12 субъектов, в том 

числе и Новосибирскую область. По количеству выявленных бюджетных 
преступлений Новосибирская область занимает второе место после Иркут-
ской области. можно считать, что бюджетные преступления представляют 
реальную угрозу для экономической безопасности региона. 

Доля выявленных преступлений в бюджетной сфере по Новосибирской 
области по отношению к общей их совокупности в Сибирском федеральном 
округе соответственно составляет: в 2013 – 9,1%; в 2014 – 10,93%; в 2015 – 
12,57%; в 2016 – 23,25% и в 2017 – 11,28%. Отмечается рост данного показа-
теля.  

Такой рост преступлений вовсе не связан с экономическим кризисом 
или финансовой ситуацией в стране. Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Новосибирской области сконцентрировали внимание на отдельных видах 
преступлений, и раскрывают одно преступление за другим. Тем самым коли-
чество раскрытых бюджетных преступлений растет. 

Стоит обратить внимание на количество возбужденных уголовных дел 
к доле выявленных преступлений. По состоянию на 2013 год она составляет 
72,32%; на 2014 г.– 68,11%; на 2015 г.– 67,72%; на 2016 г.– 51,59% и на 
2017г. – 48,68%. 

 

 
                                                 

1 Данные ГИАЦ МВД России. 
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По приведенным данным ГИАЦ МВД России, количество возбужден-

ных уголовных дел, связанных с нарушением бюджетного законодательства 
достаточно мало. Это свидетельствует о высоком уровне латентности преступ-
лений. Поскольку для раскрытия бюджетных преступлений необходимы знания 
в различных отраслях права, таких как бюджетное, финансовое, налоговое, та-
моженное, земельное, а также знания федеральных законов и актов, регламен-
тирующие финансовую деятельность физических и юридических лиц, то в ка-
честве одной из причин малого количества возбужденных дел является недо-
статочная профессиональная подготовка сотрудников ЭБ и ПК МВД России по 
Новосибирской области. Последнее время в судебной практике наблюдается 
ситуация, когда руководители бюджетных организаций освобождаются от уго-
ловной ответственности из-за малозначительности совершенных ими преступ-
лений, что также объясняет отрицательный наклон графика. 

Что касается выявленных преступлений в Новосибирской области, то 
здесь наблюдается их снижение в период  2013-2015 гг. Это обусловлено 
сложностью выявления преступлений данной категории. Как правило, дан-
ный вид преступлений совершают лица, обладающие властными полномочи-
ями. Раскрытие «беловоротничковых» преступлений представляет собой 
длительный процесс выстраивания цепочки- расчетов между преступными 
организациями, а также проведения проверок.  

В регионе 2016 год характеризуется снижением: доходов населения, 
индекса строительного жилья, инвестиций в основной капитал, капитальных 
вложений в экономику, объемов производств. Все эти факторы приводят к 
уменьшению реальных доходов учреждений, а увеличение государственного 
финансирование различных сфер, в том числе дотации и субсидирование 
провоцируют на совершение таких преступлений, как нецелевое использова-
ние бюджетных средств, неперечисление или несвоевременное перечисление 
платы за использование бюджетного кредита и т.д. 

Однако, уже в 2017 году наблюдается резкое снижение преступлений в 
бюджетной сфере. В своем докладе, начальник ГУ МВД РФ Новосибирской 
области Ю. Стерликов отмечает, что такое уменьшение преступлений напря-
мую связанно с принятием программы профилактики правонарушений в ре-
гионе на 2017-2018 гг.1 

В последнее время тема угроз бюджетных преступлений в аспекте эко-
номической безопасности занимает центральное место. Это обусловлено ря-
дом специфических элементов, характеризующих данный вид преступлений. 
Во-первых, бюджетная сфера является привлекательной для коррупционных 
проявлений. Во- вторых, схемы совершения преступлений с каждым годом 
усложняются, а процесс их раскрытия длительный. В-третьих, преступления 
в бюджетной сфере очень часто связанны с организованной преступностью.  

                                                 
1 https://54.мвд.рф/news/item/12658212/ 
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Таким образом, в целях предотвращения бюджетных преступлений и 
повышения эффективности деятельности подразделений ЭБ и ПК предлагаем 
следующие меры: 

1. Увеличить размер штрафных санкций и уголовную ответственность 
за хищение бюджетных средств, а также для должностных лиц органов госу-
дарственной власти. 

2. Увеличить количество источников информации о готовящихся или 
уже совершенных преступлениях, в том числе повысить эффективность вза-
имодействия правоохранительных органов и руководителей организаций. 

3. Обеспечение «прозрачности» расчетных операций как между орга-
низациями, так и между внебюджетными фондами 

4. Повышение налоговой дисциплины. 
Решение проблемы обеспечения бюджетной безопасности представля-

ется долгосрочным процессом, поэтому приведенный перечень является не-
исчерпывающим. Органам внутренних дел необходимо искать новые подхо-
ды выявления бюджетных правонарушений и преступлений, основанные на 
взаимодействии науки и практики. 

 
 

Кужабаева Азиза Азимовна,  
курсант 3 «А» курса  

Уфимского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Гайнельзянова Венера Равилевна,  
старший преподаватель кафедры криминалистики  

Уфимского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Перспективные пути по борьбе с коррупцией  

в системе государственной службы 
 
Под коррупцией можно понимать использование должностным лицом 

в своих интересах служебного положения с получением выгоды. К субъек-
там, отнесенным законом, к осуществляющим деятельность по противодей-
ствию коррупции, отнесены: федеральные органы  государственной власти, 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-
ления, институты гражданского общества, организации и физ. лица в преде-
лах их полномочий. 

Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции»1,  
сформировал Совет при Президенте РФ, который занимается разработкой 
предложений государственной политики в области борьбы с коррупцией, ко-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» // Российская газета от 22 мая 2008 года, № 108. 
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ординирует деятельность органов государственной власти и ведет контроль 
над  реализацией мероприятий содержащихся в Национальном Плане проти-
водействия коррупции1.  

Названный антикоррупционный план, имеет цель: выявление  причин 
коррупции, называет способы борьбы со злым проявлением:  

1) изменение законодательства;  
2) совершенствование государственным управлением;  
3) повышение проф. уровня специалистов и правовое просвещение;  
4) антикоррупционная экспертиза правовых актов. 
Анализируя правовые положения антикоррупционной направленности, 

следует выделить, например, что в Ставропольском крае, в соответствии с 
Законом «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»2 к основ-
ным способам борьбы с коррупционными правонарушениями относятся:  

1) выработка антикоррупционных программ; 
 2) антикоррупционная экспертиза нормативных актов;  
3) антикоррупционная пропаганда;  
4) рассмотрение  в органах гос. власти правоприменительной практики; 
 5) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках закона о госу-

дарственной гражданской службе; 
6) внедрение административных регламентов предоставления госуслуг; 
7) взаимодействие органов государственной власти с общественными 

объединениями и гражданами; 
8) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством и за-

конодательством Ставропольского края. 
Профилактические меры для борьбы с коррупционными явлениями 

осуществляется органами государственной власти Краснодарского края и ор-
ганами местного самоуправления края путем исполнения, в пределах их пол-
номочий способов:  

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;  

2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов;  

3) предъявление в установленном законом порядке специальных (ква-
лификационных) требований к гражданам, претендующим на замещение гос-
ударственных должностей Краснодарского края, муниципальных должностей 
органов местного самоуправления в Краснодарском крае, должностей госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы, а также проверка до-
стоверности сведений, представленных указанными гражданами;  

                                                 
1 Национальный план противодействия коррупции утв. Президентом РФ 31 июля 

2008 года № Пр-1568 // Российская газета. 5 августа 2008 года, № 164. 
2 Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском 

крае» № 25-кз от 4 мая 2009 года //СПС «КонсультантПлюс». 
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4) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с ко-
торым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным 
гражданским или муниципальным служащим своих должностных обязанно-
стей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вы-
шестоящую должность, присвоении ему классного чина или при поощрении; 

5) развитие института общественного и парламентского контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции;  

6) рассмотрение в государственных органах Краснодарского края, ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований Краснодарско-
го края не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений;  

7) утверждение антикоррупционных программ;  
8) подготовка отчетов о реализации мер антикоррупционной политики;  
9) утверждение административных регламентов предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг; 
10) взаимодействие органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Краснодарского края с 
гражданами, средствами массовой информации, некоммерческими организа-
циями, образовательными организациями высшего образования, по вопросам 
противодействия коррупции;  

11) проведение антикоррупционных мониторингов;  
12) проведение антикоррупционного обучения;  
13) проведение государственными и муниципальными заказчиками мо-

ниторинга цен и маркетинговых исследований, направленных на формирова-
ние объективной начальной цены по государственным и муниципальным 
контрактам.  

14) определение и контроль конкретных должностных лиц, ответствен-
ных за реализацию названных мероприятий и достоверность информации. 

Изложенное исследование свидетельствует о том, что в системе госу-
дарственной и муниципальной службы избираются различные по содержа-
нию и объему организационно-правовые средства, применяются  различные 
способы профилактики коррупции, но все они в целом имеют комплексный 
подход на основе программ, и отражают общий активный потенциал анти-
коррупционной политики проводимой на региональном уровне в системе 
государственного управления.  

Исследуя правовые основы законодательства Российской Федерации и 
субъектов РФ по борьбе с коррупцией, следует сказать, что все нормативно-
правовые акты, и иные источники, направленные на противодействие кор-
рупции, имеют одну цель: борьба с коррупцией. Комплексный подход и ор-
ганизационно-правовой характер по борьбе с коррупцией имеют конкретные 
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правовые продукты: программы и планы. Например, «Долгосрочная краевая 
целевая программа по противодействию коррупции на 2014-2018 годы» со-
держит в общем виде способы борьбы с названным проявлением: 

1) реформирование законодательства;  
2) совершенствование государственным управлением;  
3) повышение профессионального уровня государственных служащих 

и их правовое просвещение; 
4) антикоррупционная экспертиза правовых актов. 
Кроме того, анализ правовых основ показывает, что фактически с 1993 

года ведется целенаправленная и системная работа по изменению и приня-
тию нового законодательства в сфере борьбы с коррупцией в системе госу-
дарственной службы. 

В целом о деятельности власти по реализации антикоррупционных 
программ и тематических планов в системе государственной службы, можно 
сказать, что они копируются, изменяются и дополняются, от случая к слу-
чаю, в результате сиюминутного проявления «политической воли», либо по 
звонку «сверху» от федеральных органов государственной власти, а не вос-
требованы объективной необходимостью. 

По нашему мнению, следует внести в программный документ, а точнее 
в «Долгосрочная краевая целевая программа по противодействию коррупции 
на 2014-2018 годы»,  пункты:  

1) о взаимодействии со СМИ; 
 2) организовать общественные приемные для обращения граждан, с 

телефоном доверия, работающие и по выходным дням, чтобы обеспечить 
возможность свободного доступа для работающих граждан;  

3) систематизировать интернет услуги доступа к любым органам ис-
полнительной власти, для граждан в каждом регионе.  

На сегодняшний день продолжается реформирование всей системы 
государственной службы. Так, на наш взгляд, в этом направлении следует за-
конодательно закрепить принцип – добросовестности, запрет злоупотребле-
ния правом государственных служащих в любой сфере деятельности. В связи 
с чем, предлагается дополнить пункт 1 статьи 3 ФЗ «О системе государ-
ственной службы РФ», внеся в него принцип добросовестности и принцип 
запрета злоупотребления правом государственных органов (их должностных 
лиц) в любой сфере деятельности. 

Вместе с тем анализируемое законодательство не совершенно. Так ча-
стью 3 ст. 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ» оговорена ответственность за невы-
полнение требований, если представление их обязательно: во-первых, они 
признаются правонарушением; во-вторых, влекут увольнение гражданского 
служащего со службы.  
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В Федеральном законе № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»1 
законодатель по неясной причине продублировал норму ч. 6.1 ст. 20, касаю-
щуюся сведений о доходах, имуществе и правах имущественного характера, 
что представляется излишним. Рассматривая данную норму в совокупности с 
20.1,  вполне логично и целесообразно закрепить в ч.  6.1 ст. 20,  регулирую-
щей вопросы – «представление гражданским служащим сведений о расхо-
дах», лишь норму «об ответственности за невыполнение требований» данной 
статьи, а названное излишнее повторение устранить. 

 
 

Кузнецова Анна Игоревна, 
магистрант 2 курса  

Санкт-Петербургского государственного университета  
Научный руководитель: 

Кальварский Георгий Владимирович, 
доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента  

Санкт-Петербургского государственного университета,  
кандидат экономических наук 

 
Анализ методических основ выявления признаков  

преднамеренного банкротства 
 
В настоящее время многие предприятия подвержены риску банкротства, 

в том числе и вследствие неправомерных, а иногда и умышленно неправомер-
ных действий руководителей и учредителей юридического лица. Одной из 
причин высокого уровня латентности преднамеренного банкротства является 
несовершенство методических основ выявления признаков данных деяний. 

Статистические данные показывают незначительное, а также снижаю-
щееся число официально выявленных преступлений в сфере банкротства. В 
2009 году было выявлено 548 преступлений и в отношении 92 лиц уголовные 
дела были направлены в суд, а в 2017 году – 281 преступление и в отношении 
71 лица уголовные дела были направлены в суд. Больше 95% выявленных 
преступлений причинили крупный  ущерб. В отношении 8 лиц в I  полугодии 
2017 года рассматривался в судах общий юрисдикции вопрос о привлечении 
к административной ответственности, только одно лицо было  подвергнуто 
наказанию по ст. 14.12 «Фиктивное или преднамеренное банкротство» КоАП 
РФ. 

 
 

                                                 
1 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (ред. от // 
Собрание законодательства РФ от 10 декабря 2012 г. № 50 (часть IV). Ст. 6953. 
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Анализ динамики преступлений экономической направленности 

(неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство,  
фиктивное банкротство)1 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выявлено пре-
ступлений 
в сфере эконо-
мической дея-
тельности 

82 911 57 162 40 496 34 405 27 388 26 737 30 028 28 967 30 042 

Выявлено пре-
ступлений по 
ст.ст.195-197 
УК РФ 

548 701 529 474 426 313 279 274 281 

Лица, уголов-
ные дела о ко-
торых направ-
лены в суд 

92 100 111 86 83 72 71 79 71 

 
Данные  о привлеченных лицах к административной ответственности 

за фиктивное и преднамеренное банкротство2 
 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(I  по-
луго-
дие) 

Всего рас-
смотрено дел 
(по числу 
лиц) по ст. 
14.12 КоАП 

15 4 18 20 29 31 18 22 8 

Всего лиц, 
подвергну-
тых наказа-
нию по ст. 
14.12 КоАП 

1 1 8 6 7 14 3 8 1 

 
Однако статистические данные, демонстрирующие незначительный 

уровень правонарушений и преступлений в сфере банкротства, не отражают 
реальное количество таких деяний или эффективную профилактическую ра-
боту правоохранительных органов. Экспертным сообществом подтверждает-
ся высокий уровень латентности криминальных банкротств. На заседании 
Общественного совета центра «Бизнес против коррупции», состоявшегося 18 

                                                 
1 Данные с сайта Главного информационно-аналитического центра МВД РФ 

https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 9.04. 2018). 
2 Данные судебной статистики / Судебный департамент  при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации// http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 9.04. 2018).  
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мая 2017 года, заместитель директора экспертно-аналитического департамен-
та АСВ Сергей Егоров сообщил, что, по статистике, около 80% организаций 
банкротятся криминальным образом1. На Международном юридическом фо-
руме в Санкт-Петербурге в мае 2017 года заместитель генерального директо-
ра Агентства по страхованию вкладов Мария Филатова подтвердила, что в 
банковской сфере 80% банкротств носят криминальный характер2.  

Одной из причин высокого уровня латентности является несовершен-
ство федеральных стандартов выявления признаков преднамеренного банк-
ротства. Частью 2 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закреп-
лена обязанность арбитражного управляющего выявлять признаки фиктивно-
го или преднамеренного банкротства в порядке, установленном федеральны-
ми стандартами.  Такие стандарты в настоящее время утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных 
правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивно-
го и преднамеренного банкротства»  (далее – Постановление № 855) и корре-
спондирующим в части финансового анализа Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным 
управляющим финансового анализа» (далее – Постановление № 367). С  мо-
мента утверждения и вступления в силу в указанные федеральные стандарты 
не вносились какие-либо изменения и уточнения, позволяющие поддержи-
вать их актуальность, хотя очевидно, что условия деятельности хозяйствую-
щих субъектов претерпели значительные изменения за 15 лет.  

Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банк-
ротства представляется участникам процедуры банкротства (собранию кре-
диторов, арбитражному суду), в органы, должностные лица которых уполно-
мочены принимать решения о возбуждении производства об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 КоАП РФ, или в ор-
ганы предварительного расследования. 

Стоит отметить, что арбитражный управляющий выявляет признаки 
преднамеренного банкротства, а не факт совершения преступления или пра-
вонарушения. Заключение арбитражного управляющего о наличии (отсут-
ствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства является ос-
нованием для проведения доследственных проверок и возбуждения уголов-
ного дела. Судебно-следственная практика показывает, что заключения ар-
битражного управляющего достаточно часто используются как стороной об-

                                                 
1 Велимирова В. Кто ответит за банкротство банков? / Адвокатская газета // 

https://www.advgazeta.ru/novosti/kto-v-otvete-za-bankrotstvo-bankov/?sphrase_id=3802 (дата 
обращения: 9.04. 2018). 

2 В банковской сфере 80 % банкротств носят криминальный характер / Единый фе-
деральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельно-
сти // https://fedresurs.ru/news/a43a4aec-a8f1-4ac4-81d8-8c1fb4727071 (дата обращения: 
9.04. 2018). 
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винения, так и стороной защиты1. Указанные заключения не являются экс-
пертизами по уголовным делам о криминальных банкротствах, назначаемы-
ми в порядке ст. 195  УПК РФ, но могут быть приняты судом как заключения 
специалиста. Указанные заключения подлежат оценке судом по общим пра-
вилам оценки доказательств в совокупности с другими доказательствами. 
Поэтому особенно важно, чтобы нормативные стандарты, регулирующие ме-
тодику подготовки заключения арбитражного управляющего о наличии (от-
сутствии) признаков преднамеренного банкротства, были адекватны юриди-
ческому и экономическому содержанию преднамеренного банкротства.   

В соответствии с Постановлением № 855 на первом этапе диагностики 
наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства арбитражным 
управляющим проводится анализ значений коэффициентов в динамике, ха-
рактеризующих платежеспособность должника. 

Коэффициентный анализ, рассчитанный поквартально, основывается 
на изучении бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Од-
нако в законе отсутствует обязанность экономических субъектов составлять 
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. С 1 января 2013 г. 
нет такой обязанности и в новой редакции ст. 23 Налогового кодекса РФ. Та-
ким образом, арбитражный управляющий при расчете коэффициентов, ха-
рактеризующих платежеспособность должника,  не может оценить их на по-
квартальной основе. А составленная по его требованию промежуточная от-
четность, не предназначенная для внешних пользователей, вызывает сомне-
ния в части достоверности указанных сведений2. 

К рассчитываемым показателям платежеспособности организации в 
соответствии с Постановлением № 367 относятся коэффициенты абсолютной 
ликвидности, коэффициенты текущей ликвидности, показатель обеспеченно-
сти обязательств должника его активами, степень платежеспособности по те-
кущим обязательствам. Арбитражному управляющему на основании анализа 
значений коэффициентов платёжеспособности в динамике необходимо уста-
новить наличие (отсутствие) факта ухудшения платежеспособности предпри-
ятия. В случае если не будут определены периоды, в течение которых имело 
место существенное ухудшение 2 и более коэффициентов, остальные иссле-
дуемые периоды не подлежат диагностике в соответствии с методикой.  Од-
нако преднамеренное банкротство не всегда характеризуется отрицательной 
динамикой значений коэффициентов платежеспособности. 

Анализ динамики изменения коэффициентов платежеспособности мо-
жет не выявить периоды, в которых имело место выбытие имущества, реаль-
ная стоимость которого существенно превышает балансовую. Существенное 
изменение относительных показателей (в процентном исчислении) не всегда 

                                                 
1 Финогенов А. В. Особенности производства экспертиз по делам о преднамерен-

ном банкротстве// Уголовный процесс. 2015. № 6. С. 65. 
2 Бобылева А.З. Проведение анализа финансового состояния  должника в процеду-

рах банкротства: проблемы и решения // Предпринимательское право. 2017. № 3. C. 50.  
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соответствует существенным изменениям абсолютных показателей (в число-
вом выражении)1. Значения коэффициентов ликвидности малоинформативны 
для целей диагностики преднамеренного банкротства.  «Даже при высоком 
уровне данного коэффициента (прим. коэффициента текущей ликвидности) 
организация может не погасить свои текущие обязательства, ибо все зависит 
от структуры оборотных средств, степени ликвидности материальных акти-
вов, состояния дебиторской задолженности, размера ее просроченной, безна-
дежной дебиторской задолженности и т.д. Следовательно, фактический раз-
мер данного коэффициента, даже если он достаточно высок, еще не дает ос-
нований делать вывод о хорошем финансовом состоянии организации – без 
оценки структуры текущих активов. Это, в конечном счете, будет зависеть и 
от структуры обязательств, сроков их погашения, удельного веса выплат 
наличными, объема бартерных сделок, качества портфеля ценных бумаг»2. 
Коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности не позволяют отследить 
резкие ухудшения ни при выводе внеоборотных активов, ни при использова-
нии вексельных схем. Значения показателя обеспеченности обязательств 
должника его активами не ухудшаются при передаче имущества должника в 
виде вклада в уставной (складочный) капитал других юридических лиц, 
предоставлении долгосрочных займов, обмене имущества на недействитель-
ные векселя3. 

Существенное ухудшение значений 2 и более коэффициентов может 
быть следствием  как умышленных действий, направленных на преднаме-
ренное банкротство, так и результатом неэффективной хозяйственной дея-
тельности, либо может быть обусловлено внешними факторами. Так в связи с 
резким ослаблением российского рубля по отношению к иностранным валю-
там, вызванным стремительным снижением мировых цен на нефть в конце 
2014 – начале 2015 года, произошло существенное ухудшение финансовых 
показателей российских компаний, что не было связано с преднамеренным 
банкротством.4   

Таким образом, с учетом вышеуказанных замечаний целесообразно 
проводить полное исследование финансовой деятельности предприятия вне 
зависимости от темпа снижения показателей коэффициентов платежеспособ-
ности, поскольку традиционный метод коэффициентного анализа, применяе-

                                                 
1 Ганюшин О., Фоминская М. Выявление призаков преднамеренного банкротства: 

формальное требование закона или надлежащая защита прав кредиторов? // Арбитражные 
споры. 2017. № 1. С.5. 

2 Баканов М. И. Экономический анализ в торговле: учеб. пособие. М.: Финансы и 
статистика, 2007. С. 110. 

3 Львова Н.А. Финансовая диагностика преднамеренного банкротства : дис. … 
канд. эконом. наук: 08.00.10. Санкт-Петербург, 2006. С. 91. 

4 Бобылева, А.З., Жаворонкова, Е.Н., Львова, О.А., Холина, М.Г. О концепции про-
ведения арбитражным управляющим анализа финансово-экономического состояния 
должника// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015.  № 10.  С. 73.  
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мый при проведении финансового анализа предприятия, не соответствует 
природе преднамеренного банкротства.   

На втором этапе проводится анализ сделок должника и действий орга-
нов управления должника за исследуемый период, которые могли быть при-
чиной существенного ухудшения динамики анализируемых коэффициентов.  

Целью анализа является выявление сделок, которые не только были за-
ключены или исполнены на условиях, не соответствующих рыночным, но и 
послужили причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 
предприятия.  Фактически, должен быть получен ответ на вопрос, могли ли 
заключенные хозяйствующим субъектом сделки привести к иному результату, 
нежели полученный. Такой вывод  носит характер предположения, не  являет-
ся категорическим или вероятным, что не может быть признано допустимым. 
Отсутствие в Постановлении № 855 разработанного механизма выявления 
негативных результатов, полученных предприятием по итогам финансово-
хозяйственной деятельности, также является существенным недостатком, пре-
пятствующим выявлению признаков преднамеренного банкротства. 

Существенным методическим ограничением второго этапа является 
анализ сделок вне финансовой схемы преднамеренного банкротства.  Слож-
ности возникают при анализе сделок соответствию «обычаям делового обо-
рота». Крайне трудоемким, обусловленным значительными допущениями, а 
иногда практически невыполнимым является анализ сопоставимых сделок и 
рыночных условий их заключения. Более того, сделки, анализируемые от-
дельно, вне связи с другими сделками, могут выглядеть вполне правомерно. 
Поэтому важно анализировать не только правовую форму сделок, действий 
(бездействий), но и их экономическое содержание. Таким образом, главной 
целью данного этапа диагностики преднамеренного банкротства должно яв-
ляться установление финансовой схемы и ее особенностей. 

Отдельно необходимо закрепить указание на учет отраслевых особен-
ностей изучаемых предприятий, организационно-правовой формы, сезонно-
сти производства, поскольку предприятия различных отраслей  экономики 
будут характеризоваться различными финансовыми показателями и услови-
ями, в которых принимались договорные обязательства.  

С учетом изложенного можно сделать вывод, что статистические дан-
ные, демонстрирующие незначительный уровень правонарушений и пре-
ступлений в сфере банкротства, не отражают реальное количество таких дея-
ний. Для эффективной реализации механизма банкротства в условиях ры-
ночной экономики необходимо обеспечить неотвратимость наказания за 
криминальные банкротства. Должны быть разработаны и утверждены новые 
стандарты проверки арбитражными управляющими наличия (отсутствия) 
признаков преднамеренного банкротства, поскольку соответствующие за-
ключения являются основаниями для проведения проверок и возбуждения 
производств по административным и уголовным делам. 
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Организация деятельности подразделений  
экономической безопасности и противодействию коррупции 

 
В настоящее время большое внимание уделяется экономической без-

опасности государства. В понимании Л.Я. Смирновой экономической без-
опасностью является состояние составляющих экономической системы, ко-
торое обеспечено соответствующим комплексом защиты и отсутствием либо 
сведением к минимуму текущих и перспективных угроз экономическим ин-
тересам ее участников.1 

Экономическая безопасность – Деятельность по обеспечению экономи-
ческой безопасности возлагается на различные силовые структуры и ведом-
ства, в том числе и полицию. 

На протяжении многих столетий, силовые структуры, а именно право-
охранительные органы в лице полиции,  играли огромную роль в регулиро-
вании правоотношений в обществе и государстве в целом. Как следствие, на 
сегодняшний день, полиция включена в состав Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Данный орган исполнительной власти имеет свой 
аппарат и именно в его структуре находится Управление по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и противодействию коррупции. Результатив-
ность деятельности подразделений ЭБиПК напрямую зависит от стиля 
управления данными подразделениями.  

Подразделения ЭБиПК  в своей деятельности стремятся к достижению 
определенных целей, достижение которых является неоспоримым показате-
лем эффективности их деятельности, а также необходимости существования 
данной структуры. Для достижения поставленных целей, подразделения 
ЭБиПК реализуют следующие задачи:  

 помощь в избрании основных направлений государственной политики 
в части, касающейся деятельности  Главного управления; 

                                                 
1 Смирнова Л.Я. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасности 

в сфере электронной коммерции: диссертация на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук / Академия управления МВД Российской Федерации. Москва, 2007. – С. 7. 
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 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей дея-
тельность Главного управления; 

 определение наиболее значимых направлений деятельности Главного 
управления; 

 обеспечение мер по реализации государственной политики по вопро-
сам деятельности Главного управления; 

 регулирование деятельности территориальных органов МВД России и 
подразделений центрального аппарата МВД России по вопросам деятельно-
сти Главного управления. 

 организация ведомственного и межведомственного взаимодействия по 
вопросам деятельности Главного управления; 

 организационно-методическое обеспечение деятельности подразделе-
ний экономической безопасности.1 

Основными направлениями деятельности данного структурного под-
разделения являются обеспечение и осуществление в пределах своей компе-
тенции:  

 функций Министерства по разработке и реализации государственной 
политики, а также нормативно-правовому регулированию; 

 правоприменительных полномочий в области обеспечения экономи-
ческой безопасности государства; 

 противодействия преступлениям экономической и коррупционной 
направленности. 

Ключевые направления деятельности УЭБиПК обеспечивает реализа-
цией множества различных функций и наличием ряда полномочий. 

Таким образом, к основным полномочиям и функциям УЭБиПК отно-
сятся:  

 обеспечение нормального уровня экономической безопасности и 
борьба с преступлениями в экономической сфере и с коррупционной дея-
тельностью; 

 осуществление комплекса действий, направленных на борьбу с  лега-
лизацией (отмыванием) доходов, которые были получены преступным путем; 

 документирование преступлений экономической и коррупционной 
направленности.2 

Кроме того, при анализе научной литературы, было установлено, что 
аналитическая работа в сфере мониторинга оперативной информации; разра-
ботка перспективных направлений деятельности МВД Российской Федера-
ции; организация и сопровождение коррупционной экспертизы федеральных 
законов и подзаконных нормативных актов государства; организация рассле-
дования, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных в экономиче-

                                                 
1 Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 

[Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_uprav-
lenie_jekonomicheskoj_bezop 

2 Там же 
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ской сфере; борьба с организованной преступностью в сфере экономики так 
же входит в круг функций, осуществляемых данным подразделением.   

Так как подразделения ЭБиПК являются составной частью современ-
ной полиции, которая, в свою очередь, имеет право в соответствии с дей-
ствующим законодательством на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности, то и структура УЭБиПК имеет право осуществлять мероприятия с 
целью выявления и фактического пресечения преступлений. Оперативно-
розыскная деятельность играет значимую роль в деятельности УЭБиПК на 
сегодняшний день.  

Нельзя не обратить внимания на то, что нормативное регулирование 
деятельности подразделений ЭБиПК играет большую роль в организации ра-
боты данной структурной отрасли полиции. В целом, деятельность УЭБиПК 
регулируется различными нормативными правовыми актами, такими как 
Конституцией Российской Федерации, Постановлениями Правительства и 
Указами Президента. Согласно Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12.08.1995 года «…подразделение ЭБ и ПК 
наделяется правом проведения оперативно-розыскных мероприятий...».1  

В соответствии с данным Федеральным законом, работники УЭБиПК 
имеют право:  

1. Проводить гласно и негласно определенные оперативно-розыскные 
мероприятия, производить при их проведении изъятие документов, предме-
тов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи 
в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а 
также угрозы государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации; 

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения 
сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность;  

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий по договору или устному соглашению служебные помещения, имуще-
ство, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное 
имущество частных лиц; 

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие 
личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, 
учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных 
средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а 
также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной 
основе; 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995             

№ 144-ФЗ 
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5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые 
для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Анализируя судебную практику, а также статистические данные, мож-
но сделать вывод о том, что на сегодняшний день подразделения ЭБиПК 
осуществляют свою деятельность в различных сферах жизнедеятельности 
общества, что говорит о необходимости наличия не только тщательной под-
готовки сотрудников данной службы, профессиональных навыков, опреде-
ленных способностей, знаний и умений, но и большого запаса разносторон-
них знаний, большого опыта и терпения, чтобы восстановить цельную кар-
тину совершенного преступления. 

Таким образом, исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуа-
ции, касающейся состояния экономической безопасности и деятельности по 
противодействию коррупции, можно выявить тенденции развития как мето-
дов борьбы с данным явлением, так и способов совершения преступлений в 
данной сфере, что требует постоянного усовершенствования технологий, 
позволяющих наиболее быстро и качественно разрешать конфликтные ситу-
ации. А соответственно, в первую очередь, уровень организации деятельно-
сти подразделений экономической безопасности и противодействию корруп-
ции должен соответствовать современному этапу развития общества и госу-
дарства в целом.  

 
 

Неелов Вадим Владиславович,  
курсант 3 курса  
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Латынцева Марина Борисовна,  
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Легализация денежных средств через криптовалюту 
 
Мы живем в информационной эпохе, где цифровые технологии актив-

но внедряются во все сферы жизни общества. Внедрение новых технологий, 
которые способны повлиять на экономические операции, становится все 
больше. Одним из самых значимых примеров является появление криптова-
люты в 2011 году, которое (с определенным временным лагом) произвело 
настоящий фурор для различных экономических субъектов всего мира. 

Революционность данного новшества заключается в том, что ранее (на 
протяжении практически всей истории существования денег, за исключением 
самого раннего этапа) эмиссией денег занималось только государство через 



1266 
 
 

Центральный банк (например, в России) или коммерческие банки, получив-
шие лицензию у Центрального банка (например, в США). А на современном 
этапе любой человек, владеющий компьютерными навыками, способен эми-
тировать криптовалюту, электронная наличность активно используется как 
платёжное средство при приобретении товаров.  

Данное явление способно в корне изменить существующую денежно-
валютную и банковскую системы. Оно, несомненно, имеет и минусы, и плюсы, 
которые подлежат всестороннему анализу. Главным негативным фактором се-
годня является отсутствие закрепления криптовалюты в законодательной базе. 

Это влечет последствия и для легального рынка (возможность избегать 
уплаты налогов при совершении любых сделок), и для теневого.  

Наше исследование преследует своей целью рассмотрение последствий 
массового и нерегулируемого распространение криптовалюты для активиза-
ции криминальных структур. Так как данное направление в преступных схе-
мах новое и однозначной статистики по отмыванию денег не представлено, 
приведем некоторые случаи из практики правоохранительных органов. В 
частности, рассмотрим как криптовалюта используется в качестве удобного 
инструмента для легализации денежных средств при незаконном обороте 
наркотических веществ; предоставлении таких незаконных услуг, как про-
ституция и торговля людьми; при взяточничестве.  

Обратимся к случаям незаконного оборота наркотических веществ. Пре-
ступные элементы, сбывают наркотические вещества посредством размещения 
объявлений в интернете. Текст объявлений содержит предложение о работе на 
достаточно выгодных условиях. Заинтересовавшимся лицам предлагают свя-
заться с работодателем через социальные сети, обычно это Telegram. Таким об-
разом, преступные элементы находят себе помощников, так называемых «за-
кладчиков», занимающихся непосредственно сбытом наркотиков.  

Так же для расширения круга покупателей создаются специальные сай-
ты, где наркотики «зашифровывают» под другие продукты. При оформлении 
заказа покупатель не предоставляет личные данные продавцу и остается 
обезличенным. После заключения соглашения, покупатель переводит деньги 
на электронный кошелек продавца, который впоследствии связывается через 
социальные сети с «закладчиком» и сообщает адрес поставщика и место «за-
кладки». Далее покупатель информируется о месте «закладки» и сделка явля-
ется завершенной. 

Средства, полученные в результате незаконной сделки, легализуются 
через криптовалюту путем покупки помощью электронного кошелька. Це-
почка действий завершается на электронной бирже, где криптовалюта кон-
вертируется на другие денежные средства.  

Наш анализ показал, что представленная схема является достаточно рас-
пространенной для преступного мира, поскольку использующиеся электронные 
кошельки могут быть оформлены на подставных лиц и их может быть великое 
множество. Покупка криптовалюты не требует данных покупателя, что в даль-
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нейшем значительно затрудняет работу правоохранительных органов в иденти-
фикации лиц, заключивших сделку и раскрытии преступления.  

Так, в городе Кирове было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 174.1 
УК РФ легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем.1 Члены организованной 
преступной группировки осуществляли сбыт наркотических веществ через 
интернет. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, кото-
рые часто менялись. Преступники на эти деньги покупали криптовалюту, в 
основном Bitcoin. После чего обменивали криптовалюту на электронных 
биржах в рубли и переводили на свои счета. Полученными деньгами пре-
ступники распоряжались в своих личных целях.2  

Далее рассмотрим преступную схему, связанную с предоставлением 
незаконных услуг, таких как проституция и торговля людьми. Для этого со-
здаются интернет – сайты, где размещаются объявления о предоставлении 
услуг, указанных выше. За размещение объявления требуется оплата, которая 
происходит в безналичной форме с помощью криптовалюты. Хозяин сайта 
получает повышенную плату за незаконное объявление, которая в дальнейшем 
проходит путь обмена. В данном случае анонимность лиц, совершающих 
сделку, представляет сложность при работе правоохранительных органов. 

Так генеральный директор собственного интернет – сайта ”Backpage” 
Карл Феррер осуществлял отмывание денег через покупку криптовалюты. Он 
размещал объявление с предоставлением незаконных услуг, за которые по-
лучал денежные средства в виде криптовалюты. Заработанная в результате 
манипуляции криптовалюта, реализовывалась на крупных биржах, таких как 
CoinBase и Kraken. По его признанию полиции было отмыто около 500 мил-
лионов долларов. 

Теоретический и практический интерес представляет схема преступле-
ния, связанная с получением взяток. Данная схема может использоваться 
только в России, так как законодатель создал для этого «лазейку» в законе. 
Она заключается в том, что в «рекомендации по заполнению справок о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Минтруда 
России сказано, что формой справки не предусмотрено указание товаров, 
услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют.3 

Государственные служащие могут получать взятки, как в форме налич-
ных денег, так и в криптовалюте. На наличные деньги будет покупаться 
криптовалюта, которая затем будет опять конвертирована в наличные деньги. 
Если взятка была получена сразу в криптовалюте, недобросовестному слу-
жащему достаточно будет просто обменять криптовалюту на обычные день-
                                                 

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
19.02.2018) 

2 Управление МВД России по Кировской области. Электронный ресурс URL: 
https://43.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11761247 

3 Рекомендации Минтруда России «Рекомендации по заполнению справок о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 
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ги. В результате, появление денежных средств объясняется преступниками, 
как разница при обмене. Так как в России отсутствует законодательное за-
крепление сделок, доказать получение взятки является практически непо-
сильным трудом. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что предо-
ставление личных данных при совершении сделок и закрепление криптова-
люты на законодательном уровне являются необходимыми условиями для 
снижения уровня экономических преступлений на территории России. 
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Военно-экономическая интеграция  

и ее влияние на национальную безопасность 
 
Современная политика является платформой непростых международ-

ных отношений, в которых используются как политические, экономические, 
но также и военные, а в некоторых случаях религиозные и националистиче-
ские методы давления на государства, чьи национальные интересы пересе-
каются с интересами стран, проводящих данную политику. С начала XXI ве-
ка в России выявились тенденции к развитию, укреплению страны на между-
народной арене, росту экономики и культурного просвещения. Появляется 
новый серьезный игрок, который никак не вписывается в планы «лидеров» 
мирового сообщества. 

Национальная безопасность, заключающаяся в защите интересов Рос-
сии на международной арене, на данный момент, играет роль фундамента со-
временного государства.  

В настоящее время при обеспечении национальной безопасности 
предусматривается приоритет политико-демократических, международно-
правовых, экономических и иных средств. Если говорить об авторитете Рос-
сийской Федерации на международной арене, то нельзя упускать из виду ос-
новную составляющую национальной безопасности – военную безопасность, 
которая связана с военно-экономической интеграцией. 
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Интеграция – один из типичных процессов современного мира. Инте-
грация, в самом широком смысле, это процесс объединения нескольких раз-
розненных объектов в одно целое. Латинский корень integro как раз и означа-
ет «целое, единое»1. 

Экономическая интеграция – экономическая взаимозависимость не-
скольких стран, приводит к сращиванию их рынков, услуг, капиталов, рабо-
чей силы – и, в итоге, к формированию единого рыночного пространства с 
единой валютно-финансовой и правовой системой, в полной координации их 
политики2. 

Государства уже давно решили, что международная изоляция к хоро-
шему не приводит. Именно поэтому, многие страны объединяются в различ-
ные организации, целью которых является сотрудничество.  

Военно-экономическая интеграция – процесс взаимодействия и сбли-
жения национальных военных экономик. Осуществляется в интересах со-
вершенствования военного потенциала государств и их союзов в соответ-
ствии с военной политикой и военными доктринами3. 

Примером организационного объединения государств для сотрудниче-
ства является Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). Сотрудни-
чество в рамках ШОС охватывает области энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства, телекоммуникаций и многие другие отрасли экономики.4 Без вни-
мания не остается и военная сфера, в рамках которой рассматриваются не 
только военные, но и военно-экономические цели, сферы военно-
технического сотрудничества. 

Международная платформа БРИКС, в которую входят Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика – межгосударственное 
объединение, но неофициально оформленная структура. По мнению многих 
экспертов, в частности, аналитиков Goldman Sachs БРИКС имеет огромный 
потенциал как в развитии политических, экономических и других направле-
ний, военно-экономическое сотрудничество не отходит на второй план: и 
Индия, и Китай нуждаются в российском вооружении. 

Организация Договора Коллективной Безопасности во главе с Россией, 
обеспечивают контроль и целостность, неприкосновенность границ стран-
участниц путем тесного сближения экономик в военной сфере.  

                                                 
1Интеграция – что это такое? Определение, значение, перевод [Электронный ре-

сурс] https://chto-eto-takoe.ru/integration (дата обращения 23.03.18). 
2Каббала, наука и смысл жизни [Электронный ресурс] http://www.laitman.ru (дата 

обращения 23.03.18). 
3Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] 

http://megabook.ru/article (дата обращения 23.03.18). 
4Шанхайская организация сотрудничества [Электронный ресурс] 

http://rus.sectsco.org/ (дата обращения 30.03.18). 
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Военно-экономическая интеграция является довольно сложным процес-
сом, элементом политических, экономических отношений, а также, в свете 
настоящих событий, одной из актуальных и проблемных тем для обсуждения. 

Военно-экономическая интеграция, как и все элементы национальной 
безопасности имеет как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на ее 
реализацию. 

К внутренним факторам можно отнести: 
– уровень развития общей экономики и экономической стратегии стра-

ны, высокий уровень развития экономики государства будет способствовать 
эффективной военно-экономической интеграции; 

– материально-техническая база, совершенное материально-
техническое обеспечение военных предприятий, инновационные производ-
ственные фонды способствуют крепким позициям в контексте обеспечения 
безопасности страны.  

К внешним факторам относятся: 
– политическая обстановка на международной арене, на Россию нало-

жены санкции, политические ограничения, что прямым образом влияет на 
военно-экономическую интеграцию, заморожены проекты военно-
экономического сотрудничества со странами блока НАТО и странами, под-
держивающими Североатлантический Альянс, что отрицательным образом 
сказывается на национальной безопасности; 

– стремление иностранных государств к военному совершенствованию, в 
настоящее время наблюдается тенденция стран к улучшению военного потен-
циала как для защиты своих границ, так и для, при необходимости, отражения 
нападения агрессора за счет закупок иностранного вооружения и техники; 

– вооруженные локальные конфликты, борьба с терроризмом, а также 
до сих пор не решенные политико-территориальные претензии стран приво-
дят к локальным конфликтам, которые, хотя и в редких случаях, могут стать 
серьезной проблемой для всего мирового сообщества. 

Укрепление вооруженных сил является приоритетной задачей для за-
щиты независимости границ и территорий государств, чему способствуют 
разные формы и методы военно-экономической интеграции. 

Важным элементом военно-экономической интеграции является экс-
порт вооружения. По данным на 2017 год, Россия занимает твердое второе 
место по продажам ВВТ на рынке вооружений.  
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Рисунок 1. Доли продаж вооружения странами мира в процентах на 2017 год.1 
 
Пятерка главных заказчиков вооружения России выглядит следующим 

образом: 
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Рисунок 2. Основные заказчики вооружения на 2017 год.2 

 
Если говорить о самых крупных контрактах продажи вооружения, то 

можно выделить подписание контракта с Индонезией на поставку 11 мно-
гофункциональных истребителей СУ-35 10 апреля 2017 года на сумму 1,14 
миллиарда долларов. 

Вторым по значимости контрактом в сфере военно-экономической ин-
теграции является продажа Россией Турции зенитно-ракетной системы С-400 
«Триумф» на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов. 

В первой половине 2018 года так же были проведены крупные сделки 
по продажам вооружения в другие страны мира. Так, Мьянма заключила 
контракт на покупку 6 многоцелевых истребителей СУ-30СМЭ. Это согла-
шение позволит России укрепить свои позиции на юго-азиатском рынке.  

 

                                                 
1 Россия на рынке оружия [Электронный ресурс] https://smart-lab.ru/ (дата обраще-

ния 23.03.18). 
2  Военное обозрение [Электронный ресурс] https://topwar.ru/ (дата обращения 

25.03.18). 
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Индия приобрела в России 240 корректируемых авиационных бомб 
(КАБ 1500-Л), которые применялись Российской Федерации в Сирии.1 

Российский оборонно-промышленный комплекс для развития должен 
сохранять конкурентоспособность и искать новые рынки сбыта для своей 
продукции. В условиях снижения гособоронзаказа это особенно важно и ак-
туально. Конечно, Россия в обозримом будущем не потеряет второе место 
экспортера вооружения, а будет только набирать обороты в этой сфере, что 
положительно скажется на военно-экономической интеграции и националь-
ной безопасности в целом.  

Военно-экономическая интеграция имеет ряд проблемных аспектов, 
которые требуют особого внимания как отдельного взятого государства, так 
и всего мира: 

вооружение других стран является прибыльным делом для государства 
в экономическом плане, но не в военном. Возникающие в мире время от вре-
мени конфликты разрешаются, как правило, с использованием вооружения, 
приобретенного у другого государства, что в дальнейшем может негативно 
сказаться и на национальной безопасности страны-экспортера; 

в целях повышения конкурентоспособности на мировом рынке воору-
жений государства-экспортеры применяют новые технологии производства, 
делая военную продукцию более эффективным, но не менее смертоносным, 
что является предпосылкой холодной войны; 

оснащение стран-«соседей» вооружением может нести сдерживающий 
характер, манеру вести силовую политику в отношении определенных стран 
и их союзников, путем угрозы вблизи государственной границы. 

Механизм военно-экономической интеграции России и других стран, с 
которыми происходит данное сближение, характеризуется гибкостью и 
устойчивостью, что позволяет повысить эффективность и стабильность эко-
номики, за счет продаж вооружения, а также военного сотрудничества госу-
дарств, объединением их в организации. Военно-экономическая интеграция 
позволяет решать важные задачи Российской Федерации на международной 
арене в целях обеспечения военной безопасности страны, в частности, в 
укреплении национальной безопасности России и союзников. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Военное обозрение [Электронный ресурс] https://topwar.ru/ (дата обращения 

26.03.18). 
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Актуальные проблемы проведения  

судебной экономической экспертизы банкротства 
 
Вопросы проведения судебной экономической экспертизы для пред-

приятий оказавшихся в ситуации банкротства, являются очень актуальными 
на современном этапе развития нашей страны. 

К сожалению, в случае объявления банкротства нередко возникает во-
прос о его законности и правомерности. Недобросовестные собственники 
предприятий нередко фиктивно и искусственным путем прибегают к такой 
процедуре в целях обмана,  наживы, списания долгов. 

Распоряжением ФСДН РФ от 8 октября 1999 г. № 33-р (далее – Распо-
ряжение) были утверждены Методические рекомендации по проведению 
экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамерен-
ного банкротства (далее – Методические рекомендации).  

Но при этом им необходимо  руководствоваться Методическими реко-
мендациями. Следует отметить, что арбитражный управляющий вправе при-
влекать для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной 
основе третьих лиц, при этом законом такой круг лиц не ограничен.1 

В силу пункта 2 Распоряжения ФСДН РФ пунктов 20, 22, 23 Методиче-
ских рекомендаций экспертом по подготовке заключений о наличии (отсут-
ствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства крупных, 
экономических или социально-значимых организаций являлся центральный 
аппарат Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банк-
ротству; иных организаций – межрегиональные территориальные органы, 
территориальные органы названной службы.  

Значит, только в период существования ФСДН РФ можно было гово-
рить о том, что единственным экспертным учреждением по подготовке за-
ключений о наличии или отсутствии признаков фиктивного или преднаме-
ренного банкротства являлась именно эта служба. 

Согласно совместному Приказу № 89н/1033/717 Минфина РФ, МВД 
РФ, ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г., вышеупомянутые государственные органы 
взаимодействуют на постоянной основе по вопросам организации, проведе-

                                                 
1 Порохова М. Г., Хазиева Ш. Н. Судебно-экономические экспертизы по делам о 

криминальном банкротстве // Юрист. 2006. № 5. С. 5. 
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ния и реализации материалов ревизий (проверок), а также обмена информа-
цией по укреплению законности.1 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структу-
ре федеральных органов исполнительной власти» Федеральная служба Рос-
сии по финансовому оздоровлению и банкротству упразднена.  

На сегодняшний день функции данной службы были в вопросах  по 
принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности 
были переданы Министерству экономического развития и торговли РФ. Дан-
ный шаг стал причиной потери слаженного и показательного государствен-
ного экспертного учреждения по подготовке заключений о наличии или от-
сутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. 

Именно поэтому нередки случаи, когда следователь либо суд в ходе 
расследования уголовных дел о криминальном банкротстве назначают су-
дебно-экономические экспертизы специалистам-экономистам и оценщикам, 
должностным лицам государственных контрольных учреждений, аудиторам, 
которые отнюдь  не являются  сотрудниками государственных судебно-
экспертных учреждений. 

 Сам факт наличия признаков преднамеренного или фиктивного банк-
ротства еще не является достаточным основанием для привлечения лица к 
уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ.  

Данная категория преступлений осуществляется только при наличии 
прямого, а это значит, что говорить о привлечении к уголовной ответствен-
ности можно лишь тогда, когда при наличии признаков преднамеренного или 
фиктивного банкротства доказан прямой умысел в действиях соответствую-
щих лиц.2 

Большинство проблем, возникающих при проведении судебной экспер-
тизы банкротства возникают из-за правовых коллизий.  В уголовном кодексе 
РФ предусмотрена ответственность за следующие действия, связанные с 
банкротством: 

1. ст. 195 предусматривает ответственность за сокрытие имущества при 
проведении процедуры банкротства 

2.  ст. 196 предусматривает ответственность за преднамеренные дей-
ствие, ведущие к несостоятельности предприятия выплатить кредиторам по 
своим обязательствам 

3. ст. 197 предусматривает ответственность за  фиктивное банкротство, 
то есть заведомо ложное объявление себя банкротом.  
                                                 

1 Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных 
органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ре-
визий (проверок): приказ Минфина РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г.                  
№ 89н/1033/717 // Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

2 Кудрявцев В. Л. Судебная экспертиза в арсенале защиты: особенности оценки и 
пути использования в доказывании // Современное право. 2005. № 12.С. 15. 



1275 
 
 

Таблица 1.  
Динамика изменения преступности по ст.ст 195-197 УК РФ 

Год Кол-во зарегистрирован-
ных преступлений 

Общее 
число 

195 196 197 195-196 
2013 249 119 5 373 
2014 299 227 9 535 
2015 120 91 4 215 
2016 20 20 1 41 
2017 60 74 1 135 

  
Таблица 2. 

Анализ динамики изменения преступности по ст.ст 195-197 УК РФ 

Год Всего раскрыто 
Общее 
число 

Раскрываемость в % 
 
 

195 196 197 195-
196 

195 196 197 

2013 186 44 1 231 74,7 37,0 20,0 
2014 205 89 1 295 68,6 39,2 11,1 
2015 70 30 1 101 58,3 33,0 25,0 
2016 6 10 0 16 30 50 11 
2017 3 15 2 20 5,0 20,3 20 

 
Проанализируем статистику преступлений за 2014-2017 год. Исходя из 

анализа данных, видно, что в последние годы процент раскрываемости дан-
ного вида преступлений значительно  снизился, особенно это касается пре-
ступлений по ст. 195 Уголовного кодекса РФ. 

Это доказывает, что на сегодняшний день раскрытие данного рода пре-
ступлений является сложным процессом. Особенные сложности представля-
ет собой процесс доказывания и проведение судебной экономической экс-
пертизы банкротства. 

Практика расследования данной категории преступлений исходит из то-
го, что изначально необходимо установить наличие или отсутствие умысла 
руководителя или собственника коммерческой организации в действиях и ре-
шениях, приведших к банкротству. Но это, к сожалению, достаточно сложно.   

Нельзя не отметить, что само доказывание  ложного обвинения соб-
ственниками организаций о своей несостоятельности, особенно в целях вве-
дения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки не-
обходимых кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты 
долгов,  на практике является не менее легким.  

Таким образом, в юридической литературе существуют и другие до-
вольно сложные и малоизученные проблемы, с которыми сталкиваются экс-
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перты при проведении судебно-экономической экспертизы банкротства. По 
нашему мнению, в нашей стране дальнейшее развитие законодательного 
обеспечения экономической безопасности требует более детального изуче-
ния применения специальных знаний экспертом, а в особенности, при анали-
зе финансово-хозяйственной деятельности предприятий в условиях призна-
ния их банкротами. Мы предлагаем, в качестве решения данной проблемы 
восстановить в Российской Федерации Службу по финансовому оздоровле-
нию и банкротству. Также предлагаем законодательно закрепить порядок 
проведения данной экспертизы, а также регламентировать и ограничить спи-
сок лиц, которые будут иметь право на проведение подобного рода эксперт-
ных исследований. 

 
 

Пилипейко Юлия Валерьевна,  
студент 4 курса  

Адыгейского государственного университета  
Научный руководитель:  

Мирзоян Регина Эдуардовна,  
доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса  

Адыгейского государственного университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Налоговая безопасность в государствах – участниках ЕАЭС 

 
Евразийский экономический союз представляет собой международное 

интеграционное экономическое объединение, участниками которого являют-
ся Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.  

Формирование ЕАЭС соответствует современным тенденциям глоба-
лизации и имеет внушительные потенциальные возможности интеграционно-
го развития, которые представлены в виде территории, охватывающей 20 % 
земной суши, где проживает 182,7 миллионов человек, на территории кото-
рого сосредоточена пятая часть мировых запасов газа и 15% нефти.  

Поскольку данный экономический союз является ярким примером про-
цесса экономической глобализации, становится актуальным  рассмотрение во-
проса  обеспечения налоговой безопасности в рамках ЕАЭС, которая представ-
ляет собой такое состояние системы, при которой гарантировано поступление 
налоговых и таможенных платежей в бюджет соответствующего государства.  

Эффективная налоговая система в условиях интеграции имеет значение 
не только для государств-участниц, но и для граждан, предприятий и органи-
заций. Налоги являются важнейшим элементом рыночных отношений. Кон-
курентоспособность экспортируемых товаров и услуг напрямую связана с 
обременением этих объектов имущественных отношений налогами. Налого-
вая привлекательность страны определяется субъектами бизнеса через анализ 
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способов налоговой оптимизации, национального налогового законодатель-
ства, а также международных договоров в данной сфере. 

Исходя из  целесообразности  повышения надежности налоговой си-
стемы необходимо создание правовых механизмов обеспечения налоговой 
безопасности государств-участниц ЕАЭС. 

Учитывая интересы и индивидуальные особенности экономического и 
исторического развития государств-участниц под экономической безопасно-
стью ЕАЭС следует понимать,  в том числе и налоговую политику, направлен-
ную на достижение такого состояния развития  которое способно обеспечить:  

1) создание системы общих экономических интересов стран-членов;  
2) эффективное удовлетворение потребностей всех участников объеди-

нения, учет интересов налогоплательщиков;  
3) создание общей конкурентоспособной экономической системы на 

основе эффективного разделения труда между странами, где национальные 
экономики дополняют, а не замещают друг друга;  

4) создание привлекательной для инвестиционной и торговой деятель-
ности системы налогообложения; 

5) защиту экономических интересов объединения1.  
Одной из главных функций экономической безопасности интеграцион-

ного объединения является выявление угроз перечисленным ее составляю-
щим и разработка механизмов нейтрализации этих угроз. 

В настоящее время международное сотрудничество направлено на 
устранение двойного налогообложения и ущемления прав налогоплательщи-
ков резидентов и нерезидентов. Но должного внимания заслуживают и во-
просы гармонизации налоговых систем, налоговой политики и законодатель-
ства; унификация фискальной политики; предотвращение уклонения от нало-
гообложения. 

С этой целью институты ЕАЭС принимают различные правовые акты 
способствующие этому процессу, но без существенного нарушения налого-
вого суверенитета государств-членов. 

Содействует процессу интеграции в рамках ЕАЭС созданный при 
Евразийской экономической комиссии  Консультативный комитет по налого-
вой политике и администрированию. 

В соответствии с Положением о Консультативном комитете основными 
его задачами является подготовка предложений для Коллегии, в сфере нало-
говой политики по следующим вопросам: 

1) формирования единых подходов в проведении налоговой политики 
стран ЕАЭС; 

                                                 
1 Павлова Н. В. Сравнительный анализ налоговых систем Евразийского Экономи-

ческого Союза в контексте интеграционных процессов // Молодой ученый. 2017.  № 13.           
С. 346. 
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2) совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС в области кос-
венного налогообложения во взаимной торговле на единой таможенной тер-
ритории; 

3) совершенствования информационного взаимодействия налоговых 
органов государств-членов ЕАЭС; 

4) обсуждение практических вопросов применения нормативно-
правовой базы ЕАЭС1. 

Исходя из того, что государства-члены ЕАЭС имеют различные подхо-
ды к системе налогообложения, то процесс интеграции  во многом будет за-
висеть от того, как сложится соотношение норм интеграционного и нацио-
нального законодательства в налоговой юрисдикции ЕАЭС в целом и госу-
дарств-членов. 

Так к  источникам права ЕАЭС относят: 
1) Договор о Евразийском экономическом союзе; 
2) международные договоры в рамках Союза; 
3) международные договоры Союза с третьей стороной; 
4) решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического со-

вета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономи-
ческой комиссии, принятые в рамках их полномочий, предусмотренных до-
говором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза. 

Основным положительным моментом, способствующим процессу ин-
теграции и обеспечению безопасности является принятие и вступление в си-
лу с 1 января 2018 года Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС2. 

ТК ЕАЭС предусматривает ряд изменений: упрощение таможенных 
операций; введение электронного документооборота; приоритет таможенно-
го электронного декларирования. Электронные технологии охватывают весь 
процесс  от поступления товара до его выпуска на рынок. В целом тамо-
женное регулирование в основном будет осуществляться на наднациональ-
ном уровне, а на национальном останутся технические моменты. 

Таким образом, инновационный характер Таможенного кодекса ЕАЭС, 
значительно упрощающего и ускоряющего проведение таможенных операций, 
позволяет надеяться, что его введение приведет к росту объемов торговли и 
станет инструментом развития союзных экономик. А передача большей части 
таможенных полномочий на союзный уровень будет способствовать дальней-
шему углублению евразийской интеграции и ее безопасному развитию. 

В последнее время при заключении международных налоговых согла-
шений все больше внимания уделяется предотвращению фактов уклонения 

                                                 
1  Положение о Консультативном комитете по налоговой политике и администри-

рованию: утверждено Решением Коллегии Евразийской Экономической комиссии от 
28.09.2015 г. № 128 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. М.,2018. 

2Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к До-
говору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [электронный ресурс] // 
СПС Консультант Плюс. М.,2018. 
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от уплаты налогов участниками международного бизнеса путем включения 
дополнительных положений, предусматривающих обмен налоговой инфор-
мацией и взаимную помощь по выявлению налоговых правонарушений и  
угроз налоговой безопасности. 

Так Таможенный кодекс ЕАЭС определяет порядок обмена информа-
цией в случаях, когда таможенные пошлины, налоги, специальные, антидем-
пинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в одном государ-
стве-члене ЕАЭС, а взыскание осуществляется таможенным органом другого 
государства-члена, таможенному органу которого предоставлено обеспече-
ние исполнения обязанности по уплате, при перевозке (транспортировке) то-
варов или таможенному органу, которого предоставлено обеспечение испол-
нения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 
транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных на та-
моженную территорию Союза иностранными физическими лицами. 

Таможенный орган государства-члена, в котором подлежат уплате по-
шлины и налоги направляет сопроводительным письмом ряд предусмотрен-
ных законом заверенных копий документов, обменивается сведениями о сче-
тах в иностранной валюте, осуществляет проверку реквизитов, а также про-
изводит обмен любой другой информацией необходимой в целях соблюдения 
процедуры и обеспечения безопасности. 

Обеспечение результативного налогового контроля во внутренней по-
литике каждого государства участника ЕАЭС за деятельностью субъектов 
налогообложения и проверка законности действий со стороны контролиру-
ющих органов важнейший элемент обеспечения безопасности. 

Необходимо изменить основополагающие начала работы фискальных 
органов в той части, что целью их деятельности должен стать поиск недобро-
совестных налогоплательщик резидентов и нерезидентов, действительно 
нарушающих налоговое законодательство, а не выполнение поставленного 
плана только по начислению пеней и штрафов с неоплаченных налогов. 

Приоритетной задачей должны стать качественные, а не количествен-
ные показатели. 

Создание простой и понятной системы налогообложения в сфере меж-
дународного сотрудничества является предпосылкой повышения правовой 
культуры налогоплательщиков, гибкая и быстро адаптирующаяся к обще-
ственным и политическим интересам система должна повысить уровень 
налоговой безопасности и стать мощным инструментом экономической по-
литики государств-членов. 

В интересах стран участниц союза вести грамотную налоговую поли-
тику, направленную на интеграцию государств в единое экономическое про-
странство, использовать налоговые механизмы с внедрением их в практику, а 
также контролем за их соблюдением и эффективностью. 
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Коррупция как угроза национальной безопасности России 
 
Проблема коррупции в Российской Федерации на протяжении многих 

лет остается одним из самых главных вопросов в российском обществе. Про-
цесс исторического развития государства неизменно сопровождается данным 
негативным явлением. Наибольшее влияние коррупция оказывает на эконо-
мическую безопасность, которая является составной частью национальной 
безопасности. 

Понятие «экономическая безопасность» является важнейшей состав-
ляющей понятия «национальная безопасность». Правовед С.В. Блохин опре-
деляет экономическую безопасность как «достаточность обеспечения требу-
емого уровня национальной безопасности собственными финансовыми и 
другими необходимыми ресурсами, создание благоприятных условий для 
развития экономики и повышения уровня конкурентоспособности страны и 
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз».1 Также 
Л.Я. Смирнова под экономической безопасностью понимает состояние со-
ставляющих экономической системы, которое обеспечено соответствующим 
комплексом защиты и отсутствием либо сведением к минимуму текущих и 
перспективных угроз экономическим интересам ее участников.2 

По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в период с января по июнь 2017 года число привлеченных к уго-
ловной ответственности за дачу взятки составило 546 человек. При этом чис-
ло лиц, получивших взятку – 489 человек, из них государственных служащих 
и глав органов местного самоуправления – 292 человека. 3 
                                                 

1 Блохин С.В. Понятие экономической безопасности [Электронный ресурс] URL: 
http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0506/090508.htm  

2  Смирнова Л.Я. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасно-
сти в сфере электронной коммерции: дисс. на соиск. уч. ст. кандид. эконом. наук / Акаде-
мия управления МВД Российской Федерации. Москва, 2007.  – С. 7.   

3  Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152  
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В действительности люди, которые обладают властными полномочия-
ми, самостоятельно вовлекают себя в коррупцию, так как с целью обогаще-
ния, имея личную заинтересованность, идут на противоправное деяние. Дея-
тельность коррумпированных государственных служащих направлена не на 
улучшение социально-экономического развития государства, а на получение 
сиюминутных личных благ. 

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ, 
утверждающий национальный план противодействия коррупции на 2016-
2017 годы, который появился на официальном сайте Кремля 1 апреля 2017 
года. Среди основных задач на ближайшие два года названы повышение эф-
фективности противодействия коррупции при осуществлении государствен-
ных закупок, а также расширение использования механизмов международно-
го сотрудничества для выявления, ареста и возвращения из иностранных 
юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступления.1 
Анализ показывает, что в сравнении с первыми этапами работы ситуация в 
этой области изменилась в лучшую сторону, а показатели, которых достигло 
государство, свидетельствуют о значительном росте возбужденных и реали-
зуемых в судебном порядке уголовных дел коррупционной направленности. 

Данную тему в своих научных исследованиях рассматривали большое 
количество ученых, такие как Ю.А. Болдырев, С.В. Бондаренко, Б.В. Вол-
женкин, Ю.В. Голик и так далее, многими авторами написаны книги и науч-
ные статьи. В связи с этим существует множество определений понятия 
«коррупция». Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» было предложено следующее по-
нятие: «Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами».2 

Ответственность за совершение преступлений коррупционной направ-
ленности наступает в основном по ст. ст. 290-291 УК РФ. Наиболее строгим 
наказанием по ч. 1 данных статей является лишение свободы лица на срок до 
3 лет с назначением штрафа, размер которого определяется в зависимости от 
того, какое именно деяние совершило лицо. При анализе данных норм можно 
сделать вывод, что преступления коррупционной направленности относятся 
к категории деяний средней тяжести. 

                                                 
1 Владимир Путин: Борьба с коррупцией. Цитаты и призывы 2000-2016 [Электрон-

ный ресурс] URL: https://simbiblis.livejournal.com/515245.html  
2 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2008) «О про-

тиводействии коррупции» // Российская газета. 02.01.2009. №1. Ст. 1. 
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Итогом проведенного исследования является внесение предложения об 
увеличении срока лишения свободы по ч. 1 ст. ст. 290-291 УК РФ для лиц, 
участвующих в коррупционных преступлениях, так как данные деяния нега-
тивно влияют на социальную и экономическую сферы жизнедеятельности 
государства, разлагают нравственные ценности общества, подрывают мо-
ральные устои населения Российской Федерации. 

Для всех очевидно, что коррупция является одной из глобальных угроз 
национальной безопасности, в том числе, как указывалось ранее, экономиче-
ской безопасности страны. Она тормозит крупномасштабные экономические 
и социальные преобразования, расширяет сектор теневой экономики, умень-
шает налоговые поступления в бюджет. И не случайно борьба с ней опреде-
лена в качестве приоритетного направления деятельности Следственного ко-
митета Российской Федерации.1 
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Инфляция в современной России: причины и  последствия 
 
Актуальным остается вопрос инфляции в России. Несмотря на то, что 

инфляция является ползучей (6-7 % за 2016-2017 гг.) на сегодняшний день 
она является одной из главных проблем в стране.  

Инфляция представляет устойчивое непрерывное снижение покупатель-
ской способности денег. Данный показатель влияет на развитие экономики, что 
в последствие ухудшает уровень благосостояния населения. Инфляция «опас-
на» тем, что влияет на все экономические субъекты и тем, что происходит из-
менение: «цен на покупки», «цен на продажу», стоимости капиталовложений, 
средней заработной платы. Уровень инфляции является индикатором динамики 
рынков денег и реальных благ. Разберемся в понятии инфляции. 

Инфляция, по мнению Чернышовой Н. А., это – процесс общего ро-
ста цен, приводящего к снижению покупательской способности номинальной 
денежной единицы2.  

                                                 
1 Бастрыкин А.И. Правовые проблемы борьбы с коррупцией // Российский следова-

тель. 2017. №24. С. 6. 
2 Чернышова Н. А. Инфляционные процессы в России: причины, итоги, прогнозы 

[Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы III Междунар. науч. конф.                 
(г. Пермь, февраль 2014 г.). – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 27-30. – URL 
https://moluch.ru/conf/econ/archive/93/4934/ (дата обращения: 06.04.2018). 
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 С экономической точки зрения инфляция – это общее повышение 
уровня цен на потребительские и производственные товары в результате 
обесценивания и снижения покупательной способности национальных денег. 
Деньги обесцениваются в результате нарушения баланса между их количе-
ством, находящемся в обращении и количеством потребительских товаров, 
имеющихся на рынках. 

Инфляция представляет собой социально-экономическое явление, воз-
никающее на фоне непропорциональности эмиссии денежных знаков и ре-
альных объемов воспроизводства1. Инфляция включает три аспекта: произ-
водственный, денежный и воспроизводственный, и не может быть однознач-
но интерпретирована.  

 Выделяются следующие виды инфляции: 
–  инфляция спроса; 
– инфляция предложения; 
– инфляция издержек.  
Основной причиной инфляции в России является зависимость эконо-

мики  от продаж нефти и газа другим странам.  
Есть и другие причины, влияющие на уровень инфляции: 
–  санкции; 
– монополизация цен; 
–  повышение налогов; 
–  отток капитала из страны; 
–  монополизация предприятии. 
Эксперты МВФ считают, что для развивающейся экономики 4% ин-

фляция это норма2. На рисунке отображены показатели за последние четыре 
года видно, что после ведение санкции ЕС и США против Россий  увеличи-
вается инфляций и нормализации экономики в стране в последующем. 

Причины увеличение уровня инфляций, оказывающие влияние на про-
цессов 2014 г.:3 

– повышение акцизов на автомобильное горючее; 
– снижение курса национальной валюты; 
– рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля; 
– рост производственной инфляции; 
– санкции ЕС и США в отношении России; 
– рост цен на алкоголь и табак из-за повышения акцизов; 
– введение продуктового эмбарго (контрсанкции) для США, ЕС, Канады. 

                                                 
1 Научная статья Статистическая оценка инфляционных процессов в России. Авто-

ры: Гринина Е.Н и Трусова Л.Н. – http://modern-
j.ru/domains_data/files/20/Grishina%20E.N.%20(osnovnoy%20razdel).pdf 

2Экономика примеры и факты. – http://popecon.ru/423-uroven-infljacii-v-rossii-i-
faktory-ee-opredeljayuschie-2006-2016.html 

3 Официальный сайт: https://www.semestr.ru 
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Причины увеличение уровня инфляции, оказывающие влияние на про-
цесс инфляции в 2015 г.:1 

– девальвация рубля; 
– санкции ЕС и США в отношений России; 
– введение продуктового эмбарго (контрсанкции) для США, ЕС, Кана-

ды, Турции. 
Таким образом, мы рассмотрели ряд причин увеличения уровня инфля-

ции в 2014-2015 гг. Можно сделать вывод о том, что основными причинами, 
оказывающими влияние на рост уровня инфляции, в эти годы были деваль-
вация, санкции и контрсанкции.  

Причины снижения уровня инфляций, оказывающие влияние на про-
цесс формирования инфляции в 2016 г.:2 

– укрепление курса рубля; 
– снижение тарифов госмонополий. 
Причины снижения уровня инфляции, оказывающие влияние на про-

цесс формирования инфляции в 2017 г.:3 
– высокий урожай сельскохозяйственных культур; 
– укрепление курса рубля; 
– снижение ставок по кредитам. 
Таким образом, мы рассмотрели ряд причин увеличения уровня инфля-

ции в 2016-2017 гг. Можно сделать вывод о том, что основными катализато-
рами снижения уровня инфляции в эти годы стали: укрепление рубля и сни-
жение тарифов госмонополий. 
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Рисунок. Данные Росстата об уровне инфляции в России за 2014-2017 гг.4 
 

                                                 
1Официальный сайт: https://www.semestr.ru 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Официальный сайт: http://gks.ru 
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Какие же последствия будут, если инфляция не увеличивается, а сни-
жается? Для расчета инфляции применяется индекс потребительских цен. 

Инфляция находится в прямой зависимости от цены. У нас существуют 
два вида итоговой инфляции: реальная и официальная. Официальная инфля-
ция рассчитывается по стандартному набору продуктов и услуг и является 
менее достоверной,  так как некоторые товары исключают из стандартного 
продуктового набора для расчета инфляции, например: молоко, картофель, 
капуста, лук, свекла, морковь, чеснок, яблоки, апельсины, бананы, бензин, 
общественный транспорт, коммунальные услуги, связь, газ, водка и другие, 
менее значимые товары1, по причине сезонных колебании, вследствие чего 
мы видим «искусственное» снижение инфляций. 

Реальный уровень инфляции, по нашему мнению отличается от офици-
ального уровня  в 2-3 раза. Такая ситуация возможна, по причине того, что на 
какие то товары из потребительской корзины цены становятся ниже, а на ка-
кие то наоборот поднимаются. Кроме прочего цену на товар берут самую 
низкую по регионам. Парадокс в том, что потребительскую корзину рассчи-
тывают по одному из регионов, а расчеты распространяются на все регионы. 
Эта ситуация только усугубляет ситуацию, так как мы не  можем просмот-
реть ту прозрачность, которой не хватает в расчетах. Цены на продукты в ре-
гионах разные и если даже брать среднюю цену, то невозможно будет даже 
приблизительно обобщить всю разность цен в регионах.  

Множество различных методов расчета уровня инфляции, но достаточ-
но сравнить расходы потребителей. Например, 2016 г., когда уровень инфля-
ции равен 5,4 % и расходы в 2017 г., когда уровень инфляции равен 2,5 %, из 
этого сравнения мы можем проследить реальный уровень инфляции. Нами 
будет предложена методика расчета реальной инфляции. Данную методику 
рассмотрим на расходах студента, живущего в г. Омске. Для сравнения возь-
мем два периода: январь 2016 г. и январь 2017 г.  

                                                 
1Официальный сайт: http://www.rosbalt.ru 
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Таблица.  
Расчет реального уровня инфляции для студента за январь 2016-2017 гг. 

Статьи расходов Цена на продукты или 
услуги, рублей 

Количество по-
требления за ме-
сяц 

Итоговая сумма рас-
ходов студента по ста-
тьям расходов, месяц, 
рублей 

Январь 
2016 г. 

Январь 
2017 г. 

Студент Январь 
2016 г. 

Январь 
2017 г. 

Аренда за квартиру  8500 8500 1 оплата 8500 8500 
Проезд на обще-
ственном транс-
порте 1 поездка 

22 25 62 поездки 1364 1550 

Хлеб 1 шт. 19 23 10 шт. 190 230 
Молоко 1 литр 33 40 3 л 99 120 
Мясо (курица) 1 кг. 118 140 6 кг 708 840 
Сахар 1 кг. 45 58 1 кг 45 58 
Картофель 1 кг. 12 16 5 кг 60 80 
Мука 1кг. 30 35 0,5 кг 15 17,5 
Капуста 1 кг. 20 22 4 кг 80 88 
Яйца упаковка 10 
шт. 

35 47 2 уп. 70 94 

Масло раститель-
ное 1 л 

58 70 0,5 л 29 95 

Чай 1кг. 350 400 0,5 кг 145 200 
Морковь 1 кг.  23 25 1 кг 23 25 
Лук 1кг. 18 20 0,5 кг 9 10 
Итого    11337 11847,5 

 
Для дальнейшего расчета рассчитаем расходы за месяц студента все 

данные мы возьмем из таблицы предложенной нами. Возьмем цену на про-
дукт или услугу и умножим на число потребления за месяц. 

Для расчета реальной инфляции по предложенной нами методике, 
возьмем такую формулу: 

/ )*100% - 100%                    (1),  
Реальная инфляция = (11847,5/11337)*100%-100%= 4,5% 
Для данного примера реальная инфляция в январе 2017 г. составит 

4,5% вместо 2,5%. Мы видим, что данные с Росстатом рознятся. Для каждой 
категории граждан будет свой, индивидуальный уровень реальной инфляции.  

Разобравшись с уровнем инфляции, стоит обратить внимание на её по-
следствия. Рассмотрим ряд негативных сторон последствия инфляции: 

– рост цен; 
– инвестирование перемещается в торговлю; 
– капитал обесценивается; 
–  расходы превышают доходы госбюджета.  
Есть и положительные стороны: 
– долг снижается за счет обесценивание национальной валюты; 
– предприятия стараются свои деньги вложить в перспективные отрасли. 
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Таким образом, мы видим, что при расчетах уровня инфляции нет про-
зрачности, поэтому к 2017 г. инфляция снизилась до  уровня 2,5 %, но цены 
не стали ниже, а зарплаты выше, получается ловкое жонглирование стати-
стическими данными. При данной динамике  прогнозируется  дефляция, что 
иногда хуже инфляции. 

Для преодоления угрозы и разрастания инфляционных процессов в 
России считаем необходимым:  

– проведение грамотной антиинфляционной политики с применением 
необходимых денежно- кредитных, бюджетно-налоговых мер, программ ста-
билизации экономики и регулирования распредеделения доходов;  

– следование Банком России режиму таргетировпния инфляции; 
 – контроль со стороны государства за ростом цен на товары и услуги 

естественных монополий; 
– стимулирование развития малого и среднего бизнеса, создающего то-

вары и услуги и здоровую конкурентную среду в реальном секторе экономики; 
– развитие рыночной инфраструктуры и поддержку жизненно важных 

отраслей и производств. 
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Военно-техническое сотрудничество России с иностранными  

государствами в контексте обеспечения национальной безопасности 
 
Турбулентность мировой архитектуры, военно-политическая неста-

бильность, продолжающиеся экономические санкции накладывают свой от-
печаток на национальную безопасность России. В этой связи военно-
техническое сотрудничество (ВТС) России с иностранными государствами в 
современном мире приобретает особую актуальность и тесно связано с во-
просами внешнеполитического и экономического характера.  

В соответствии с Федеральным законом «О военно-техническом со-
трудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» воен-
но-техническое сотрудничество определяется как деятельность в области 
международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с по-
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ставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с разработ-
кой и производством продукции военного назначения1. 

В современных условиях Россия взаимодействует в области ВТС с за-
падными странами по следующим направлениям: 

– экспортные поставки образцов военного назначения;  
– сотрудничество в области разработки и производства перспективных 

видов образцов военного назначения;  
– импортные закупки образцов военного назначения. 
Участниками военно-технического сотрудничества Российской Феде-

рации являются российские субъекты ВТС и заказчики-представители зару-
бежных государств. 

К российским субъектам военно-технического сотрудничества отно-
сятся российские организации, получившие право на осуществление внешне-
торговой деятельности в отношении продукции военного назначения. Заказ-
чики-представители зарубежных государств – уполномоченные органы ино-
странных государств, иностранные субъекты ВТС, а также международные 
организации, представляющие интересы иностранных государств в вопросах 
военно-технического сотрудничества. Иностранные субъекты военно-
технического сотрудничества – иностранные юридические и физические ли-
ца, имеющие право на осуществление ВТС согласно своему законодатель-
ству2. 

В настоящее время на мировом рынке вооружений РФ представляет 
следующие субъекты ВТС – государственный посредник ФГУП «Рособо-
ронэкспорт» и организации разработчики и производители продукции воен-
ного назначения, которым предоставлено право внешнеторговой деятельно-
сти в отношении продукции военного назначения. Сегодня к российским 
субъектам ВТС, кроме ФГУП «Рособоронэкспорт», относятся еще 23 россий-
ских предприятия3.] 

Правовое регулирование в области ВТС с иностранными государства-
ми, представлено на рисунке 1. 

 
 
 
 

                                                 
1Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» 
[Электронный ресурс]. – http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_19457/ 

2Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О военно-
техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» 
[Электронный ресурс]. – http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_19457/ 

3 Перечень субъектов военно-технического сотрудничества // Федеральная служба 
по военно-техническому сотрудничеству РФ [Электронный ресурс]. – http://data. gov.ru 
/opendata/fsvts12 
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Рисунок 1. Правовое регулирование ВТС РФ 
 
ВТС является неотъемлемой частью политики различных государств, 

любое сотрудничество изначально преследует определенные цели и перспек-
тивы, ВТС – не исключение. Оно имеет рамки гораздо шире обычного со-
трудничества, все действия, связанные с оружием, совершаются очень обду-
манно и оказывают безграничное влияние на мировой рынок. 

Военно-техническое сотрудничество имеет огромный центр влияния и 
оказывает воздействия на важнейшие системы безопасности стран.  

В настоящее время гонка вооружения приобретает весомый характер в 
области национальной безопасности государства, доминирование в данном 
контексте означает сдерживание агрессии от внутренних и внешних факто-
ров. Как правило, лидирующими странами являются страны, имеющие ста-
бильную эффективную экономику, крупные финансовые резервы, а также 
государства, активно занимающиеся вопросами научно-исследовательской 
деятельности и разработками вооружения и военной техники нового поколе-
ния. Помимо этого, оказывает влияние на успешное ведение ВТС политиче-
ская значимость государства на мировой арене, его история ведения боевых 
действий и соответствующий уровень развития рыночных отношений. 

Развитие ВТС оказывает существенное воздействие на внутриэкономи-
ческие процессы. Импорт вооружения и военной техники, а также заключен-
ные контракты с зарубежными государствами в контексте военного сотруд-
ничества приносит значительный вклад в бюджет государства и позволяет 
предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нивелировать 
экономические сложности в дальнейшем развитии производства. Получен-
ные финансы находят применение в научных разработках, изготовлении и 
апробации опытных образцов вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ). Министерство обороны Российской Федерации, выступая главным 

Нормативно-правовые акты в области ВТС 

Федеральный закон 
1998 года № 114-

ФЗ 
«О ВТС Российской 

Федерации с ино-
странными госу-

дарствами» 

Федеральный закон 
1995 года № 157-ФЗ 
«О государственном 
регулировании внеш-
неторговой деятель-

ности» 

Международные до-
говоры; 

Указ Президента РФ 
2005 года № 1062 

«Вопросы ВТС РФ с 
иностранными 
государствами» 

Концепция военного сотрудничества государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств до 2020 года; 

Военная доктрина Российской Федерации. 
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гарантом обеспечения обороноспособности страны, усиливает точки взаимо-
действия с различными ведомственными органами. 

Объем экспортных поставок российских вооружений и военной техни-
ки по итогам 2017 года составил 15,3 млрд. долларов. Количество совмест-
ных разработок в военной сфере России с зарубежными странами имеет тен-
денцию к увеличению. Рособоронэкспорт сегодня ведет сотрудничество с за-
рубежными странами более чем по 200 проектам НИОКР. В числе главных 
партнеров проектов по разработке оружия выступает Индия и Китай. В раз-
работке находится продукция для космоса, ВКС, ВМФ, ПВО и сухопутных 
войск. Переговоры на высшем уровне, проводимые с иностранными государ-
ствами, в 2017 году затрагивали тематику ВТС в шести из десяти случаях1.  

Россия уверенно удерживает второе место в мире по объему военного 
экспорта, на ее долю приходится около 23% всего проданного оружия. 

В период 2012-2017 годы Москва сотрудничала в сфере вооружения 
более чем с 50 государствам. Военно-техническое сотрудничество России с 
иностранными партнерами происходит в условиях жесткой конкуренции, но 
несмотря на все политические барьеры со стороны Запада с успешным опе-
режением.  

Пятерка стран мирового экспорта/импорта вооружения представлена на 
рисунке 2. 

Боевые задачи, выполненные Воздушно Космическими Силами Рос-
сийской Федерации в Сирии, лучше всякой рекламной акции способствовали 
подъему спроса на вооружение. Демонстрация мощи российского оружия на 
поле боя оказалась столь наглядной, что желание купить вооружение у  

потенциальных клиентов резко увеличилось. 
 

 
Рисунок 2. Пятерка стран мирового экспорта/импорта обычного вооружения (согласно 

классификации Регистра ООН) по оценке ЦАМТО за 2016–2017 гг. 
 

                                                 
1 Военное Информационное Агенство http://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/ 

2017/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%9E
%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%BC131/ 
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За 16 лет у России сформировался костяк основных покупателей (в том 
числе Индия, Китай, Венесуэла, Вьетнам, Ирак, Алжир), за счет которых 
Россия и формирует свой портфель заказов. Определенные перспективы про-
движения на мировые рынки «Рособоронэкспорт» связывает с вертолетами 
типа «Ми» и «Ка»; зенитными ракетными системами и комплексами С–400 
«Триумф», «Антей–2500», «Бук–М2Э», «Тор–М2Э», ЗРПК «Панцирь–С1», 
ПЗРК «Игла–С». В военно-морской сфере – с фрегатами проекта 11356 и 
«Гепард–3.9», подводными лодками проекта 636 и «Амур–1650», а также 
патрульными катерами «Светляк» и «Молния». Сухопутная часть представ-
лена модернизированными танками Т–90С, боевыми машинами пехоты 
БМП–3 и машинами на их базе, бронеавтомобилями «Тигр» Успехом поль-
зуются истребители Су–30, МиГ–29 и Су–35, достаточно велик спрос на 
учебно-боевые самолеты Як–130. 

Успехи России в сфере военно-технического сотрудничества с ино-
странными государствами не исключают и ряд нерешенных проблем: 

– технологическое отставание отраслей ОПК по производству оружия и 
как следствие зависимость от иностранных поставщиков; 

– недостаточное финансирование НИОКР в военной сфере; 
– недобросовестная конкуренция, надуманные барьеры в логистике, 

приводящие к дополнительным издержкам; 
– несовершенство нормативно-правового регулирования вопросов, свя-

занных с копированием российского ВВТ иностранными государствами.  
В целях решения проблем сотрудничества России с иностранными гос-

ударствами в военно-технической сфере необходимо: 
– укрепление научно-технической и производственной базы ОПК; 
– повышение конкурентоспособности современных видов вооружения 

и военной техники и обеспечение высокого качества российской продукции 
военного назначения; 

– укрепление позиций России на мировом рынке вооружений и военно-
политического влияния РФ в различных регионах мира; 

– восстановление прав на результаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, переданные иностранным 
государствам при организации на их территориях лицензионных производств 
вооружения и военной техники; 

– упрощение процедуры сервисного обслуживания поставленной ПВН 
в зарубежные страны; 

– введение льготного налогообложения предприятий военного произ-
водства. 

Военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными государства-
ми оказывает существенную роль в обеспечении безопасности государства. 
Наибольшее влияние оказывается на политическую, экономическую и ин-
формационную безопасности, так как именно в этих сферах сосредоточены 
основные риски и угрозы, негативное влияние которых может быть снижено 
за счет получения таких важных эффектов, как расширение влияния России в 
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мире в различных сферах международной деятельности, укрепление ее пози-
ций на мировой арене, укрепление и развитие союзнических и партнерских 
отношений, увеличение доходности внешнеэкономической деятельности в 
сфере торговли ПВН. 

ВТС РФ с иностранными государствами способствует внедрению пе-
редовых технологий в экономику страны, развитию науки и техники в Росси. 
Укрепление этих позиций будет способствовать повышению национальной 
безопасности, нивелируя риски и угрозы в этой сфере. 
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Организация взаимодействия подразделений  
экономической безопасности и противодействия коррупции  

со следственными органами при осуществлении противодействия  
экономическим и коррупционным преступлениям 

 
Экономическая безопасность России – защита жизненно важных инте-

ресов всех жителей страны, российского общества в целом и государства в 
экономической сфере от внутренних и внешних угроз.1 Экономическая без-
опасность России является одним из основных направлений национальной 
безопасности страны. Отсюда можно сделать вывод, что Национальная эко-
номическая безопасность – это защищенность экономики страны от внутрен-
них и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное 
функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень жизни 
населения.2 
                                                 

1Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ // «Собрание зако-
нодательства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 2, 

2Смирнова Л.Я. Анализ современного уровня обеспечения органами внутренних 
дел экономической безопасности // Организационно-экономические, тыловые и граждан-
ско-правовые проблемы совершенствования деятельности органами внутренних дел и 
внутренних войск: Сборник научных статей по материалам межвузовской научно-
практической конференции (Москва, 21 декабря 2011 г.)/ Под ред. Ю.Г. Наумова, В.В. 
Новикова. – М.: Академия управления МВД России, 2011. С. 152 – 154. 
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Анализ криминальной обстановки в Российской Федерации за последние 
5 лет показал, что преступность в сфере экономики имеет положительную ди-
намику. Помимо этого, остается огромное количество зарегистрированных не-
раскрытых преступлений. Таким образом, создается реальная необходимость в 
развитии механизма взаимодействия компетентных органов. Это должно обес-
печиваться, путем налаживания сотрудничества предварительного следствии и 
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. На 
основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данная проблема 
является актуальной на сегодняшний день.1 

Говоря о борьбе с экономической преступностью, стоит учитывать, что 
речь идет об одном из направлений политики государства.2 Поэтому отме-
тим, что все усилия исследуемых органов стремятся к получению макси-
мально эффективного результата. В то же время, комплекс экономических 
преступлений подвергается усложнению, из-за чего органам, производящим 
расследование, приходится вносить некоторые коррективы в свою процессу-
альную деятельность. Иными словами, возникает необходимость координа-
ции работы всех органов и подразделений. 

Таким образом, подводя итог под всем выше сказанным обратим вни-
мание на фактическую составляющую совместной деятельности всех заинте-
ресованных органов и подразделений как на способ решения поставленных 
задач в минимальные сроки, обеспечивая тем самым эффективную борьбу с 
экономической преступностью в стране. 

Если разбирать косвенный элемент совместной работы, то такими бу-
дут являться факторы изменения составов экономических преступлений в 
сторону усложнения производства по данным нарушениям. Также косвен-
ным элементом выступает противодействие со стороны преступников, в том 
числе и законными методами.  

Совокупное рассмотрение фактической составляющей совместной дея-
тельности исследуемых органов и косвенных ее элементов, позволяет гово-
рить об эффективности раскрываемости экономических преступлений, так 
как она напрямую зависит от совместной работы данных органов. 

Продолжая вышесказанное, подчеркнем, что проблемой взаимодей-
ствия исследуемых органов, является различный круг решаемых задач и раз-
розненная прогнозируемая область нанесения ущерба. При этом возникает 
необходимость или даже потребность в понимании механизмов и процессов 

                                                 
1 Фадеев И.А. Взаимодействие в системе органов предварительного следствия и 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции // Журнал 
"Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики".2015. №  7-8 С. 1 – 3. 

2Олефиренко Т.Г. К вопросу о критериях законности предварительного расследо-
вания // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2013. № 2. С. 117-120. 
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генезиса структур экономической безопасности.1 В этой связи, необходимо 
четко понимать задачи предварительного расследования в области экономики. 

Задачи предварительного расследования в области экономики: 
1. Диверсифицировать возможные убытки преступных лиц, при движе-

ния капитала, которые способствовали совершению преступления; 
2. Изучение сущности коррупции, как элемента экономической без-

опасности страны; 
3. Изучение и устранение существующей несогласованности в дей-

ствиях органов предварительного расследования. 
Отсюда возникает необходимость корректировки и координации дей-

ствий при расследовании обозначенного круга преступлений. При этом зада-
чей следователя остается объединение разрозненных фактов, которые могут 
дать полную картину. Общей проблемой взаимодействия остается разроз-
ненность задач, которые ставят перед собой службы по противодействию 
коррупции.2 Так, например Колмаков П.А., Кибардин И.П. считают, что важ-
ность совместной работы органов предварительного следствия и подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия коррупции, коррупци-
онными схемами определяется возможностью снижения экономической базы 
для совершения преступлений, а также функционирования организованной 
преступности и, как следствие, коррупции.3 

Факторы предъявления требования к данному типу сотрудничеству: 
1. Общенациональные цели и задачи, служащие для обеспечения за-

конности экономических отношений в государстве; 
2. Определение условий сбора, хранения и обработки информации о 

преступности в экономической сфере; 
3. Использование сил и средств, в том числе и специальных подразде-

лений, в целях успешной борьбы с преступными проявлениями. 
Взаимодействие между органами предварительного следствия и под-

разделений экономической безопасности и противодействия коррупции мо-
жет проявляться в следующих мероприятиях: 

1. Принятие нормативных актов и реализация анти коррупционных 
схем в практической деятельности; 

2. Реализация внесудебных процедур урегулирования хозяйственных 
споров и обеспечения взаимодействия сторон в ходе переговорного процесса; 

                                                 
1Грачев С.А. К вопросу о модернизации органов предварительного расследования // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 1. 
С. 146-148. 

2Шаталов А.С. Дознание как форма предварительного расследования преступле-
ний: правовые и организационные основы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2013. № 2. С. 37-45. 

3Колмаков П.А., Кибардин И.П. О некоторых проблемах противодействия защит-
ников производству предварительного расследования // Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. 2013. № 3. С. 79-82. 
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3. Координация совместных действий и методологическое обеспечение 
направлений подобного взаимодействия; 

4. Пресечение внешних позывов и угроз национальной безопасности 
России путем кооперации общей базы и создание единой информационной 
среды с обеспечение проведения обучающих семинарских занятий.1 

На данный момент, в Российской Федерации отсутствует нормативный 
регламентирующий документ, регламентирующий взаимодействие между 
исследуемыми органами. Поэтому, единственным способом преодоления 
проблемы взаимодействия, является создания общих условий для совершен-
ствования взаимодействия указанных органов. И все же, с каждым годом все 
больше появляется острая необходимость в правовом регламентировании 
данной деятельности, так как от этого, напрямую зависит эффективность ра-
боты исследуемых органов. 

В заключении необходимо отметить, что на данный момент, в России 
существуют налаженные механизмы взаимодействия подразделений эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции со следственными ор-
ганами. Тем не менее, по мере развития российского общества, в частности, 
развития торговых отношений России, появляется реальная необходимость в 
развитии и совершенствовании данных механизмов, а также, в создании но-
вых методов и способов взаимодействия. 
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Современные проблемы использования  

экологически чистых источников энергии 
 
Мировая энергетическая система находится в непрерывной динамике и 

трансформации. Ее развитие определяется комплексом факторов: научно-
техническим прогрессом, увеличением народонаселения и изменением его 
структуры, растущей экономикой стан мира и другими. В период с 1900 по 
настоящее время мировая энергетическая система претерпела три трансфор-

                                                 
1Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ // «Собрание зако-

нодательства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 2, 
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мации – от угольной энергетики к нефтяной, от нефтяной к газовой и в бу-
дущем прогнозируется переход от газовой к электрической. Согласно оцен-
кам Международного института прикладного системного анализа (МИРЭС) 
потребление энергии к 2030-2050 г.г. в мире будет неуклонно возрастать и 
составит примерно 1,5-2% в год. Таким образом, потребление нефти и газа 
будет расти, хотя и не так быстро как раньше. 

 Развитие автомобильной промышленности, электрификация развива-
ющихся стран и таких огромных как Китай, Индия также поддерживают 
спрос на традиционные энергоносители – углеводороды. Однако в настоящее 
время конъюнктура на мировых рынках на углеводороды претерпела изме-
нения, что привело к уменьшению цен примерно в два раза. Кроме того, пе-
ред современным миром остро стоит экологическая проблема загрязнения 
окружающей среды продуктами сгорания органического топлива. Это обу-
словливает переориентацию мировой энергосистемы на альтернативные ис-
точники энергии.  

Развитие мировой энергосистемы неуклонно движется в сторону эко-
логически чистых видов энергии и спрос на возобновляемую энергию растет 
опережающими темпами по сравнению с традиционными энергоносителями. 
Использование новых технологий таких как, умные сети, распределенная ге-
нерация, мощные накопители способствуют росту спроса на возобновляемую 
энергию. Другой важной составляющей стратегии развития энергетической 
системы является информационный обмен, внедрение новых эффективных 
технологий и мировых стандартов. Согласно прогнозам МИРЭС, несмотря на 
увеличение доли альтернативной энергетики, ее часть в 2020 г. составит око-
ло 12%. Дальнейшее развитие нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии позволит существенно снизить себестоимость энергии.  Прогноз о 
снижении стоимости электроэнергии до 2020 г. на основе нетрадиционных 
возобновляемых источниках энергии за рубежом приводит МИРЭС:  энергии 
Солнца с 0,25  долларов США за кВ/ч в 1980 до 0,01; тепловой солнечной 
энергии - с 0,24 до 0,03; фотоэлектрической солнечной энергии – с 1,5  до 
0.02-0,03. 

Необходимо отметить, что решения, принятые на климатической кон-
ференции ООН СОР – 21 в декабре 2015 г., ускорили развитие нетрадицион-
ных возобновляемых источников энергии (НВИЭ), к которым относятся 
энергия ветра, солнца, геотермальных волн, приливов, волн. Для этого в 
национальные энергетические доктрины включены механизмы по стимули-
рованию и поддержке сектора возобновляемой энергетики. 

В настоящее время существует два подхода энергообеспечения: цен-
трализованный и автономный. Реализовать автономность энергообеспечения 
возможно с помощью солнечных батарей, преобразующих солнечную энер-
гию в электрический ток.  Самая низкая стоимость солнечной электроэнер-
гии имеет место в Китае, Южной Америке, Индии и составляет 0,09-0,10 
долл./кВт-ч, в Европе – 0,15 долл./кВт-ч.  
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Впервые преобразовать солнечную энергию в электрическую удалось 
итальяскому ученому армянского происхождения Джакомо Луиджи Чамича-
ном. Позже, в  1954 году сотрудникам компании BellLaboratories удалось со-
здать первые солнечные батареи на основе кремния. В 1958 году 17 марта в 
США запущен спутник Авангард-1, на котором были установлены солнеч-
ные батареи, а 15 мая в СССР запущен спутник с использованием солнечных 
батарей – Спутник-3. 

В основе работы солнечной батареи лежит фотоэлектрический эффект, 
состоящий в возникновении электрического тока под действием фотонов в 
полупроводниковых материалах. Фотоэлемент состоит из двух типов полу-
проводников: n-типа, где основными носителями тока являются электроны, и 
р-типа – основные носители дырки. На границе полупроводников n- и р – ти-
пов возникает зона  р-n перехода и постоянная разность потенциалов, пре-
пятствующая проникновению основных носителей заряда в соседние области 
и пропускающая неосновные носители. Фотоны, попадающие на поверхность 
фотоэлемента, поглощаются и вырывают внешние валентные электроны по-
лупроводника, образуя  пары электрон – дырка, что приводит к образованию 
электрического тока во внешней цепи. 

Существует три типа солнечных батарей: поликристаллические,   мо-
нокристаллические и аморфные. Самыми недорогими, но и менее эффектив-
ными являются монокристаллические, поэтому их используют как дополни-
тельный источник энергии при аварийном отключении электроэнергии.  

Фотоэлектрические панели (ФЭП) из аморфного кремния обладают ря-
дом преимуществ по сравнению с ФЭП из металлического кремния полупро-
водниковой чистоты, что позволяет значительно снизить себестоимость сол-
нечной батареи и фототока. Производство ФЭП из аморфного кремния явля-
ется безотходным в отличие от металлического кремния, площади фотопане-
лей значительно больше, гидрогенизация кремния позволяет получать полу-
проводниковые свойства в очень тонких пленках, что способствует увеличе-
нию оптического поглощения материала в 15-20 раз. Кроме того, солнечные 
батареи из аморфного кремния могут работать при рассеянном свете, не тре-
буя облучения прямыми солнечными лучами, в условиях запыленности и за-
грязненности атмосферы аэрозолями. Эти факторы позволяют вырабатывать 
электроэнергии на 10-15% в год больше по сравнению с металлическими 
кремниевыми батареями. 

Поликристаллические ФЭП занимают промежуточное положение по 
своим характеристикам между кремниевыми металлическими и аморфными 
и используются в отдаленных районах для энергообеспечения при отсут-
ствии централизованной подачи энергии. 

Размеры солнечных батарей сильно разнятся в зависимости от цели 
применения: от нескольких сантиметров в микрокалькуляторах до размеров 
крыш домов и автомобилей. Сферы применения фотоэлектрических панелей 
также имеют большой диапазон: это тепло – и электроснабжение, медицина, 
космическая, авиационная, автомобильная  промышленности. Например, 
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проект SolarImpulse направлен на создание самолета, использующего только 
энергию Солнца, а подкожная солнечная батарея, созданная южнокорейски-
ми учеными, способна обеспечивать работу кардиостимулятора, имея тол-
щину в 15 меньшую по сравнению с волосом.   

Таким образом, гелиоэнергетика уверенно занимает свой сегмент в 
энергообеспечении и быстрыми темпами наращивает объемы производства. 
Однако в энергетической системе России гелиоэнергетика имеет меньший 
процент, чем, например, в европейских страна. Это связано с большими запа-
сами углеводородов и невысокими ценами на них,  протяженностью терри-
тории и низкой плотностью населения, холодным климатом и резкими коле-
баниями температур, отсутствием собственных эффективных технологий. 

Тем не менее, заинтересованность в гелиоэнергетике растет. Согласно 
исследованиям института энергетических исследований РАН использование 
всех видов возобновляемой энергии, в том числе и солнечной, будет увели-
чиваться быстрее по сравнению с другими видами энергетики и к 2040 году 
доля потребления вырастет с 1% до 2-3%, увеличившись в 1,6-3 раз. Однако 
нетрадиционные возобновляемые источники энергии, в том числе солнечная 
энергия, будут являться лишь вспомогательной в энергетике России. 
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Проблемы обеспечения экономической безопасности России 

в контексте глобализационных угроз 
 
На рубеже XXI в. цивилизация столкнулась с тенденциями сближения 

стран и возникновением единой мировой системы во всех областях совре-
менного общества. Глобализация выступает как объективный и закономер-
ный процесс. Специалисты из Центра Карнеги определяют глобализацию как 
международное явление, имеющее целью тенденцию к повышению уровня 
взаимозависимости между экономическими и общественными системами 
различных регионов мира1.  

                                                 
1 Российская инициатива. Проект корпорации «Карнеги» в Нью-Йорке, 2000 г 
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Экономическая интеграция приводит к серьезным политическим и со-
циальным изменениям, важность которых трудно переоценить. В результате 
особо значимые вопросы национальной безопасности страны, определяемые 
военной мощью и способностью государства обеспечивать суверенитет и 
национальную целостность, заменяются экономическими мотивами.  

Процессы интернационализации охватывают не только рынки товаров, 
капиталов, рабочей силы, информации, организацию и управление промыш-
ленным производством, но и культуру, и национальную идентичность. Гло-
бализационные процессы направлены на достижение устойчивого экономи-
ческого, социального, экологического и культурного развития в мировом 
масштабе.  

Однако о значении этого процесса в жизни людей не прекращаются 
споры среди политиков и ученых всего мира. Глобализация как любой про-
цесс не отрицает положительные и отрицательные тенденции. Стирание гра-
ниц породило международную конкуренцию, предполагающую необходи-
мость предпринимателей существенно повышать качество производимой 
продукции, применяя инновационные технологии и ноу-хау технического 
прогресса, способствуя его ускорению, повышая качество и среднюю про-
должительность жизни населения. Процессы интернационализации позволя-
ют смягчить циклические колебания в экономике государств, способствуя 
его стабильности, ускоряя процессы международного инвестирования капи-
талов, кооперирования производства и маркетинга. 

Однако в действительности положительные стороны данного явления 
могут иметь и крайне негативные последствия при умелой расстановке сил. 

Процессы интеграции и унификации, связанные с невозможностью 
противостоять менее конкурентоспособным компаниям сильнейшим, приво-
дят к крайне негативным последствиям: банкротству предприятий и разру-
шению отраслей промышленности, росту безработицы, социальным взрывам. 
В целях достижения огромной экономической выгоды руководители ТНК не 
задумываются об ухудшении экологии. Теневая экономика все более расши-
ряет свои границы. Глобализация экономики проявляется во взаимосвязи, 
взаимообусловленности и взаимозависимости участников мировой экономи-
ческой системы. Возникшие проблемы в стране или отрасли неизбежно от-
ражаются на всей глобальной экономической модели. Формирование единого 
пространства общества и размытость границ способствует появлению новых 
ресурсов, расширению рынков сбыта, укреплению международного разделе-
ния труда. В связи с этим возможности и риски глобализации нужно оцени-
вать в экономическом контексте. 

США, выступая лидером мирового сообщества, навязывает свое пони-
мание новых реалий, так называемую «идеологию глобализма». Игнорируя 
исторические традиции стран мирового сообщества, их национальные осо-
бенности, представляющие не западные цивилизации, они диктуют свои 
нормы и модели поведения, их финансово-экономический глобализм пре-
вращается в военный глобализм вооруженного насилия. 
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Перед Россией не стоял вопрос «быть частью» или «оставаться вне» 
глобализации. Осознанный выбор, являться экономическим агентом мировой 
системы, основан на четко сформированных целях и интересах, и понимании 
своих сильных и слабых сторон в процессе глобализации1. 

Интегрируясь в глобализационные процессы, Россия выработала стра-
тегию «суверенной глобализации». Однако несмотря на проводимую поли-
тику в стране существуют стратегические угрозы национальной безопасно-
сти, проявляющиеся в следующем:  

– существующие дисбалансы в экономике;  
– отсутствие эффективных, структурных и институциональных ре-

форм; 
– длительное сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высо-

кая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры;  
–отставание в разработке и внедрении перспективных инновационных 

технологий;  
– низкий уровень производительности труда;  
– высокий уровень стоимости кредитных ресурсов; 
– низкая рентабельность экономики;  
– незащищенность национальной финансовой системы; 
– несбалансированность национальной бюджетной системы;  
–значительная доля теневой экономики и объемов вывоза капитала за 

рубеж;  
– сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-

финансовых отношений. 
По оценке западных экспертов, слабыми звеньями России в мировой 

системе являются экономическая мощь государства, связанная с низкой кон-
курентоспособностью отечественных производителей, в сравнении с между-
народными, и «утечкой мозгов», а также недостаточная эффективность и ка-
чество государственного управления.  

Согласно отчету «О глобальной конкурентоспособности за 2015–2016 
годы», рассчитанному Всемирным экономическим форумом, Россия впервые 
вошла в топ-50 рейтинга, оказавшись на 45-м месте (4,87 балла). В рейтинге 
2016-2017 годах РФ поднялась еще на две позиции, хотя и потеряв баллы (4,51). 
В рейтинге 2017-2018 годов Россия заняла 38-е место (4,6 балла) и по сравне-
нию с предыдущим годом опередила Польшу (39), Индию (40), Литву (41), Па-
наму (50) и Кувейт (52). При этом она нарастила отрыв от таких европейских 
стран, как Португалия (42), Италия (43) и Греция (87)2. 

                                                 
1 Globalization and its economic prospects for Russia URL: https://ru.scribd.com 

/document/94577678/Globalization-and-Its-Economic-Prospects-for-Russia 
2 Prof. drhab. MirosławSułek, Synthetic approach to Measurement of National Power 

[Электронныйресурс] // Institute of International Relations, University of Warsaw, 2010. URL: 
http://powermetrics.bplaced.net/22A00.doc 
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Низкая востребованность в глобализационных процессах российских 
компаний, обусловлена недостаточной конкурентоспособностью на междуна-
родных товарных рынках и санкционной политикой ряда стран. Незначительна 
интеграция в международные цепочки создания стоимости, а при их использо-
вании российские компании встраиваются в низкодоходные звенья.  

Основные экспортируемые и импортируемые товары представлены в 
таблице 1 и 21. 

Таблица 1. 
Основные экспортируемые товары за январь 2017 г. – январь 2018 г. 

Товары ∑ (январь 2017-
январь 2018), 

млрд. $ 

Доля, % 

Минеральные продукты 197.9 50.7 
Скрытый раздел 56.1 14.4 
Металлы и изделия из них 41.8 10.7 
Продукция химической промышленности 17.8 4.6 
Машины, оборудование и аппаратура 13.4 3.4 
Драгоценности 11.5 3 
Продукты растительного происхождения 9.75 2.5 
Древесина и изделия из нее 8.36 2.1 
Пластмассы, каучук и резина 6.3 1.6 
Транспорт 5.13 1.3 

 
Таблица 2. 

Основные экспортируемые товары за январь 2017 г. – январь 2018 г. 

Товары ∑ (январь 2017-
январь 2018), 

млрд. $ 

Доля, % 

Машины, оборудование и аппаратура 74.2 31.3 
Продукция химической промышленности 29.6 12.5 
Транспорт 25.3 10.7 
Металлы и изделия из них 16.2 6.9 
Пластмассы, каучук и резина 13 5.5 
Продукты растительного происхождения 11.6 4.9 
Текстиль 10.7 4.5 
Пищевые продукты, напитки, табак 10.1 4.3 
Скрытый раздел 7.86 3.3 
Продукты животного происхождения 7.5 3.2 

 

                                                 
1 Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс]. URL: 

http://ru-stat.com 
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Обеспечение национальной безопасности должно ориентироваться не 
столько на таргетировании инфляции, показателях ВВП, инвестиций и безрабо-
тицы, но и определятся национальной мощью.  

Оценка политической, экономической и военной силы страны и опреде-
ление ее геополитического статуса осуществляется экспертным сообществом на 
основе следующих показателей: территория, природные ресурсы, вооруженные 
силы, население, культура, наука и образование, внешняя политика, управление 
и экономика. 

По критериям: территории, природным ресурсам и вооруженным силам 
(33,3%) Россия соответствует статусу «сверхдержавы»; по показателям: населе-
ния, культуры, науки и образования, внешней политики (44,4%) соответствует 
статусу «великой державы»; по параметрам управления и экономики (22,2%) 
соответствует статусу «региональной державы»1. 

Не следует забывать, что геополитический статус определяется фунда-
ментальными параметрами, но в большей степени зависит от национальной 
мощи, в том числе экономической составляющей.  

Глобализация экономической деятельности сегодня оказывает негативное 
влияние на экономическую безопасность России. Открытость отечественной 
экономики порождает зависимость от рынков других государств. Приоритет 
исключительно рыночных принципов и стимулов способствует углублению 
общественного неравенства. В экономическом аспекте у России сегодня много 
проблем, среди которых можно выделить: слабую информационную, финансо-
вую и банковскую системы, несовершенство внутреннего рынка товаров и 
услуг, сырьевая направленность внешнего рынка, значительное расслоение 
населения и др. Диспропорции геополитического статуса России делают ее уяз-
вимой для внутренних и внешних угроз национальной безопасности. 

Модель обеспечения экономической безопасности в условиях глобализа-
ции представлена на рисунке 1. 

 

                                                 
1 Кротов М.И., Мунтиян В.И. Экономическая безопасность России: системный 

подход/М.И. Кротов, В.И. Мунтиян. – СПб.: Изд-во НПК «РОСТ», 2016. – 336 с. 
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Рисунок 1. Модель обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 

 
Глобализация в современном мире является естественным процессом. 

Однако усилить ее достоинства и нивелировать негативные последствия воз-
можно проводя разумную политику. Россия должна иметь свою суверенную 
экономику, цель которой – не обслуживание «мирового центра» в качестве пе-
риферийного поставщика ресурсов, а развитие собственного промышленного 
производства, востребованного на внешних рынках. Внешняя политика России 
должна быть направлена на поиск ниши в процессах глобализации, которая 
сможет обеспечить стабильное развитие государства. 
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Проведенный в работе анализ экономической безопасности России, по-
казывает жизненную необходимость мобилизации усилий всех слоев обще-
ства на ускорение социально-экономического развития страны. С учетом 
проведенного исследования важно обеспечить сохранение позиций России, 
характеризующих ее как сверхдержаву, усилить позиции, характеризующие 
ее как великую державу и кардинально улучшить экономику и управление 
страной. Только в этом случае будет неуклонно повышаться благосостояние 
людей, обеспечиваться обороноспособность и экономическая безопасность 
России, и она сможет внести существенный вклад в улучшение мировой ар-
хитектуры, преодоление глобальных вызовов и угроз. 
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