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С.Я. Казанцев, д.пед.н.  

О.Э. Згадзай, к.ф.-м.н.  

Компьютерная криминалистика: тенденции и перспективы  
 

Преступность в сфере высоких технологий и компьютерной информации 

превратилась в настоящее время в серьезную проблему. Появление новых ви-

дов преступлений, рост их количества, транснациональный характер преступ-

ности, высокая латентность – все эти особенности настоятельно диктуют необ-

ходимость совершенствования методов расследования высокотехнологичных 

преступлений. Этому способствует также появление новых отраслей научного 

знания, образовавшихся на стыке нескольких дисциплин – к числу таковых от-

носится и компьютерная криминалистика
1
. 

Специалист в области информационных технологий должен иметь полное 

представление об основных тенденциях преступности и возможностях проти-

водействия их наступления и профилактики последствий. Для раскрытия и рас-

следования компьютерных преступлений наряду с опытом специалистам долж-

на помогать также экстраполяция текущих тенденций. 

Развитие компьютерной криминалистики в последние годы характеризует-

ся определенными существенными тенденциями: 

Во-первых, технические системы для сбора и хранения цифровых доказа-

тельств выделяются из систем защиты информации. С целью расследования 

инцидентов собираются и хранятся всевозможные логи, архивные копии, копии 

переписки и иных сообщений. Политика безопасности компаний предусматри-

вает после увольнения любого сотрудника создание полной копии данных его 

служебного компьютера, которая хранится в течение достаточного времени на 

случай проведения возможных расследований. 

Во-вторых, совершенствуются системы для снятия информации с цифро-

вых каналов связи (СОРМ) и происходит их повсеместное внедрение. Ведущие 

производители коммуникационного оборудования внедряют соответствующие 

функции непосредственно в аппаратную часть своего оборудования и во встро-

енное ПО с той целью, чтобы операторы связи, с которых государственные ор-

ганы требуют наличия таких возможностей, не тратились на отдельное обору-

дование для перехвата. 

В-третьих, создаются компьютерно-криминалистические подразделения 

как в правоохранительных органах, так и в корпоративных службах информа-

ционной безопасности. Криминалистические подразделения выделяются из со-

става полиции и корпоративных департаментов информационной безопасности. 

Происходит отделение задач сбора цифровых следов и расследования от задач 

защиты информационных систем и расследования инцидентов. 

В-четвертых, появляются кафедры и иные научные подразделения, специа-

лизирующиеся на компьютерной криминалистике. Таким образом, эта наука 

оформляется не только методически, но и организационно. 

                                                 
1
 Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. М.: Юридический Мир, 2007.  
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Рассмотрим некоторые долговременные проблемы, относящиеся к рас-

сматриваемой науке. Пользователи и технические специалисты в массе своей 

остаются непросвещенными в правовых вопросах. Именно по этой причине у 

них сохраняются проблемы с пониманием и правовой оценкой действий в ки-

берпространстве. 

С другой стороны, для следователей, прокуроров и судей описания преступ-

ных действий подозреваемого в компьютерном преступлении могут оказаться 

просто непонятными. Невозможно объяснить, каким именно способом злоумыш-

ленник получил несанкционированный доступ к серверу через сеть, не объяснив 

предварительно, что такое сервер, удаленный доступ и как работает сеть. 

Распространение широкополосного доступа дало новый толчок технологи-

ям рассылки спама. Статистика однозначно свидетельствует, что большая часть 

спама рассылается через зараженные троянскими программами компьютеры на 

быстрых каналах связи. Именно на них основываются зомби-сети. Персональ-

ные компьютеры, обслуживаемые неквалифицированными пользователями и 

подключенные к широкополосным линиям связи, будут в дальнейшем только 

множиться. Это означает, что на данном ресурсе будут основаны многие техно-

логии злоумышленников – рассылка спама, DoS атаки, хостинг нелегальных 

материалов, методы анонимизации, кража персональных данных и т.п. 

Ситуация складывается таким образом, что интернет-провайдеры крайне 

заинтересованы в том, чтобы в их сетях и сетях других провайдеров вредонос-

ных программ не было. Это создает основу для заключения многосторонних 

соглашений между операторами связи и объединения их под эгидой государст-

ва для совместной борьбы, взаимодействия и оказания взаимной помощи. 

Государство, в свою очередь, придает большое значение поддержанию 

стоимости нематериальных активов. Установление выгодных правил в области 

торговли интеллектуальной собственностью – одна из приоритетных задач 

внешней политики развитых стран. Тенденция в настоящее время прослеживает-

ся достаточно четкая: постепенное увеличение объема полномочий правооблада-

теля, расширение круга ценностей, на которые распространяются права интел-

лектуальной собственности, увеличение сроков охраны
1
. 

Специалистам в области компьютерных преступлений следует ожидать 

усиления борьбы с нарушениями авторских прав, патентных прав, прав на то-

варные знаки и иных прав интеллектуальной собственности на цифровой кон-

тент. Наказания за соответствующие нарушения будут ужесточаться, круг пре-

ступных деяний будет расширяться. Поскольку затруднительно пресекать сами 

нарушения (например, воспроизведение), приходится запрещать то, что способ-

ствует их совершению (например, деятельность файлообменных и социальных 

сетей). На борьбу именно с правонарушениями в области интеллектуальной 

собственности надо ожидать наибольших ассигнований со стороны правообла-

дателей и правительств заинтересованных стран. 

                                                 
1
 Компьютерное пиратство: методы и средства борьбы: методическое пособие. 8-е изд. М.: НП ППП, 

2005. 
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О.Ф. Павлов, к.ю.н.  

Деятельность органов внутренних дел по реализации 
 уголовной политики в связи с принятием  

Федерального закона «О полиции» 
 

Термин «политика» был известен еще в Древней Греции. В переводе с грече-

ского «politike» означает искусство управления государством и обществом. В са-

мом общем виде политика может быть определена как социальная деятельность, 

направленная на сохранение или изменение существующего порядка распределе-

ния власти и собственности в государственно-организованном обществе
1
. 

Традиционно в политике государства выделяют два основных направле-

ния: внутреннюю и внешнюю политику, каждое из которых имеет свои цели, 

задачи и направления. 

Одной из ключевых составляющих внутренней политики государства яв-

ляется уголовная политика, представляющая собой крупномасштабное направ-

ление деятельности государства по защите общества от преступности, цели, за-

дачи и приоритеты которой определяются и реализуются государственной вла-

стью с учетом развития общества, желания реализовывать определенные инте-

ресы, потребности государства, а также ситуаций, складывающихся во внешне-

политической и внутриполитической сферах. 

Под уголовной политикой в современной отечественной криминологии 

принято понимать: во-первых, государственную политику (доктрину) борьбы с 

преступностью, выраженную в соответствующих директивных актах (законах, 

указах президента, постановлениях правительства); во-вторых, особый вид со-

циальной деятельности, направленной на активное наступательное противодей-

ствие преступности и другим правонарушениям; и, наконец, научную теорию и 

синтез соответствующих политических, социологических и правовых знаний
2
. 

Нынешняя криминальная ситуация в России – качественно новый феномен 

как по масштабам преступных проявлений, так и по степени их негативного 

влияния на жизнедеятельность общества, права и свободы граждан. Государст-

венная политика борьбы с преступностью призвана обеспечить максимально 

возможное ограничение этого негативного явления, сведения его к такому 

уровню, при котором преступность перестанет быть угрозой национальной 

безопасности, способной подорвать устои жизни общества. 

В систему субъектов уголовной политики Российской Федерации входит 

множество различных по своей структуре и выполняемым задачам и функциям 

государственных органов: Президент, Федеральное Собрание, Правительство, 

судебная система, органы прокуратуры, Следственный комитет, ФСБ, органы 

внутренних дел и др. Их объединяет то, что они принимают участие в разра-

                                                 
1
 См.: Словарь современного русского языка. М., 2002. С.218. 

2
 См.: Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел: учебник / под ред. Л.И. Беляе-

вой. М.: Академия управления МВД России, 2003. С.7. 
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ботке и реализации задач уголовной политики, а различие состоит в характере 

выполняемых задач и функций и принадлежности к конкретному уровню феде-

рального, регионального либо муниципального управления. 

Одним из основных субъектов реализации уголовной политики государст-

ва является Министерство внутренних дел Российской Федерации, на которое 

возложены следующие задачи, имеющие прямое отношение к обеспечению 

реализации уголовной политики: 

1) разработка и реализация государственной политики в сфере внутренних 

дел, а также разработка государственной политики в сфере миграции; 

2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие 

преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение 

общественной безопасности; 

4) управление органами внутренних дел Российской Федерации и внутрен-

ними войсками МВД России; 

5) обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов внут-

ренних дел, военнослужащих внутренних войск, федеральных государственных 

гражданских служащих системы МВД России, а также социально-правовое 

обеспечение работников системы МВД России, граждан, уволенных со службы 

в органах внутренних дел и с военной службы, членов их семей, иных лиц, со-

ответствующее обеспечение которых на основании законодательства Россий-

ской Федерации возложено на МВД России
1
. 

При этом основной объем непосредственной реализации уголовной поли-

тики в системе МВД России приходится на подразделения, организации и 

службы полиции, что вытекает, в частности, из ее основных направлений дея-

тельности, установленных Федеральным законом «О полиции»: 

- защита личности, общества, государства от противоправных посяга-

тельств; 

- предупреждение и пресечение преступлений и административных право-

нарушений; 

- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголов-

ным делам; 

- розыск лиц; 

- производство по делам об административных правонарушениях, испол-

нение административных наказаний; 

- обеспечение правопорядка в общественных местах; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти оборота оружия; 

                                                 
1
 См.: Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Положением о Ми-

нистерстве внутренних дел Российской Федерации»): указ Президента РФ от 01.03.2011 г. №248 // 

Собрание законодательства РФ. 2011. №10. Ст. 1334. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110165;fld=134;dst=100523
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113708;fld=134;dst=102267
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113309;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112759;fld=134
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- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 

- охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе; 

- государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защи-

щаемых лиц; 

- осуществление экспертно-криминалистической деятельности
1
. 

Анализ перечисленных задач МВД РФ и направлений деятельности поли-

ции показывает, что в реализации уголовной политики участвуют практически 

все подразделения органов внутренних дел, осуществляя административную, 

оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную, профилактическую дея-

тельность и другие функции. Исходя из целей и задач уголовной политики, ос-

новной в этой сфере является деятельность по предупреждению, пресечению, 

выявлению и раскрытию преступлений. 

Правовое обеспечение уголовной политики способствует с максимальной 

эффективностью осуществлять деятельность органов внутренних дел по опти-

мальному воздействию на преступность (предупреждение, пресечение, выявле-

ние и раскрытие преступлений), основанную на существующей в настоящее 

время системе нормативных правовых актов (правовой базе), в которой главен-

ствующая роль отведена Федеральному закону «О полиции». В частности, сре-

ди прочих на полицию возлагаются такие приоритетные обязанности, как: 

- выявление причин преступлений и административных правонарушений и 

условий, способствующих их совершению, принятие в пределах своих полно-

мочий мер по их устранению; выявление лиц, имеющих намерение совершить 

преступление, и проведение с ними индивидуальной профилактической рабо-

ты; участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; участие в пропаганде правовых знаний; 

- осуществление оперативно-разыскной деятельности в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собст-

венной безопасности; 

- принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и пресече-

ние экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и 

иных организаций, граждан и др.
2
 

Кроме того, разъяснение и детализация прав и обязанностей органов внут-

ренних дел дается в ведомственных нормативных актах МВД России, основ-

ным из которых является Инструкция о деятельности органов внутренних дел 

по предупреждению преступлений
3
. 

                                                 
1
 См.: О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ // СЗ  РФ. 2011. №7. Ст. 900. 

2
 Там же. 

3
 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД РФ от 

17.01.2006 г. №19 (ред. от 25.12.2010 г.) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Кон-

сультантПлюс». Версия Проф. – Последнее обновление 23.05.2011 г. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110221;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110233;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110235;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76617;fld=134;dst=100036
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Так, под предупреждением преступлений органами внутренних дел пони-

мается деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних 

дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопуще-

ние преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, ус-

ловий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилак-

тического воздействия на лиц с противоправным поведением. 

При этом предупреждение преступлений органами внутренних дел осуще-

ствляется с целью защиты личности, общества, государства от преступных по-

сягательств, противодействия криминогенным процессам в обществе, обеспе-

чения сдерживания и сокращения преступности. 

Среди основных задача органов внутренних дел по предупреждению пре-

ступлений выделены: 

- выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализации; 

- выявление и постановка на профилактические учеты лиц, склонных к со-

вершению преступлений; 

- установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) 

покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противоправной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных 

объединений правоохранительной направленности и граждан; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений не-

совершеннолетних
1
. 

Таким образом, органы внутренних дел (полиция) как один из важнейших 

субъектов уголовной политики принимают участие в разработке и реализации 

комплексных программ противодействия преступности, федеральных, регио-

нальных и муниципальных целевых программ, направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности. При этом необходимо 

уделять внимание обеспечению их системного характера и скоординированно-

сти, повышению их уровня (многоуровневая система), придавая важное значе-

ние их социально-экономической разработанности, надлежащему ресурсному 

обеспечению и тщательному контролю за выполнением. 

Кроме того, в пределах своей компетенции они разрабатывают отдельные 

концептуальные положения и нормативные правовые акты, связанные с уго-

ловной политикой, а также непосредственно реализуют меры по предупрежде-

нию и пресечению преступлений, выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений, противодействию административным правонарушениям, защите 

прав и свобод человека и гражданина, собственности и иных законных интере-

сов личности, интересов общества и государства от противоправных посяга-

тельств. 

Также нельзя оставлять без внимания научно-методическое обеспечение 

деятельности ОВД (полиции) по оптимизации, разработке и реализации мер 

                                                 
1
 См.: О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений... Пункты 1, 2. 
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уголовной политики с использованием потенциала научно-исследовательских и 

образовательных учреждений системы МВД России. С помощью научно-

обоснованных предложений и рекомендаций, разработанных научными и учеб-

ными заведениями, можно не только вырабатывать и внедрять научные прие-

мы, методы и способы правоприменительной деятельности, но и отслеживать 

криминальную ситуацию, прогнозировать ее в конкретном регионе и в стране в 

целом, обеспечивая внутреннюю согласованность действий субъектов уголов-

ной политики, осуществляющих борьбу с преступностью. 

Руководителям органов внутренних дел следует иметь в виду, что в усло-

виях федеративного устройства необходимо, с одной стороны, строго и неук-

лонно воплощать в жизнь общегосударственные задачи и требования, выте-

кающие из Конституции РФ и федерального законодательства, и, с другой сто-

роны, видеть необходимость выявления, формулирования и реализации специ-

альных региональных задач, вытекающих из конкретных условий и обстановки, 

не забывая о новых возможностях правового и ресурсного обеспечения реали-

зации уголовной политики
1
. 

Указанные задачи и функции органов внутренних дел (полиции) показы-

вают их важность и значимость в сфере разработки и реализации задач уголов-

ной политики. 

 

А.Е. Шалагин, к.ю.н. 

Современные научные направления  
отечественной криминологии  

 

Преступность и ее причины всегда привлекали к себе внимание общества, 

которое постоянно искало пути и средства эффективной борьбы с этим злом. 

Философы, историки, юристы, политики, ученые с древнейших времен задумы-

вались над истоками преступности, над тем, какие внутренние или внешние си-

лы заставляют человека нарушать уголовно-правовые запреты. Но все они (и 

это совершенно естественно) осмысливали вопросы преступности в контексте 

своего времени и его реалий. 

Криминология – это комплексная, постоянно развивающаяся наука, тес-

нейшим образом связанная с жизнью людей, ее проблемами и конфликтами. 

Она использует достижения социологии, философии, психологии, уголовного 

права и т.д. Вместе с тем эта наука создает собственные (криминологические) 

теории, относящиеся к ее предмету и методу.  

Криминология – социально-правовая наука, ее предназначение заключает-

ся в предупреждении и противодействии  преступности, ее минимизации. В та-

ком аспекте подобные задачи не решает никакая другая наука. Ее значение со-

стоит в том, что она, с одной стороны, снабжает, подпитывает общекриминоло-

                                                 
1
 См.: Актуальные проблемы уголовной политики и организации предупреждения преступлений: ме-

тодические материалы для слушателей факультета переподготовки федерального кадрового резерва 

МВД России. М.: Академия управления МВД России, 2010. 
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гические теории фактическим материалом, а с другой стороны, вооружает пра-

воохранительные органы рекомендациями, направленными на совершенствова-

ние их деятельности по снижению отдельных видов преступности в государст-

ве. Противодействие преступности – сложная многогранная деятельность, 

включающая воздействие на саму преступность, ее причины и условия, лич-

ность преступника и т.д. Она также включает общую организацию прогнозиро-

вания, программирования, планирования предупредительной деятельности в 

отношении противоправного, общественно опасного поведения
1
. 

Исследование преступности в современных условиях представляется сложным 

познавательным процессом, который реализуется как на экспериментальных пло-

щадках, в практической деятельности правоохранительных органов, так и в учеб-

ном процессе. Все это требует сегодня новых идей, переосмысления устаревших 

подходов, определения перспективных творческих направлений. 

Существенный вклад в развитие отечественной криминологии внесли та-

кие корифеи, как Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, 

Н.И. Ветров, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Я.И. Гилинский, А.И. Гуров, А.И. 

Долгова, С.М. Иншаков, Д.А. Корецкий, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. 

Кузнецова, С.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, В.С. Овчинский, Э.П. Побегайло, Д.В. 

Ривман, А.Б. Сахаров, О.В. Старков, В.С. Устинов, Д.А. Шестаков, В.Е. Эминов 

и др. В свою очередь, они подготовили немало молодых ученых, которые дос-

тойно представляют российскую криминологическую школу в мировом мас-

штабе. При этом стоит отметить, что глубина многих теоретических и приклад-

ных разработок в последние годы возросла, что в немалой степени вызвано об-

щим совершенствованием законодательства и практики его применения. 

Все больше заявляют о себе актуальные научные направления, такие, как 

ювенология, криминотеология, террология, криминофамилистика, криминаль-

ная армалогия, экокриминология, криминопенология, архитектурная кримино-

логия и прочие. Но и сама преступность не стоит на месте. Она проявляет себя 

в новых качественных формах и видах (преступления в сфере информационных 

технологий, интернет-мошенничества, рейдерские захваты предприятий и ор-

ганизаций, совершенствуются способы легализации доходов, полученных пре-

ступным путем и др.). В такой ситуации развитие отечественной криминологи-

ческой мысли представляется необходимым условием дальнейшего развития 

всей системы предупреждения и противодействия преступности. 

Современные научные направления отечественной криминологии: 

Вайолентология – изучает насильственную преступность и ее количест-

венные и качественные характеристики. Особое внимание уделяется кримино-

логической характеристике личности насильственных преступников, а также 

детерминации таких преступлений
2
. К числу исследователей этой проблемы 

следует отнести Э.Ф. Побегайло, Ю.М. Антоняна и т.д. 

                                                 
1
 Криминология: Особенная часть: учебник / под ред. Ф.К. Зиннурова. Казань: КЮИ МВД России, 

2011. С. 504. 
2
 См.: Побегайло Э.Ф. Избранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 133. 
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Виктимология – наука о жертве (от лат. victima,англ. victim,фр. victime и 

греческого logos). Человечество всегда интересовало не только почему опреде-

ленная часть людей в отличие от их большинства совершает преступления, но и 

почему одни люди становятся жертвами преступников, а другие этого избега-

ют
1
. В различные периоды этой проблемой занимались такие известные уче-

ные, как В.И. Полублинский, Д.В. Ривман, В.Е. Квашис и др. 

Семейная криминология (криминофамилистика) – занимается исследо-

ванием бытовой преступности, влиянием семьи на преступное поведение. Раз-

работчиком этого направления является президент Санкт-Петербургского кри-

минологического клуба доктор юридических наук, профессор Д.А. Шестаков
2
. 

Криминальная армалогия – это комплексное междисциплинарное учение 

об оружии, его правовом режиме, влиянии его на нравы и обычаи общества, 

групповую и индивидуальную психологию населения, законопослушное и про-

тивоправное поведение отдельных граждан и социальных групп
3
. Разработчи-

ком этой теории являются доктор юридических наук, профессор Д.А. Корецкий 

и его ученики.  

Криминопенология (пенитенциарная криминология) – учение о преступ-

лениях, причинах и условиях противоправного поведения, личности правона-

рушителя в местах лишения свободы
4
. К числу известных криминологов, внес-

ших существенный вклад в развитие этого направления, следует отнести О.В. 

Старкова, В.В. Меркурьева, В.Е. Эминова. 

Криминотеология – изучает преступления, совершаемые на религиозной 

почве, и пути их предупреждения. Особое внимание уделяется роли религии в 

современном обществе, профилактике религиозного экстремизма
5
. Данное на-

учное направление успешно развивают Л.Д. Башкатов, Г.Л. Касторский. 

Политическая криминология – отрасль криминологических знаний, изу-

чающая закономерности существования преступности в политической сфере 

жизни общества, а также меры по ее предупреждению
6
. Данную проблему в 

нашей стране с начала 90-х годов прошлого столетия успешно исследовали 

Д.А. Шестаков, П.А. Кабанов, В.В. Лунеев.  

Ювенология (лат. juvenalis - юный) - междисциплинарная область знаний, 

связанная с изучением молодѐжи как социально-возрастной группы и объеди-

няющая социологический, психологический, политологический, культурологи-

ческий, сексологический и другие подходы. 

 

                                                 
1
 Частная криминология / отв. ред. Д.А. Шестаков. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 713.  

2
 См.: Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под 

ред. Д.А. Шестакова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 28-29. 
3
 Корецкий Д.А. Криминальная армалогия: учение о правовом режиме оружия. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2006. С. 30. 
4
 См.: Старков О.В. Криминопенология: учебное пособие. М.: Экзамен, 2004. С. 432-433. 

5
 См.: Башкатов Л.Д. Криминотеология: религиозная преступность / под общ. ред. О.В. Старкова. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 159-160.  
6
 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Норма, 2010. 318-320. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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О.Э. Згадзай, к.ф.-м.н.  

Актуальные вопросы уголовно-правовой защиты  
интеллектуальной собственности  

 

Общественная опасность преступлений, посягающих на объекты интеллек-

туальной собственности, заключается в том, что в результате их совершения 

нарушаются права и причиняется вред не только отдельным гражданам, а об-

ществу в целом, так как потребителями результатов интеллектуальной деятель-

ности является абсолютно все население страны. 

Сегодня мы наблюдаем массовое проникновение на рынок контрафактных 

товаров. По экспертным оценкам, подавляющее большинство выявляемых фак-

тов реализации контрафактной продукции приходится на аудио- и видеоноси-

тели (от 25 до 90%). 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что основную массу 

преступных деяний в этой сфере составляют посягательства на авторские и 

смежные права. 

Несмотря на всю опасность таких преступлений, совершившие их лица 

часто остаются безнаказанными. Этому способствуют как просчеты в работе 

правоохранительных органов, так и отсутствие в теории уголовного права и в 

правоприменительной практике единства взглядов на проблемы применения 

ряда норм уголовного законодательства. 

Действующее уголовное законодательство в ст. 146 УК РФ предусматрива-

ет ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Однако хотелось бы обратить внимание на некоторые проблемные момен-

ты, возникающие при применении рассматриваемой статьи. 

1. Дискуссионным является вопрос об определении объекта преступления, 

посягающего на авторские и смежные права. Анализ содержания ст. 146 УК РФ 

показывает, что по конструкции это материальный состав. Если данным деяни-

ем не причиняется существенный вред (крупный ущерб, крупный размер или 

особо крупный размер), то преступление отсутствует. Таким образом, ст. 146 

УК РФ охраняет прежде всего имущественные права авторов. Поэтому возни-

кает вопрос о том, что авторские и смежные права должны охраняться не в ра-

курсе конституционных прав и свобод человека и гражданина, а в сфере эконо-

мических отношений. 

Проводимые экономические преобразования фактически обусловили изме-

нение преступности в сфере интеллектуальной собственности, относя ее в 

большей степени к преступности в сфере экономической деятельности, по-

скольку интеллектуальный продукт сегодня выступает в качестве объекта в 

сфере экономической деятельности и рассматривают его как вид преступлений 

в сфере экономической деятельности"
1
. 

                                                 
1
 Пинкевич Т.В. Проблемы правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере интел-

лектуальной собственности // Контрафакт как угроза экономической безопасности России: Сборник 

научных статей. Н.Новгород, 2006. С. 538. 
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Можно говорить о целесообразности разделения норм, находящихся в ст. 

146 УК РФ, а именно: 

 ч. 1 ст. 146 УК выделить в самостоятельную статью с названием "При-

своение авторства", оставив ее в гл. 19 УК; 

 ч. 2 и ч. 3 ст. 146 УК РФ выделить в самостоятельную статью "Незакон-

ное использование объектов авторского права или смежных прав", поместив ее 

в главу 21 УК РФ "Преступления против собственности". 

2. За нарушения, посягающие на интересы авторов и правообладателей в 

киберпространстве, не предусмотрены отличные от гражданско-правовых меры 

ответственности. Анализ содержания ст. 7.12 КоАП РФ и ст. 146 УК РФ пока-

зал, что незаконные действия в отношении технических средств защиты автор-

ского права и смежных прав не являются ни административно наказуемым, ни 

уголовно наказуемым деянием. Вместе с тем в сегменте цифрового контента 

объемы контрафактной реализации превышают легальные в 1,9 раза. Полагаем, 

что это является пробелом законодательства, который необходимо восполнить
1
. 

3. Необходимо обратить внимание на поправки, внесенные в ст. 146 УК 

РФ Федеральными законами от 8 апреля 2003 г. N 45-ФЗ и от 8 декабря 2003 г. 

N 162-ФЗ. Они учли наиболее проблемные моменты, существовавшие в право-

применительной практике по уголовным делам данной категории, поскольку 

ранее возникали значительные проблемы с определением крупного ущерба – 

обязательного признака составов преступлений, предусмотренных ст. 146 УК 

РФ. В новой редакции данной статьи вместо крупного ущерба введены понятия 

"крупный размер" и "особо крупный размер". Кроме того, ст. 146 УК РФ до-

полнена новыми составами преступлений. Помимо присвоения авторства, неза-

конного использования объектов авторского права и смежных прав, уголовно 

наказуемыми стали приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземп-

ляров произведений или фонограмм в целях сбыта. 

Устанавливая признаки крупного или особо крупного размера деяний, пре-

дусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 146 УК РФ, следует исходить из розничной стои-

мости оригинальных (лицензионных) экземпляров произведений или фоно-

грамм на момент совершения преступления, исходя при этом из их количества, 

включая копии произведений или фонограмм, принадлежащих различным пра-

вообладателям. 

Несомненным положительным моментом в сфере борьбы с нарушениями 

авторского и смежных прав являются изменения, внесенные Федеральным 

законом от 9 апреля 2007 г. N 42-ФЗ в санкцию ч. 3 ст. 146 УК РФ. Ранее это 

деяние относилось к преступлению средней тяжести. Такое положение вещей 

не давало возможности для уголовного преследования наиболее опасных форм 

организованного интеллектуального пиратства, поскольку привлечение к 

ответственности по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества 

                                                 
1
 Кузнецов К.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств, нарушающих авторские, смежные, 

изобретательские и патентные права: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 182. 
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(преступной организации)" допускается лишь при наличии цели совершения 

тяжкого или особо тяжкого преступления
1
. 

 

Е.П. Шляхтин  

К вопросу о совершенствовании подготовки сотрудников 
органов внутренних дел2, привлекаемых к проведению  

контртеррористических операций3 на территории  
Российской Федерации 

 
По итогам 2010 года в Российской Федерации зарегистрировано 581 пре-

ступление террористического характера (снижение на 11,2% к аналогичному 

периоду прошлого года
4
), из них расследовано 410 (-22,6% к АППГ) преступ-

лений. Остаток нераскрытых противоправных деяний по терроризму составил 

118 (+35,6% к АППГ). Анализ деятельности российских правоохранительных 

органов по противодействию террористической деятельности показывает, что 

главенствующая роль принадлежит МВД России. Так, например, на ОВД при-

ходится 484 или 83,3% от всех выявленных преступлений террористического 

характера. Расследованность подобных противоправных деяний составляет по 

терроризму 214 фактов (или 52,2%). Приведенные данные показывают, что 

МВД России продолжает достаточно эффективно выполнять одно из основных 

направлений своей оперативно-служебной деятельности по защите личности, 

общества, государства от противоправных посягательств, в том числе участвуя 

в мероприятиях по противодействию терроризму и в обеспечении правового 

режима контртеррористической операции. 

В настоящее время в системе МВД России действует приказ от 10 января 

2006 года №2
5
 «О мерах по совершенствованию подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических опе-

раций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации
6
», ко-

торый утверждает «Типовую программу подготовки сотрудников ОВД, привле-

каемых к проведению КТО на территории СКР РФ»
7
, регламентирующую во-

просы подготовки сотрудников ОВД с учетом имеющейся практики выполне-

ния оперативно-служебных и служебно-боевых задач на территории СКР РФ. 

Проведенный анализ положений «Типовой программы …», утвержденной 

вышеуказанным приказом МВД России от 10.01.06г. №2, показывает, что они 

не утратили своей актуальности и соответствуют современным требованиям 

                                                 
1
 Логвинов Ю.В. Борьба с интеллектуальным пиратством: Криминологический и уголовно-правовой 

аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 133-135. 
2
 Далее ОВД. 

3
 Далее КТО. 

4
 Далее АППГ. 

5
 Далее приказ. 

6
 Далее СКР РФ. 

7
 Далее «Типовая программа …». 
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подготовки сотрудников ОВД, привлекаемых к проведению КТО на территории 

СКР РФ. 

В то же время с учетом сегодняшнего состояния криминальной обстановки 

на территории всей РФ, связанной с противодействием экстремистским прояв-

лением и крайней форме их осуществления – террористическим актам, а также 

проводимым реформированием системы МВД России и образованием поли-

ции
1
, представляется необходимым, чтобы срочно был подготовлен новый про-

ект приказа МВД РФ, учитывающий уже имеющийся опыт подготовки сотруд-

ников ОВД, специфику выполняемых ими оперативно-служебных и служебно-

боевых задач при введении в действие режима «Контртеррористическая опера-

ция» на территории любого региона (муниципального образования) российско-

го государства. Реалии современности таковы, что ни один из регионов россий-

ского государства не может быть застрахован от противоправных деяний и 

взрывов, совершаемых участниками запрещенных террористических организа-

ций и НВФ. Так, например, в ноябре 2010 года в городе Чистополе Республики 

Татарстан группа лиц из числа бывших участников местного ОПГ, попавшая 

под негативное влияние идеологов одной из запрещенной международной тер-

рористической организации, предприняла попытки совершения ряда тяжких 

преступлений, при задержании оказала сотрудникам органов внутренних дел 

вооруженное сопротивление, в результате чего была уничтожена. Ранее в де-

кабре 2009 года один из жителей Татарстана, являвшийся сторонником ради-

кальной религиозной идеологии «Ат-такфир валь-хиджра»
2
, также оказал ожес-

точенное вооруженное сопротивление сотрудникам ОВД, а во время его задер-

жания, подорвав гранату, погиб сам и убил милиционера. 

В обоих выше приведенных случаях на территории Республики Татарстан 

вводился режим КТО, к обеспечению которого привлекались не только сотруд-

ники специальных и оперативных подразделений, но и близлежащих террито-

риальных ОВД. Следовательно, необходимо сделать вывод, что в каждом ОВД 

должна быть подготовлена определенная группа сотрудников, имеющих опыт 

служебной деятельности в условиях КТО либо прошедших специальное обуче-

ние, в том числе и во время их регулярной переподготовки в Центрах специ-

альной подготовки при МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федера-

ции. Также необходимо сделать вывод, что подготовка сотрудников ОВД для 

их последующей службы на территории СКР РФ должен являться лишь одним 

из учебных направлений (разделов), охватываемых вышеуказанной «Типовой 

программой …». Поэтому нами предлагается следующее название для выше-

указанного направления «IV. Особенности подготовки и несения службы при 

введении режима КТО на территории СКР РФ». 

В настоящее время кафедрами ОРД и ТСП института подготовлены и на-

правлены в ДКО МВД РФ конкретные предложения в проект нового приказа 

                                                 
1
 См. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции». 

2
 В переводе на русский язык звучит как «искупление» и «переселение». Также может именоваться 

как «Джамаат Ат-такфир». 
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МВД России, регламентирующего вопросы подготовки сотрудников ОВД, при-

влекаемых к обеспечению режима КТО.  

Проблемы, связанные с повышением эффективности подготовки сотруд-

ников ОВД, привлекаемых к обеспечению режима КТО, требуют своего ско-

рейшего разрешения, так как здесь речь идет не только о жизни и здоровье со-

трудников ОВД, но, прежде всего, всех жителей российского государства, ко-

торые вправе рассчитывать на свою безопасность, неприкосновенность своей 

жизни и имущества от различного рода противоправных посягательств, в том 

числе и со стороны террористов - экстремистов. Поэтому представляется, что 

скорейшее издание нового нормативного правового акта МВД России, регла-

ментирующего порядок подготовки сотрудников ОВД, привлекаемых к обеспе-

чению режима КТО, учитывающего сказанные предложения, будет способство-

вать выполнению основных задач российского государства по обеспечению 

безопасности человека и гражданина, общества от преступных посягательств. 

 

А.А. Захаров,  

Ф.Ф. Исмаилов  

Проблемы формирования технико-тактической  
подготовленности курсантов на занятиях  

по физической подготовке в образовательных учреждениях 
МВД России 

 
Под технической подготовленностью в спорте принято понимать степень 

освоения спортсменом системы биомеханических движений (техник видов 

спорта), соответствующей особенностям данного вида спорта и обеспечиваю-

щей достижение высоких спортивных результатов. В наиболее общем виде 

уровень технической подготовленности сотрудника ОВД можно определить как 

объем приемов и действий, которыми владеет сотрудник, или как некую сте-

пень освоения этих приемов и действий и др. Вполне естественно, что чем 

большим числом приемов и действий обладает сотрудник, тем в большей мере 

он подготовлен к решению сложных технических задач, возникающих в про-

цессе обеспечения правопорядка. 

Специалистами выделяются базовые и дополнительные движения в струк-

туре технической подготовленности сотрудника МВД. К базовым относятся 

движения и действия, составляющие техническую оснащенность сотрудника, 

без которых невозможно эффективное сопротивление преступнику. Дополни-

тельные движения и действия определяются как второстепенные, которые ха-

рактерны для отдельных сотрудников и связаны с их индивидуальными осо-

бенностями организма, а также с устойчивыми связями предыдущего накоп-

ленного опыта. Характерным примером такого утверждения можно считать тот 

факт, что в большинстве рабочих программ по физической подготовке, указы-

вается на то, что курсантам-спортсменам, специализирующимся в служебно-
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прикладных видах спорта, разрешается заниматься по индивидуальному плану 

или в группах спортивного совершенствования.  

Курсанты и сотрудники ОВД с относительно невысоким уровнем техниче-

ского мастерства характеризуются, прежде всего, низким уровнем выполнения 

технических действий и малым объемом базовых движений и приемов. В то же 

время у более подготовленных курсантов и других сотрудников ОВД базовая 

техника принимает индивидуальную особенность за счет дополнительных дви-

жений. Поэтому часто техника выполнения приемов и движений сильно отли-

чается от стандартной, базовой, но результативность и качество ее во много раз 

выше. 

Результативность техники обуславливается ее эффективностью, стабиль-

ностью, вариативностью, экономичностью и минимальной тактической инфор-

мативностью для сотрудника. 

Под тактической подготовленностью сотрудника целесообразней понимать 

умение им грамотно построить ход единоборства с учетом своих индивидуаль-

ных особенностей, возможностей правонарушителя и сложившихся внешних 

условий.  

Таким образом, справедливо предположить, что разработка специальных 

тренировочных заданий, моделирующих относительно самостоятельные, логи-

чески завершенные эпизоды схватки с правонарушителем, и включение их в 

учебные занятия существенно улучшат и ускорят процесс освоения сложных 

технико-тактических действий, предлагаемых программой по физической под-

готовке для образовательных учреждений МВД России. 
 

Н.В. Панасик 

К вопросу подбора кадров для органов внутренних дел 
 
В настоящее время органы внутренних дел, как и многие другие социаль-

ные институты российского общества, находятся в состоянии реформирования. 

Необходимость этих преобразований обусловлена новыми социальными реа-

лиями, потребностью усиления работы по преодолению возросших криминаль-

ных угроз современности в целях обеспечения общественной стабильности и 

безопасности населения. 

В этой связи особое значение приобретает подбор кадров для работы  в ор-

ганах внутренних дел. Важно сделать все, чтобы туда не попали случайные лю-

ди, способные подорвать их престиж и авторитет. Служебная деятельность со-

трудников системы МВД нередко реализуется в эмоционально-напряженных 

условиях, осложненных многочисленными негативными последствиями кри-

зисного развития страны, изменениями в системе нравственных, культурных 

ценностей, трудовой ориентации различных социальных групп современного 

российского общества. 

Исходя из этого, общество выдвигает следующие требования перед всеми 

заинтересованными органами по подбору кадров для ОВД: 
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- сотрудник органов внутренних дел должен осуществлять свою профес-

сиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками других правоох-

ранительных органов, представителями государственных органов и органов ме-

стного самоуправления, общественными объединениями, организациями и 

гражданами – соответственно он должен быть коммуникабельным, контактным 

в различных социальных группах, умело предотвращать любые конфликтные 

ситуации; 

- должен быть способным осуществить силовую защиту личности, общест-

венного порядка и общественной безопасности, пресекать противоправные дей-

ствия, в том числе и с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

- организовывать свою работу на основе современных представлений о на-

учной организации труда. 

В качестве одного из направлений совершенствования подбора кадров для 

ОВД  можно указать психологический отбор кандидатов на службу для созда-

ния стойкого иммунитета к психотравмам при принятии правильных управлен-

ческих решений в сложных условиях, экстремальных ситуациях, связанных с 

выполнением служебных обязанностей.  

Целесообразно ввести возрастной ценз и отбирать на службу в органы 

внутренних дел кандидатов, прошедших армейскую подготовку.  

Реформы, проводимые в МВД, должны привести к повышению социально-

го статуса сотрудников и укреплению их социально-правовой защищенности, 

что соответственно поднимет престиж службы. 

Задача подбора и расстановки кадров в органах внутренних дел предпола-

гает использование всего арсенала методов и средств, разработанных социоло-

гической наукой, включая тестирование, социометрические методы, деловые 

игры и др.   

 


