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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

Кучеров Б.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Коновалова, доктор исторических наук, доцент 

Становление советской милиции в Енисейском уезде в 1920-е гг. 

Революционные события 1917 г. обернулись для страны национальной 
катастрофой, сопровождавшейся хозяйственной разрухой, глубоким полити-
ческим, социальным, национальным, идейным расколом общества, ростом 
преступности. Итог революции – Гражданская война. На территории Сибири 
война закончилась в 1920 г. с разгромом белой армии Колчака и победой 
большевиков. Началось строительство нового государства.  

Для изучения процесса становления рабоче-крестьянской милиции мы 
опирались на материалы, хранящиеся в Енисейском районном архиве. Осо-
бый интерес представляют «Донесения начальника Енисейской уездной ми-
лиции о происшествиях в городе», материалы «Енисейского Революцион-
ного комитета», «Приказы Ревкома», протоколы и объявления, откуда мы по-
лучили сведения о криминальной обстановке в уезде, о борьбе с преступно-
стью, самогоноварением и спекуляцией, о действиях белых банд.  

В декабре 1919 г. власть в г. Енисейске перешла в руки большевиков. 
Первое, что нужно было сделать, это навести порядок на освобожденной тер-
ритории. Член армейского Военного совета Северо-Канского фронта Филипп 
Яковлевич Бабкин издал приказ, где волостным и сельским Советам предла-
галось «строго следить за всеми бегущими и скрывающимися от советских 
войск, при появлении таковых немедленно арестовывать и вместе с протоко-
лами об аресте препровождать в ближайшие воинские части...»1. 

6 января 1920 г. Бабкин назначил начальником уездной и городской со-
ветской Рабоче-крестьянской милиции командира батальона 3-го Енисей-
ского полка Деомида Андреевича Скурихина, который сам должен был подо-
брать необходимое количество милиционеров. Начальником милиции по г. 
Енисейску стал Геннадий Васильевич Галактионов. Это было началом фор-
мирования первых отрядов Енисейской Рабоче-крестьянской милиции.  

Первыми мерами Рабоче-крестьянской милиции для наведения порядка 
были «проверка всех беженцев, сдача оружия, регистрация лошадей и сбруи, 
это были необходимые меры». Это связано с тем, что на территории Енисей-
ского уезда продолжали скрываться вооруженные банды.  

1 МКУ «Енисейский районный архив». Р-178. О-1. Д-73. 
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6 ноября 1920 г. в районе села Пировского между уездной милицией 
и бандой Алиферова завязался бой, в результате чего погибли милиционеры 
Гавриил Федотович Зырянов, Василий Евдокимович Цветков, Дионисий 
Максимович Калинников. От рук бандитов погиб председатель Бельского во-
лисполкома Константин Павлович Гайгала. Его изрубили шашками, когда 
проверили документы и выяснили, что он коммунист. 

Совместно с чекистами уездная милиция ликвидировала банду Портня-
гина, орудовавшую на территории Енисейского уезда. Портнягина при задер-
жании ранил милиционер Яков Васильевич Рунов. Случилось это недалеко 
от деревни Подгорной. Раненого бандита доставили в Енисейск, где при опо-
знании было установлено, что Портнягин в деревне Чалбышево убил более 
40 человек, а по всем деревням, где он бывал, от его рук погибла не одна 
сотня людей. 

Документы свидетельствуют, что основную массу преступлений в Ени-
сейском уезде составляла спекуляция, мелкое воровство, хищения. Милиция 
обращается к населению с просьбой оказать ей помощь по содействию в 
форме словесных и письменных заявлений по обнаружению товаров и спеку-
лянтов. Здесь показательно дело енисейского спекулянта австрийского под-
данного Осипа Марковича Гартенберга (подозреваемого в спекуляции) 1920 
года.  

Дело было поручено начальнику милиции г. Енисейска Галактионову. 
В составленном им протоколе по делу от 29 марта 1920 г. отмечается: «Я, 
начальник Енисейской городской советской Рабоче-крестьянской милиции 
Галактионов, составил настоящий протокол о нижеследующем: "По дошед-
шим до меня сведениям, по Мельничной улице, в доме Паникорова живет 
некто Осип Маркович Гартенберг. Тайным образом занимается торговлей, 
что подтверждает рядом живущий с ним Алексей Васильевич Конаков. После 
произведенного у Гартенберга обыска оказались нижеследующие предметы: 
казенного вина ¼ ведра кожаных опоек, ниток 8 катушек, спичек 2 пачки, 
сахару ½ фунта, свечей 12 штук, табаку 2 куля, масла сливочного 8 кусков, 
телятины 11 штук, лисьей шкурки 1 штука, серебра 2 рубля 10 копеек, ушка-
нов 12 штук, рыбы 10 фунтов, мяса 17 фунтов приблизительно, орехов при-
близительно 1 фунт, меду 1 фунт приблизительно, муки 2 ½ куля; все выше 
обозначенные вещи и продукты доставлены в городскую милицию, а владе-
лец их арестован и содержится в каталажной тюрьме при милиции. Настоя-
щий протокол зачитан"»1. 

Представляет интерес, что в защиту задержанного выступил хозяин 
квартиры, у которого жил Гартенберг. В своей объяснительной записке он 
писал: «29 марта был обыск у моего квартиранта. Он ликвидировал все свои 
дела, и я ему запретил в настоящее время заниматься торговлей. Вином он 

 
1 «Дело Австрийского подданного Гартенберга Осипа Марковича (подозреваемого 

в спекуляции)». 1920 // МКУ «Енисейский районный архив» Р-178. О-1. Д-84. 
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никогда не торговал, будучи неграмотен, он не знал, что нужно его сдать… 
Табак ему на днях прислали за долг. В настоящее время хотел его продать на 
базаре. Масло он купил для знакомых в Красноярск. Кожи ему привез кре-
стьянин за долг, и он собирался их сдать. Муку, мясо, мед, сахар и прочее он 
держал для своего питания и никому не продавал. Просим об его освобожде-
нии. Когда было объявлено о сдаче лекарств, я хворал инфлюацией и поэтому 
об этом не знал...». Далее хозяин квартиры стремился оправдать своего посе-
ленца следующим образом: «Докладываю, что мой квартирант, австрийский 
подданный Осип Гартенберг, ездил прошлого года за медом на дальние за-
имки, и к нему пришли красные, скрывавшиеся в это время от казаков, и про-
сили его привезти им хлеб. Знаю, что он несколько раз возил им хлеб пече-
ный, который пекла для них моя гражданская жена. А также и давал им табак. 
Он всегда их жалел и жаловался нам, что не может смотреть, как они голо-
дают, однако кто-то его в этом выдал, его казаки посадили в тюрьму, и он 
был приговорен к смертной казни. И только благодаря страшным усилиям 
его удалось вырвать из рук палачей. Вышеизложенное могут подтвердить 
многие лица, и поэтому я прошу считать его действия заслуживающими вни-
мания и освободить его из-под ареста. К. Венулет. г. Енисейск 1 апреля 1920 
года»1. 

За годы Гражданской войны катастрофическое положение сложилось с 
продуктами, топливом: дровами, керосином, свечами. Мелкое воровство, ко-
торое совершалось местным населением, было одним из способов выживания 
в условиях кризиса, голода, безработицы. Из ежедневных сводок по преступ-
лениям в г. Енисейске, читаем: 

«21-го мая материальный уполномоченный, придя в Енисейский рай-
продком, в рыбную лавку для отпуска населению рыбы, застал там толпу 
народа, которая самовольно разбирала из бочек рыбу, он заявил об этом пред-
седателю, а последний заявил милиции. Принятыми мерами дальнейшее са-
мовольство толпы было прекращено. Рыбы растащено около 45 пудов, но 
часть ее отобрана»; «от 26 июня 1920 г… за истекшие сутки есть двое аре-
стованных за самогонку»; «22 августа 1920 г.: "Сообщаю, что за истекшие 
сутки в г. Енисейске на кожевенном заводе Хорошевой была совершена не-
известным лицом кража кожевенного товара, злоумышленник проник на за-
вод через окно"». 

К 1923 г. отделом уездной Рабоче-крестьянской было покончено с 
остатками белых банд, совершавших налеты на деревни и грабивших местное 
население, они ликвидировали бандитизм, успешно боролись с преступно-
стью, самогоноварением и спекуляцией, ловили беспризорников. 

 
 

 
1 Чекисты Красноярья / сост. В.М. Бушуев. Красноярск: Кн. Изд-во, 1991. 428 с. 
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Бобров Д.А. 
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Коновалова, доктор исторических наук, доцент 

О правовых аспектах принудительного труда в Советской России 

Искоренение эксплуатации человека человеком было одной из целью 
Октябрьской революции 1917 г. Победа большевиков привела, казалось, к 
освобождению трудящихся от эксплуатации. Пролетариат декларировался 
как главная движущая сила социалистической революции, победа которой 
должна освободить трудящихся во всем мире. В целях реализации данного 
положения одними из первых были приняты правовые акты в сфере труда. 

29 октября 1917 г. издан декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) 
«О восьмичасовом рабочем дне»1, регламентирующий режим труда и отдыха 
на предприятиях, устанавливающий ограничения на использование женского 
труда и труда несовершеннолетних. В ноябре 1917 г. принимается «Положе-
ние о Рабочем контроле», в соответствии с которым устанавливается порядок 
контроля «...над производством, куплей, продажей продуктов и сырых мате-
риалов, хранением их, а также над финансовой стороной предприятия...». 
Принимаются положения, направленные на защиту прав трудящихся на слу-
чай безработицы или болезни. Устанавливаются нормы оплаты и производ-
ства, условий труда в различных отраслях народного хозяйства. 

Вопреки ожиданиям большевиков, стремящихся к вовлечению осво-
божденных от капиталистической эксплуатации трудящихся в строительстве 
нового общества, численность сознательного трудового ресурса, готового во-
площать в жизнь эти идеи, оказалась недостаточной. 

Политическая и социально-экономическая ситуация внутри страны тре-
бовала принятия эффективных мер, направленных на восстановление и раз-
витие экономики страны, что требовало закрепления и усиления власти во 
всех территориях, в том числе и отделенных. Одним из способов решения 
возникающих задач стало введение трудовой повинности. В период 1918-
1920 гг. были приняты правовые акты, устанавливающие контроль над мно-
гими аспектами в сфере труда. 

В целях централизованного учета трудовых ресурсов в январе 1918 г. 
принят декрет СНК «О биржах труда». Помимо учета рабочих рук, учрежде-
ние бирж труда позволило планомерно распределять имеющиеся трудовые 
ресурсы по отраслям народного хозяйства, контролировать безработных, по-
лучающих пособия. За услуги биржи труда плата не взималась. Остальные 
посредники по найму подлежали закрытию. Нарушение запрета на оказание 

 
1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. / Управление 

делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 10-13. 
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услуг по найму рабочих и служащих влекло за собой наказание до шести ме-
сяцев тюремного заключения. 

12 января 1918 г. принимается «Декларация прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа», в которой «...уничтожение всякой эксплоатации чело-
века человеком, полное устранение деления общества на классы...» ставится 
основной задачей. В целях «...уничтожения паразитических слоев обще-
ства...» вводится всеобщая трудовая повинность. Эта же цель введения тру-
довой повинности нашла отражение в Конституции РСФСР, принятой в июле 
1918 г. Кроме того, согласно ст. 65 Конституции РСФСР «...лица, прибегаю-
щие к наемному труду с целью извлечения прибыли, ...живущие на нетрудо-
вой доход...» не избирают и не могут быть избранными в Советы Депутатов. 

В октябре 1918 г. принят декрет СНК «О трудовых книжках для нетру-
дящихся», в соответствии с которым удостоверения личности граждан, отне-
сенных к категории неработающих (живущие на нетрудовой доход, частные 
торговцы, представители свободных профессий, лица, не имеющие опреде-
ленных занятий, и др.), лишались права перемещения и получения продо-
вольственных карточек без выполнения возложенных на них общественных 
работ и повинностей. Декретом СНК от 29 октября 1918 г. «Об отделах рас-
пределения рабочей силы» отменен декрет «О биржах труда». Учет и распре-
деление рабочей силы перешло в Отделы, общее руководство которыми осу-
ществлялось Народным комиссариатом труда. 

10 декабря 1918 г. принят Кодекс законов о труде (КЗоТ), в соответ-
ствии с которым трудовая повинность устанавливалась для всех граждан 
РСФСР. Декрет СНК от 29 января 1920 г. «О порядке всеобщей трудовой по-
винности» позволял привлекать к выполнению различных трудовых заданий 
все трудоспособное население, независимо от постоянной работы. За нару-
шение порядка всеобщей трудовой повинности виновные предавались 
Народному суду либо суду Революционного трибунала.  

Как следствие, принуждение стало убедительным способом привлече-
ния к труду и важным инструментом внутренней политики государства. К 
выполнению определенных государством задач стали привлекать население, 
применять внеэкономические способы привлечения к труду1. 

В целях изоляции неугодных классов общества в специальных лагерях 
15 апреля 1919 г. подписано постановление ВЦИК «О лагерях принудитель-
ных работ», 17 мая 1919 г утвержден декрет ВЦИК «О лагерях принудитель-
ных работ», в которых утверждались основные положения использования 
принудительного труда и создания лагерной системы.  

Стремительному развитию лагерной системы способствовал курс на 
индустриализацию. Главные задачи индустриализации заключались в необ-
ходимости развивать экономику и промышленность СССР до уровня 

 
1 Украинцев А.М. Принудительный труд в СССР: от административно-мобилизаци-

онной до пенитенциарной системы // Вестник Курганского ГСХА. 2021. № 2. С. 78. 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5320/
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5320/
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передовых стран мира и полностью модернизировать военно-промышленный 
комплекс, сделав его независимым от других стран. Индустриализация про-
водилась форсированно в сжатые исторические сроки с акцентом на развитие 
тяжелой промышленности и осуществлялась за счет внутренних источников 
накопления. Ее важным механизмом стало перераспределение средств из 
сельского хозяйства в промышленность с помощью ценообразования, нало-
гов, программы государственных займов и т.д. Удобным инструментом для 
реализации производственных задач стало использование труда заключен-
ных, которых стали рассматривать как стратегический рабочий ресурс. 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 мая 1929 г. «Об использо-
вании труда уголовно-заключенных» предписывало передавать осужденных 
на сроки трех и более лет в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ. При этом 
отбывшие срок заключенные в принудительном порядке заселяли террито-
рию вокруг лагерей, получив землю. Данное положение фактически являлось 
новым способом колонизации неосвоенных территорий. ОГПУ предписыва-
лось для использования труда заключенных организовать новые и увеличить 
существующие лагеря. 

10 июня 1930 года в Женеве прошла Генеральная Конференция МОТ, 
итогом которой стало принятие международной конвенции № 29 «О прину-
дительном или обязательном труде». В соответствии со ст. 2 Конвенции тер-
мин «принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или 
службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, 
для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг1.  

Как видим, применительно к истории Советского государства с исполь-
зованием принудительного труда для решения производственных задач тесно 
связана история Главного управления лагерей (ГУЛАГ). Дискуссионным, 
требующим дальнейшего исследования является утверждение о том, что к 
принудительному можно отнести труд населения СССР в колхозах и совхо-
зах, на стройках и в других сферах экономики2. 

 
 

  

 
1 Конвенция № 29 Международной организации труда «О принудительном или обя-

зательном труде» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 
труда. 1919-1956 гг. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 197. URL: 
http://lawlibrary.ru/izdanie44087.html (дата обращения: 14.02.2023). 

2 ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М.: Российская политическая энцик-
лопедия (РОССПЭН) ; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. С. 20. 

http://lawlibrary.ru/izdanie44087.html
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Жеребцов Ю.В. 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России 

Научный руководитель Н.А. Калинина  

Вклад внешней разведки в Победу Советского народа 
в Великой Отечественной войне 

«Без права на славу, во славу Державы» 
В 2023 г. в связи празднованием ряда юбилейных дат, таких как 80-летие 

со дня создания контрразведки «СМЕРШ» и 50-летие выхода на экран фильма 
«Семнадцать мгновений весны», созданного по роману советского писателя, 
основателя журнала «Детектив и политика» и газеты «Совершенно секретно» 
Юлиана Семёновича Семёнова, возникает необходимость вспомнить события 
XX века и оценить их значение с высот века XXI. Актуальность статьи со-
стоит в значимости сохранения памяти об исторических уроках Великой Оте-
чественной войны, знание и понимание которых не позволит допустить по-
вторения страшной трагедии, имя которой – Вторая мировая война, и о поко-
лениях разведчиков, которые обеспечивали интересы и безопасность нашей 
страны, не щадя самой жизни. 

Делом особой государственной важности разведка была во все времена 
при любом государственном строе. Любая уважающая себя страна, претен-
дующая на то, чтобы к ее голосу прислушивались в мировом сообществе, 
имеет разведывательные службы. 

20 декабря 1917 г. Народный комиссариат внутренних дел принимает 
постановление (Декрет) о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В соответствии с инструк-
цией ВЧК для Иностранного отдела Особого отдела при каждой дипломати-
ческой и торговой миссии РСФСР создавалась резидентура. Резидент работал 
под «легальным» прикрытием в миссии, и его как разведчика знал лишь глава 
учреждения. В помощь резиденту выделялись один или два оперработника. 
Такие резидентуры позднее получили название «легальных». Эта же инструк-
ция предусматривала также создание «нелегальных» резидентур в тех стра-
нах, с которыми мы не имели дипломатических отношений. Таким образом, 
внешняя политическая разведка зародилась в недрах Особого отдела ВЧК и 
оформилась как специальное подразделение к лету 1920 г. Датой основания 
нелегальной разведки считается 28 июня 1922 г., когда было принято «Поло-
жение о закордонной части Иностранного отдела Секретно-оперативного 
управления ГПУ», определившее место нелегальной разведывательной ра-
боты в деятельности органов государственной безопасности.  

Далее названия подразделений Народного комиссариата внутренних 
дел и ВЧК неоднократно меняли свои названия. В 1934-1943 гг. Центральным 
органом государственного управления СССР по борьбе с преступностью и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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поддержанию общественного порядка и по обеспечению государственной 
безопасности являлся Народный комиссариат внутренних дел Союза Совет-
ских Социалистических Республик.  

Накануне войны в разведку были направлены около 800 членов комму-
нистической партии. В их числе оказались следующие ныне известные выда-
ющиеся разведчики. 

Павел Михайлович Фитин (1907-1971), в 32 года возглавивший совет-
скую внешнюю разведку и руководивший ею в 1939-1946 гг. В то время 
нашим разведчикам удалось выяснить дату нападения гитлеровской Герма-
нии на СССР, планы основных операций и направление главных ударов вер-
махта, завладеть секретами ядерного оружия, установить рабочие контакты с 
западными спецслужбами, обеспечить встречи руководителей стран антигит-
леровской коалиции и пресечь сепаратные переговоры наших англо-амери-
канских союзников с представителями Германии. Фитин был награжден 
двумя орденами Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, в 1953 г. уво-
лен из МВД «по неполному служебному соответствию», без пенсии. Но за-
слуги перед страной Павла Михайловича Фитина не были забыты. В октябре 
2017 г. на Остоженке, где находится пресс-бюро СВР, легендарному развед-
чику был установлен памятник. 

В СССР Фитина знали благодаря фильму «Семнадцать мгновений 
весны». Правда, там он появляется под другим имением и гораздо старше, 
чем было в жизни. Закадровый голос Ефима Копеляна проникновенно басил: 
«Юстас – Алексу», эти слова стали крылатыми. На самом деле Павел Фитин 
подписывал шифротелеграммы более скромно: «Виктор».  

Александр Семенович Феклисов (оперативные позывные – «Кали-
страт», «Юджин») (1914-2007). В 1996 году за успешное выполнение специ-
альных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, Феклисову было присвоено звание Героя 
России. «Александр Семенович Феклисов не раз участвовал в спасении мира 
в прямом смысле этого слова. Феклисов был членом группы советских раз-
ведчиков, участвовавших в получении атомных секретов США. Кроме того, 
во время Карибского кризиса, когда мир, можно сказать, стоял на волоске от 
Третьей мировой войны, полковник Феклисов руководил резидентурой со-
ветской внешней разведки в Вашингтоне. И он внес свой вклад в то, чтобы 
конфликт между двумя державами не пересек красную линию» – отметил ди-
ректор СВР. 

Александр Михайлович Коротков (1909-1961) («Длинный», «Крит», 
«Степанов», «Александр Эрдберг»). В Иране Коротков принял участие в 
обеспечении безопасности Тегеранской конференции глав держав антигитле-
ровской коалиции. В течение 11 лет руководил управлением нелегальной раз-
ведки и именно тогда заслужил у товарищей свое прозвище – «Король неле-
галов».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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Усилиями сотрудников разведки за 6 месяцев до трагической даты 
22 июня 1941 года были добыты планы Верховного командования вооружен-
ных сил фашистской Германии со сроками вторжения, установлены главные 
направления агрессии, численность – до дивизии – войск, сосредоточенных 
на советской границе, точное количество боевой техники противника. 

Во время Великой Отечественной войны внешняя разведка использо-
вала различные формы и методы ведения разведдеятельности. Кроме того, в 
тылу гитлеровских оккупантов в занятых врагом городах под руководством 
кадровых разведчиков создавались специальные партизанские отряды и не-
легальные резидентуры. 18 января 1942 г. было создано 4-е Управление 
НКВД СССР, руководителем которого был назначен старший майор госбез-
опасности Павел Анатольевич Судоплатов – выдающийся организатор ди-
версионно-разведывательной работы. В апреле 1943 г. создается Главное 
управление контрразведки «СМЕРШ» НКО СССР («Смерть шпионам»). За 
1941-1944 гг. органами внутренних дел, госбезопасности и внутренними вой-
сками на территории СССР было проведено 9292 операции по борьбе с бан-
дитизмом, в результате убито 47451 и захвачено 99732 бандита. За рубежом 
в годы войны действовало свыше 97 «легальных» и «нелегальных» резиден-
тур и других разведаппаратов. А всего на этот период в 27 странах действо-
вало 190 разведчиков-нелегалов. 

27 сентября 1945 г. для выполнения спецзаданий образован Отдел «С» 
НКВД СССР (добывание и обобщение разведывательных данных по созда-
нию ядерного оружия). Начальником Отдела назначен генерал-лейтенант Па-
вел Николаевич Судоплатов. Один источник так характеризовал мотивы сво-
его сотрудничества: «Нет страны, кроме Советского Союза, которой можно 
было бы доверить такую страшную вещь». 

Макс Отто фон Штирлиц, он же полковник Максим Максимович Исаев 
– штандартенфюрер СС, советский разведчик-нелегал. Собирательный образ 
Штирлица, отмечал Юлиан Семенов, воплотил в себе лучшие черты извест-
ных советских разведчиков, таких как Кузнецов, Зорге, Абель и другие. И 
одной из его операций было «Дело физика Рунге». 

Очень ярко охарактеризовал суть нелегальной разведки выдающийся 
разведчик-нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов: «Разведчик идет к 
цели по лезвию остро отточенного ножа... Родина остается для него един-
ственным звеном, на жизнь и смерть неразрывно связывающим его с про-
шлым и будущим».  

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Решнёв Д.П. 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России 

Научный руководитель Н.А. Калинина  

Герои Великой Отечественной войны,  
повторившие подвиг Ивана Сусанина 

«Пускай ты умер!  
Но в песне смелых и сильных духом  

всегда ты будешь живым примером» 
М. Горький «Песня о Соколе» 

410 лет назад, 30 марта 1613 г. костромской крестьянин Иван Сусанин 
совершил подвиг, который стал нарицательным в истории нашего государ-
ства. Время сделало из обычного крестьянина русского героя, воспетого ис-
ториками, поэтами, а также ставшего центральной фигурой оперы Михаила 
Ивановича Глинки «Жизнь за царя».  

21 февраля 1613 г., чтобы положить конец междоусобице и Смутному 
времени в стране, Земский собор избрал царем 16-летнего Михаила Федоро-
вича Романова, который находился в своей вотчине Домнино под Костромой. 
Над новым царем нависла угроза физического уничтожения – отряд польских 
интервентов прибыл в деревню Деревищи и потребовал у старосты Сусанина, 
чтобы он провел их в вотчину царя. Старик медлил с ответом, чтобы быть 
уверенным, что его родственник предупредил царя о грозившей ему опасно-
сти и помог укрыться за стенами Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря 
Костромы. Когда рассвело, Сусанин повел незваных гостей по замершей, но 
имевшей много прорубей речке Корбе, оставив в стороне Домнино. Выбив-
шиеся из сил, обледеневшие паны просили крестьянина вывести их из леса 
на дорогу, но старик оказался неколебим. Враги изрубили его саблями. Как 
верный сын Отечества, Сусанин решил, что лучше погибнуть, нежели преда-
тельством спасти свою жизнь.  

«Предателя, мнили, во мне вы нашли: 
Их нет и не будет на русской земли! 

В ней каждый Отчизну с младенчества любит 
И душу изменой свою не погубит. 

Не страшен ваш гнев! 
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело, 

И радостно гибнет за правое дело!» 
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» 

В подписанной царем Михаилом жалованной грамоте говорилось о том, 
что родственники «за службу к нам и за кровь, и за терпение Ивана Суса-
нина» получают в вечное пользование землю, владеть которой «внучатам и 
правнучатам вовеки неподвижно».  
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История свидетельствует о том, что подвиг Ивана Сусанина не был еди-
ничным, за несколько столетий у Сусанина появлялись последователи. 

В октябре 1812 г. подобный подвиг совершил на смоленской земле кре-
стьянин Семен Шелаев, погубивший большой отряд из армии Наполеона. 

Героические поступки воодушевляют, но скопировать подвиг нельзя, 
он всегда происходит в конкретных условиях и подготавливается всей жиз-
нью человека, его совершающего. И подвиги защитников России в годы Оте-
чественной войны 1812 года являются примером для героев войны 1941-1945 
годов, названной Великой Отечественной. «Вставай, страна огромная, вста-
вай на смертный бой!» – слова песни звали многонациональный советский 
народ на защиту Родины. 

Среди героев, повторивших подвиг Сусанина – Иван Иванов из Под-
московья, лесник Бельских лесов Савелий Угольников, Сергей Покиньбо-
рода, Коля Молчанов с Черниговщины, Иван Цуба и Михаил Пасаматов из 
Белоруссии, Миша Куприн с Брянщины. 

Я, Дмитрий Павлович Решнев, являюсь жителем города Великие Луки. 
Города, имеющего 856-летнюю историю и носящего гордое звание «Вели-
кий» за самоотверженность его жителей и беспримерное мужество на протя-
жении 9 столетий. Город Великие Луки заслужил в истории три почетных 
названия: «Оплечье Новгорода», «Предсердие Москвы», «Малый или Север-
ный Сталинград». Среди наград его – орден Отечественной войны I степени 
и почетное звание – Город Воинской славы. 

В своей статье я бы хотел рассказать о подвиге Матвея Кузьмича Кузь-
мина и Анастасии Гавриловны Дроздовой – моих земляков. 

Во время Великой Отечественной войны Псковская область была захва-
чена фашистами. Вьюжной февральской ночью 14 февраля 1942 г. немецкий 
офицер потребовал, чтобы старик Кузьмин, которому уже исполнилось 83 
года, провел батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев в тыл советских 
войск: «Доведешь – живой будешь, обманешь – пристрелим». Матвей Кузь-
мич решил: «Я поведу вас, обязательно поведу, но поведу на погибель». Кузь-
мин успел шепнуть сыну Василию, чтобы он предупредил наши войска, что 
приведет фашистов под пулеметы. «Дорогу я хорошо знаю, – сказал старик 
немецкому офицеру. – К утру там будем». Проводник повел вражеский отряд 
окружным путем, чтобы «не напороться на советскую разведку или парти-
занскую засаду». Старик понимал, что у него нет возможности спастись от 
врагов, но его беспокоило, успеет ли сын Василий предупредить наших. Так 
они шли до рассвета. Кузьмин шел первым, не прятался и, когда поднялся на 
холм, ударили наши пулеметы. Кузьмин был как русский богатырь старин-
ных псковских сказаний, он стоял на взгорке в расстегнутом полушубке, ве-
тер трепал его седые волосы. И красноармейцы не стреляли по Кузьмину, 
стараясь уберечь старика. Тогда он во весь голос крикнул: «Ребята! Не 
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глядите на меня, бейте немецких гадов». Фашистский офицер понял, что его 
отряд попал в засаду и выстрелил в Кузьмина.  

О подвиге 83-летнего крестьянина страна узнала почти сразу из сводки 
Советского информбюро, опубликованного и переданного в радиосообщении 
24 февраля 1942 г. Первым о нем рассказал на страницах газеты «Правда» 
военный корреспондент и писатель Борис Полевой, выезжавший на место по-
двига, в своем рассказе «Последний день Матвея Кузьмина».  

Удивителен факт, что государственная награда нашла героя, известного 
всей стране, лишь спустя 23 года. 8 мая 1965 г. в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Матвею Кузьмичу Кузьмину было присво-
ено звание Героя Советского Союза (посмертно). Он стал самым старшим по 
возрасту Героем Советского Союза за все время его существования.  

В Великих Луках на Аллее у вечного огня среди 24 стел с именами ге-
роев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы – уроженцев го-
рода Великие Луки Великолукского района есть и имя Кузьмина Матвея 
Кузьмича. На станции метро «Партизанская» московского метрополитена 
находится памятник Матвею Кузьмичу. 

Нашу страну в годы Великой Отечественной войны защищали все граж-
дане от мала до велика. И 18-летняя великолучанка Анастасия Гавриловна 
Дроздова, которая с первых дней войны записалась в местный истребитель-
ный отряд по выявлению и обезвреживанию засылаемых в советский тыл вра-
жеских разведчиков и диверсантов. Когда началась оккупация района, де-
вушка вступила в местный партизанский отряд. Во время одной из вражеских 
попыток напасть на след партизан и совершила свой подвиг русская патри-
отка. Она сумела упредить карателей, своевременно предупредив партизан, 
базировавшихся на хуторе Быково, о грозящей опасности. Схватив Настю 
Дроздову, оккупанты пытались заставить ее вести их к расположению парти-
зан. Однако смелая девушка повела карателей в противоположную от парти-
занского штаба сторону, завела их в топкое болото и тем самым обеспечила 
своевременный отход народных мстителей. Разъяренные фашисты расстре-
ляли Настю и всю семью Дроздовых.  
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Агафонов К.А. 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России 

Научный руководитель Н.А. Калинина  

Герои Великой Отечественной войны с рязанской земли 

Я, Кирилл Антонович Агафонов, родился и вырос в городе Новомичу-
ринске Рязанской области – земле, овеянной славой предков. За мужество и 
героизм звание Героя Советского Союза было присвоено 387 рязанцам.  

Среди них мой однофамилец –Валентин Александрович Агафонов, 
наводчик орудия танка Т-34 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорус-
ского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм старшему сержанту Валентину Александровичу Агафонову 
присвоено звание Героя Советского Союза. 20-летнему танкисту не суждено 
было дожить до Победы, которую он приблизил ценой собственной молодой 
жизни. 

Моим проектом в Санкт-Петербургском суворовском военном училище 
МВД России стало историческое исследование, посвященное подвигу танки-
стов в годы блокады Ленинграда и создание моделей танков, в том числе зна-
менитого танка Т-34.  

Земнухов Иван Александрович 
О героях подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» 

и члене штаба Иване Александровиче Земнухове, уроженце Рязанской обла-
сти, знает вся страна.  

Писатель Александр Александрович Фадеев в Краснодоне собирал ма-
териалы, исследовал документы, беседовал с очевидцами и написал о юных 
героях роман «Молодая гвардия». Важная роль принадлежит Ивану в созда-
нии подпольной типографии, в распространении первых листовок, в боевых 
операциях. В ночь с 15 на 16 января 1943 г. после зверских пыток Иван вместе 
с товарищами живым был сброшен в шурф шахты № 5. 

13 сентября 1943 г. 20-летнему Ивану Александровичу Земнухову при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Полетаев Федор Андрианович 
Федор Андрианович Полетаев тяжелораненным попал в плен, затем – в 

концлагеря в Польше, Югославии и Италии. Благодаря помощи итальянских 
коммунистов Полетаев с двумя товарищами бежал из концлагеря и был за-
числен бойцом в отряд Нино Франки, который участвовал в составе парти-
занской дивизии «Пинан Чикеро». Среди партизан он получил прозвище 
«Поэтан». 2 февраля 1945 г. ценою своей жизни Полетаев обеспечил важную 
победу, которая предрешила провал немецкого плана окружения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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уничтожения партизан Вале Скривия (Долина Молний). До Победы 35-лет-
ний герой не дожил всего три месяца. 

Специальным декретом итальянского правительства 16 марта 1947 г. 
Федор Андрианович Полетаев за храбрость и отвагу, проявленные на поле 
боя, удостоен высшей военной награды Италии – Золотой медали «Дель 
Оро»: «За военную доблесть» на синей муаровой ленте, медали Гарибальди 
и звания Национального Героя Италии.  

В его честь названы улицы в 11 городах мира, в пяти из них ему уста-
новлены памятники. С именем и портретом Полетаева выпущены медали и 
марки. В знаменитом фильме «В бой идут одни старики» показана могила 
героя в Генуе.  

Только 26 декабря 1962 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 
Федору Полетаеву было присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). Произошло это благодаря тому, что советский писатель и обще-
ственный деятель Сергей Сергеевич Смирнов, изучив документы и фотогра-
фии, доказал, что человек, носивший имя «Федор Поэтан», является совет-
ским солдатом Федором Андриановичем Полетаевым.  

В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных до-
сок, в названиях улиц и площадей Родина увековечила память о славных ге-
роях Великой Отечественной войны, ставших гордостью нашего народа. 

И в XXI веке поиск и установление имен неизвестных защитников Ро-
дины становится общим делом молодежи, ради счастливой жизни которой во-
евали и погибали наши прадеды.  

В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище МВД России 
был создан поисковый отряд «Ленинград». Поисковые работы проводятся в 
местах ожесточенных боев по прорыву блокады Ленинграда (Невский пята-
чок, Синявинские высоты). За время деятельности отряда были обнаружены 
останки 102 красноармейцев. Суворовцы берегут память защитников Ро-
дины. 

«Доблесть родителей – наследство детей. Дороже этого наследства нет 
на земле иных сокровищ… Каждый шаг, каждое деяние защитников Оте-

чества запечатлевайте в памяти и сердцах детей ваших от самой их колы-
бели».  

В.С. Пикуль 
 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%8F
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Монин В.В. 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России 

Научный руководитель Н.А. Калинина  

Участник штурма Берлина Иванов Федор Иванович 

Я учусь в Санкт-Петербургском суворовском военном училище МВД 
России и имею честь представить статью, посвященную ветерану Великой 
Отечественной войны, блокаднику, полковнику милиции Федору Ивановичу 
Иванову. 

Федор Иванович родился 18 февраля 1925 г. в деревне Евсейково Пор-
ховского района Псковской области. В 16 лет приехал учиться в ремесленное 
училище в Ленинграде. В августе 1941 г. группу ремесленников направили 
на строительство оборонительных сооружений – рыть противотанковые рвы 
севернее Гатчины. Когда начались бомбежки и артобстрелы Ленинграда, уча-
щиеся дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы – специально 
изготовленными клещами они брали дымящуюся бомбу и быстро опускали в 
песок. Однако страшнее бомбежек был голод. Ремесленники питались по та-
лонам в столовой училища. Утром им давали 100 граммов хлеба и ложку 
каши, в 3 часа дня – 150 граммов хлеба, тарелку супа, на дне которой было 
несколько крупинок, и 2 ложки каши. Естественно, для растущего организма 
этого было очень мало и, чтобы заглушить голод, ели столярный клей, мел, 
разведенный в воде. В декабре 1941 г. Иванову было поручено сформировать 
похоронную команду, чтобы на санках вывозить умерших учащихся на Ох-
тинское кладбище. Иванову приходилось крюками собирать трупы, покры-
тых миллионами паразитов и складировать в погреб, так как сил на перевозку 
трупов на кладбище не было. Эвакуировали училище через Дорогу Жизни 10 
марта 1942 г. Был солнечный, но морозный день. На берегу Ладожского озера 
ремесленников погрузили на открытые автомашины и через 2 часа привезли 
на Большую землю.  

Через 25 дней Иванов прибыл в Алтайский край, где работал в Катуй-
ской МТС слесарем, а в уборочную страду – комбайнером. В декабре 1942 г. 
Федор Иванович был призван в Красную Армию и направлен в Барнаульское 
офицерское военно-пехотное училище. После тыловой подготовки в июле 
1943 года был направлен на фронт под Белгород, в 572 стрелковый полк, ко-
торый вел наступательные бои. В ходе Курской битвы – знаменитого танко-
вого сражения пехотинцы поджигали «тигры» и «пантеры» с помощью буты-
лок с зажигательной смесью. В одном из ожесточенных боев Иванов был ра-
нен и оказался в полевом госпитале. Позднее, в ходе интервью ему часто за-
давали вопрос: «Что чувствует солдат, когда идет в атаку и подвергается 
смертельному риску?». Федор Иванович отвечал, что «солдат надеется, что 
смерть пройдет мимо. Вначале наступает страх, а потом безразличие к 
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смерти. Успех атаки зависит от личного примера командира отделения и 
взвода, от быстроты и стремительности всех солдат». 

Иванов участвовал в боях на Украине в Корсунь-Шевченковском сра-
жении, где в котел попали 10 немецких дивизий, прошел со своей бригадой 
артиллеристов через Румынию, Польшу. Участвовал в освобождении узни-
ков концентрационного лагеря Освенцим. Принимал участие в форсировании 
реки Одер и в боях за Берлин. Вспоминал, как навстречу советским солдатам 
из подвалов разрушенных зданий Берлина выходили фашисты с поднятыми 
руками, чтобы сдаться в плен. День Победы Федор Иванович встретил на бе-
регах реки Эльба.  

За отличные боевые действия, мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Федор Иванович награжден 
следующими орденами и медалями: орден «Отечественной войны» I степени, 
Орден «Славы» III степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», 
медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 
гг.», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», юби-
лейная медаль «70 лет освобождения республики Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков». 

В 1989 г. Федор Иванович получил справку о том, что, по решению 
Ленгорисполкома 8 июля 1947 г., был награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда». Так, спустя 30 лет, он получил самую дорогую из многочислен-
ных наград. Поистине подтверждаются слова Ольги Федоровны Берггольц: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 

В октябре 1945 г., как имеющий три ранения, Иванов был демобилизо-
ван. По прибытии в Ленинград его направили на работу в Управление уго-
ловного розыска, которое располагалось тогда в здании Главного штаба на 
Дворцовой площади. Начинал он службу в должности оперуполномоченного 
1 отдела, который занимался раскрытием убийств, тяжких телесных повре-
ждений, разбойных нападений, а уволился 22 года спустя руководителем – 
заместителем начальника Управления Уголовного розыска ГУВД Ленгорис-
полкомов, в звании полковника милиции.  

В истории ленинградского Уголовного розыска есть немало резонанс-
ных уголовных дел, в раскрытии которых принимал участие Ф.И. Иванов. 
Это и раскрытие путем «личного сыска» серии убийств водителей такси в 
1949 году, и задержание убийцы и насильника в 1951 году, и раскрытие убий-
ства стрелка ВОХР на военном объекте с целью завладения оружием в 1952 
году, и пресечение ряда других тяжких преступлений. В 60-х годах XX века 
раскрываемость преступлений составляла 90%, а количество «разбойных» 
убийств и нападений с целью завладения имуществом сократилось до мини-
мума.  

За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности Федор 
Иванович Иванов неоднократно поощрялся руководством МВД СССР, был 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

41 

награжден медалью «За безупречную службу в МВД СССР» II степени, ме-
далью Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», 
нагрудным знаком «Знак Почета». 

18 февраля 2023 г. Федору Ивановичу исполнилось 98 лет. Он сохра-
няет бодрость духа и светлую память. Принимает активное участие в обще-
ственной жизни Санкт-Петербурга и Совета ветеранов Уголовного розыска 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пишет ста-
тьи в ведомственные газеты, журналы и книги, в том числе «Мой уголовный 
розыск. Воспоминания ветеранов». Некоторые из этих книг находятся в биб-
лиотеке нашего училища. 

Воспоминания Федора Ивановича можно увидеть на телеканале 
«Звезда» – «Легенды советского сыска», фильм «Исчадие ада»; на телеканале 
НТВ – «Следствие вели», фильмы «Кровавый филин», «Черная кошка». 

В феврале 2019 г. за вклад в развитие Санкт-Петербурга полковник ми-
лиции Федор Иванович Иванов был избран победителем городского конкурса 
«Мужчина года – 2019» в номинации «Вооруженные силы и правоохрани-
тельная деятельность».  

Полковник милиции Федор Иванович Иванов поздравил суворовцев 
с Днем Защитника Отечества и записал свое напутствие будущим защитни-
кам правопорядка – его наследникам, которое размещено на сайте училища.  

Я давал клятву суворовца и буду брать пример с ветеранов-профессио-
налов, таких как Федор Иванович Иванов. 

 
 

Гурьев К.А. 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России 

Научные руководители Н.А. Калинина, И.К. Ноябрева 

Подвиг Ленинградской милиции в годы блокады 1941-1944 годов 

«Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!» 
Свою статью я посвящаю подвигу милиционеров родного города Кол-

пино во время защиты Ленинграда от фашистской блокады, не имеющей ана-
логов в мировой истории.  

В XXI веке, спустя более 80 лет после начала самой кровопролитной 
войны, родилось уже два поколения людей, которые не знают, как страшна 
война, через какие трудности и невзгоды пришлось пройти поколению 40-х 
годов и какой ценой завоевано наше счастье жить в свободной стране. Улицы 
и проспекты городов носят имена героев Великой Отечественной войны, но 
не каждый школьник сможет сейчас рассказать о подвигах, которые они со-
вершили, чтобы заслужить память потомков.  
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Дату 22 июня 1941 г. все население страны знает как День Памяти 
и скорби. Этот ясный воскресный день стал началом 1418-дневной борьбы 
советского народа за свою независимость. Один из главных ударов фашист-
ских войск был направлен на Ленинград. В жестоких боях на Лужском ру-
беже покрыли себя неувядаемой славой курсанты общевойскового училища 
НКВД. 8 сентября 1941 г. враг ворвался в Шлиссельбург. Одними из послед-
них защитников этого города, стоящего у истока Невы, оказались бойцы ба-
тальона, сформированного из сотрудников знаменитой питерской тюрьмы 
«Кресты» и бойцы милицейской комендатуры, обеспечивающие порядок на 
переправе. В этот день сомкнулось кольцо блокады. И своеобразие ленин-
градской обстановки заключалось в том, что в Ленинграде фронт и тыл сли-
лись воедино. 

Перед войной в Ленинграде работало 36 отделений милиции, числен-
ность ленинградской городской милиции составляла 13508 человек. В те су-
ровые годы органы правопорядка Ленинграда возглавлял старший майор ми-
лиции Евгений Семенович Грушко, имевший за плечами боевой опыт Первой 
мировой войны. В 1943 г. при исполнении служебных обязанностей он был 
ранен в щеку и правую ногу, но продолжал работать.  

Деятельность Ленинградской милиции в период войны рассматрива-
ется в двух направлениях: участие подразделений милиции в боевых опера-
циях в составе регулярных частей армии, в партизанских отрядах и истреби-
тельных батальонах, уничтожавших разведгруппы противника и совершаю-
щих в тылу врага диверсии; работа органов милиции в условиях осажденного 
города по поддержанию надлежащего общественного порядка, организация 
системы Местной противовоздушной обороны, борьба с вражескими лазут-
чиками и уголовно-преступным элементом. Сотрудники отделов по борьбе с 
хищениями социалистической собственности осуществляли контроль за 
снабжением необходимыми ресурсами фронта и оборонной промышленно-
сти. Железнодорожная и речная милиция обеспечивали бесперебойную ра-
боту объектов транспорта.  

Около 8 тысяч сотрудников милиции ушли воевать добровольцами: 
21 мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД остановила фашистские 
дивизии на рубеже Пулково-Урицк (Лигово), бойцы 1-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД в течение 498 дней держали оборону крепости Оре-
шек, 20-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД прославилась в боях 
на «Невском пятачке». 

Участковые уполномоченные милиции являлись начальниками МПВО 
кварталов. Руководитель милиции при проверке постов «сплошь и рядом ви-
дел героические подвиги. Упала бомба, здание еще скрипит, садится, валятся 
кирпичи, а работники милиции уже лезут в щели обвала и извлекают оттуда 
детей, раненых, рискуя быть заваленными». 
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Наибольшие трудности встали перед милицией осенью 1941 г. (при-
мерно с ноября месяца), когда в результате блокады ощущался острый недо-
статок продовольствия и была нарушена нормальная работа коммунальных 
предприятий. Бывало, когда работники милиции арестовывали какого-ни-
будь ослабевшего человека за уголовное преступление, то на саночках везли 
его по улицам города на себе, с передышками и остановками, и доставляли в 
Управление милиции. 

Преступления раскрывались и с помощью служебно-розыскных собак, 
которых к осени 1941 г. в ленинградской милиции осталось всего пять. Одной 
из самых известных является пес Султан, прослуживший на милицейской 
службе в течение 13 лет, при его участии было раскрыто 996 преступлений. 
Султан – это прототип повести и фильма «Мухтар». Бессменным проводни-
ком Султана был Петр Серапионович Бушмин. 

В январе 1942 г. в докладной записке начальник Управления милиции 
Грушко указывал, что рядовой состав работает по 14-16 часов, а командно-
оперативный – по 18-20 часов в сутки. Ежедневно в отделе регулирования 
уличного движения (РУД) выбывали из строя (умирали) 65 человек, в отря-
дах речной милиции – 25 человек, а в большинстве отделений милиции – 10 
человек. За всю войну подразделения ОРУД и ГАИ потеряли более половины 
своего состава. На Дороге Жизни было установлено 75 двухсменных кругло-
суточных постов регулирования движения через каждые 500 метров. Работ-
ники стояли на своих постах по 20 часов бессменно в любой мороз. Регули-
ровщики вытаскивали раненых водителей из-за руля порой в последнюю се-
кунду – именно поэтому шоферам было приказано держать двери машин от-
крытыми.  

Линия фронта в Колпино проходила в непосредственной близости от 
территории Ижорского завода. Документально подтверждено, что с 29 авгу-
ста по 30 сентября 1941 г. на Колпинских рубежах Ленинградского фронта 
соединений Красной Армии не было. Отражали ожесточенные атаки против-
ника только бойцы истребительного батальона НКВД вместе с рабочими 
Ижорского завода и формированием добровольцев из числа жителей города 
Колпино. Из бойцов истребительного батальона НКВД была подготовлена 
группа снайперов, которая за 2 месяца боев уничтожила 170 фашистских сол-
дат и офицеров. 

Милиционеры помогали при тушении пожаров, в том числе и возник-
шего в госпитале. Через некоторое время в милицию пришел выздоровевший 
командир роты и оставил милиции благодарственную записку со словами: 
«Когда я увидел на пожаре людей в синих шинелях, то понял, что они спасут 
нас». 

Мне посчастливилось побывать в Музее милиции ОМВД России по 
Колпинскому району Санкт-Петербурга. Во дворе здания ОМВД установлена 
мемориальная доска, посвященная сотрудникам колпинской милиции, 
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работавшим в годы блокады Ленинграда. За мужество и героизм 78 сотруд-
ников колпинской милиции награждены медалью «За оборону Ленинграда», 
9 человек – орденами. Городу Колпино было присвоено почетное звание Рос-
сийской Федерации – «Город воинской славы». 

В заключение хочется сказать, что победа досталась дорогой ценой. 
1236 ленинградских милиционеров погибли в блокаду от голода, болезней, 
при артобстрелах и выполнении служебного долга. 

Доблесть и мужество работников милиции Ленинграда, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, высоко оценены Родиной. 5 августа 
1944 г. Управление милиции Ленинграда первым из управлений милиции 
было награждено орденом Красного Знамени.  

Я учусь в Санкт-Петербургском суворовском военном училище МВД 
России. На территории нашего училища установлен закладной камень в честь 
мужества и героизма сотрудников органов внутренних дел и военнослужа-
щих внутренних войск. В памятные даты мы возлагаем цветы и вспоминаем 
героев-милиционеров. Самое главное – не забывать героев, которые ценой 
собственной жизни защищали жителей Ленинграда.  

 
 

Вензель В.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Коновалова, доктор исторических наук, доцент 

Основные виды документов, регламентирующих деятельность 
органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны 

Во время войны милиция выполняла множество функций. К их числу 
можно отнести: розыск детей, людей, пропавших без вести, борьбу с уголов-
ной преступностью и бандитизмом, участие в организации противовоздуш-
ной обороны, перевозку заключенных и военнопленных, депортированных в 
различные районы страны, наведение порядка на освобожденной от немецко-
фашистских оккупантами территорий и т.д. Деятельность органов внутрен-
них дел регламентировалась документами различного вида, нашла отражение 
в отчетах, журналах, дневниках и т.п. Эти документы были очень важны для 
органов власти и спецслужб, так как они содержали в себе информацию о 
текущей ситуации в стране. Поэтому изучением служебной документации 
органов внутренних дел можно внести важный вклад в истории ведомства и 
страны.  

Одним из важных видов документов, отражавших специфику деятель-
ности центральных, территориальных органов внутренних дел, отдельных 
подразделений являются отчеты. Так, например, отчеты НКВД представлены 
по категориям нарушителей правопорядка. Перечень нарушений включал 
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кражи, грабежи, убийства, шпионаж, дезертирство, пропаганду враждебных 
идеологий и т.д. Каждый отчет содержал подробную информацию о месте 
возникновения преступления, времени совершения, участниках и свидете-
лях, а также наличии улик и действиях правоохранительных органов по рас-
следованию. По содержанию отчетов их можно классифицировать на инфор-
мационные и аналитические. Историческим примером такого документа мо-
жет стать отчет о работе бригадмильцев, составленный милицией в 1941 г., в 
котором отразились данные задержания 250 тысяч нарушителей порядка, 80 
тысяч воров и изъятия 79 тысяч беспризорных и безнадзорных детей1. 

Другим значимым видом документов в деятельности органов внутрен-
них дел, как и на современном этапе, являются приказы. Приказы, направ-
ленные на обеспечение осуществления политики общественной безопасно-
сти, предотвращение преступлений и нарушений общественного порядка, а 
также на поддержание дисциплины и режима в отделениях и организациях, 
были важными ориентирами деятельности органов внутренних дел во время 
войны, помогая им сохранять и обеспечивать безопасность на территории 
государства. Например, во исполнение постановления ГКО от 22 января 
1943 г. «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продоволь-
ственных товаров» НКВД СССР издал приказ о принятии решительных мер 
по усилению работы органов милиции по борьбе с расхищением и разбазари-
ванием продовольственных и промышленных товаров2. 

В период Великой Отечественной войны записки в МВД были одним 
из основных способов связи между населением и властями. В трудные годы 
войны, когда каждый день был наполнен страхом и неопределенностью, 
люди обращались в МВД за помощью и защитой. Записки содержали жалобы 
на преступления и нарушения правил поведения, информацию о подпольных 
действиях и противодействии нацистской оккупации. Они могли содержать 
и личные просьбы о помощи, например при поиске пропавших без вести род-
ственников. Записки отправлялись в МВД ручной почтой или через почтовые 
ящики, которые были установлены во многих городах и населенных пунктах. 
Они были адресованы различным подразделениям ОВД. К примеру, можно 
рассмотреть записку «Об убийстве семьи рабочего Лысьвинского металлур-
гического завода Аверина, совершенного в ночь на 17 апреля 1943 года», из 

 
1 Ханин С.В. Опыт взаимодействия милиции и населения в годы Великой Отече-

ственной войны. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-vzaimodeystviya-militsii-i-nasele-
niya-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-istoriko-pravovoy-aspekt (дата обращения: 
10.04.2023). 

2 Расширение задач ОВД в годы Великой Отечественной войны. URL: https://studo-
pedia.su/1_26219_rasshirenie-zadach-ovd-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni.html (дата об-
ращения: 11.04.2023). 

https://studopedia.su/1_26219_rasshirenie-zadach-ovd-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni.html
https://studopedia.su/1_26219_rasshirenie-zadach-ovd-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni.html
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которой можно получить представление о способе и форме информирования 
руководства о совершенных убийствах1. 

Инструкции ОВД также предостерегали сотрудников от возможных 
опасностей и напоминали им о мероприятиях безопасности. В них были ука-
заны правила поведения при обнаружении неизвестных объектов и т.п., а 
также, например, правила действий по избеганию взрывов и пожаров. Они 
содержали указания по организации контроля населения и предписывали со-
трудникам ОВД соблюдать строгие правила дисциплины и порядка. Приме-
ром данного документа может выступать изданная в феврале 1942 года «Ин-
струкция о режиме содержания и охране заключенных в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях НКВД СССР в военное время»2, которая наделяла 
оперативно-служебные наряды охраны правом в ряде случаев применять ору-
жие без предупреждения.  

К видам статистических документов можно отнести ежемесячные до-
клады НКВД СССР о криминальной обстановке. В этих докладах содержа-
лись данные о преступлениях, задержаниях и мерах, принятых в отношении 
преступников. Документы были особо важны в случаях, когда в соответствии 
с постановлениями СНК сотрудники ОВД должны были выявить и искать 
бандитов и националистических элементов, подлежащих арестам. Примером 
могут стать доклады товарищей Гусарова, Ригловского и Волкова, которые 
повлияли на создание постановления ВКП(б) о усилении борьбы с лицами, 
занимающимися антисоветской пропагандой, и прочими3. 

Специалисты подразделений органов внутренних дел также занимались 
обработкой различных личных документов (паспортов, дипломов) и перепи-
сок (писем, телеграмм).  

Таким образом, изучение разного вида документов по истории органов 
внутренних дел дает возможность современным исследователям прояснить 
суть процессов, происходивших в военное время, исследовать особенности 
жизни населения и специфику деятельности органов внутренних дел.  

 
 

  

 
1 Деятельность главного управления народного комиссариата внутренних дел СССР 

по Молотовской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / под ред. 
генерал-лейтенанта полиции М.И. Давыдова. 2020. С. 27. URL: https://www.perm-
gaspi.ru/images/milicia/history_milicia.pdf (дата обращения: 11.04.2023). 

2 Федоров П.А. Охрана мест лишения свободы в СССР в 1918-1960 гг.: историко-
правовой аспект. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-mest-lisheniya-svobody-v-sssr-
v-1918-1960-gg-istoriko-pravovoy-aspekt (дата обращения: 13.04.2023). 

3 Советская милиция в годы Великой Отечественной войны. URL: 
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=886872 (дата обращения: 13.04.2023). 

https://www.permgaspi.ru/images/milicia/history_milicia.pdf%20%D1%81.%2027
https://www.permgaspi.ru/images/milicia/history_milicia.pdf%20%D1%81.%2027
https://www.permgaspi.ru/images/milicia/history_milicia.pdf%20%D1%81.%2027
https://www.permgaspi.ru/images/milicia/history_milicia.pdf
https://www.permgaspi.ru/images/milicia/history_milicia.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-mest-lisheniya-svobody-v-sssr-v-1918-1960-gg-istoriko-pravovoy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-mest-lisheniya-svobody-v-sssr-v-1918-1960-gg-istoriko-pravovoy-aspekt
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=886872
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Степанова. М.Г. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель В.Ю. Титов, кандидат исторических наук, доцент 

Чтобы помнили… 

Память сердца 
В этот великий праздник – День Победы я вспоминаю своих праба-

бушку и прадедушку. На долю их поколения выпало много испытаний: при-
шлись военные годы и тяжелое послевоенное время, когда нужно было вос-
станавливать страну. У них не было безоблачного детства и беззаботной юно-
сти. Это сильные духом люди, настоящие труженики. 

Именно такими были мои прадедушка –Владимир Анисимович Степа-
нов и прабабушка –Прасковья Гавриловна Степанова. Они родились в 1928 
году. Когда началась война, им было по 13 лет. Они учились в школе, а потом 
работали наравне со взрослыми в колхозе им. Кирова в селе Шигаево Кабан-
ского района Республики Бурятия.  

Прадедушка трудился на конном дворе, объезжал лошадей, пахал 
землю, сеял зерно, убирал урожай, носил мешки с зерном на мельницу. Пра-
дедушка умело обращался с лошадьми, добился большого прироста поголо-
вья лошадей: 100 кобыл принесли 70 жеребят. Был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Владимиру 
Анисимовичу было Степанову присвоено звание «Труженик тыла» в 1947 г. 
Прадедушка является Ветераном труда, Заслуженным рационализатором Бу-
рятской АССР. 

Прабабушка окончила 7 классов школы в селе Шигаево. Она любила 
учиться и хотела поступить в техникум. Чтобы окончить 8 класс, прабабушка 
уехала в районный центр – село Кабанск. Затем поехала в город Улан-Удэ 
поступать в Кооперативный техникум. Прабабушке там сказали, что она из 
семьи колхозников, поэтому требуется справка от председателя колхоза о 
том, что он разрешает ей продолжить обучение в техникуме. Она вернулась 
в село, но председатель такой справки не дал. Сказал, что им самим нужны 
бухгалтера и кассиры, но пообещал отправить ее на курсы. А пока праба-
бушка трудилась в колхозе вместе с другими молоденькими девчонками: со-
бирала колоски в поле, копала картофель, работала в бригаде рыбаков. Пред-
седатель слово свое сдержал – прабабушку отправили на курсы счетоводов. 
Окончив курсы, она стала работать на складе счетоводом-кассиром.  

Прасковья Гавриловна – железная леди! Неудивительно, что она в 18 
лет, после войны, полюбила и вышла замуж за прадедушку, не просто кра-
савца, а настоящего мужчину. Долгие годы она ждала его: в 1949 г. он был 
призван в Пограничные войска на Курилы и служил там 3 года, затем уехал 
учиться в Ейск на судомеханика, позже получил специальность механика 
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холодильных установок, ходил в плавания на судах по озеру Байкал. Часто 
прабабушка оставалась с детьми одна, и все хлопоты ложились на ее плечи. 
Прасковья Гавриловна имеет звание «Труженик тыла», «Ветеран труда», 
награждена медалью «За материнство». Прабабушка и прадедушка прожили 
вместе долгую семейную жизнь, отметили золотую свадьбу, воспитали пяте-
рых детей. Ценили то, что у них было, и старались сделать свою жизнь лучше. 
Всегда радели за нас – внуков, правнуков.  

Запомнила прадедушку мудрым человеком. Он обладал простым чело-
веческим достоинством и душевным теплом, с ним всегда было как-то по-
особому уютно. Прадедушка трудился до последних дней. «От мамки – до 
ямки», – шутил он, так и получилось. После того как ушел на пенсию, стал 
заниматься хозяйством: коровы, сенокос, огромные поля картофеля. Праба-
бушка была ему под стать: до 80 лет она доила корову. Они высоко ценили 
образование, были грамотными людьми. Прабабушка обладала живым пыт-
ливым умом, ей все было интересно, и даже в 88 лет, несмотря на то что один 
глаз стал совсем плохо видеть, она продолжала читать газеты и интересо-
ваться всем, что происходит в мире. Она помнила многие стихи русских по-
этов и читала их наизусть, а когда мы ленились, удивлялась и говорила нам, 
что не понимает, как можно не любить учиться, когда у нас есть такие тет-
ради, учебники, ручки, ведь ей приходилось писать в старых книгах между 
строчек.  

Меня всегда восхищало то, как они относились друг к другу. Два чело-
века с разным темпераментом и характером. Прабабушка – женщина-коман-
дир со стальным нравом. И прадедушка – немногословный сдержанный че-
ловек. Он старался не перечить прабабушке, уважал и никогда не оскорблял 
ее ни словом, ни делом, но прадедушка не был мягким человеком, молча слу-
шал, но делал по-своему. А в конце дня, когда в доме гасили свет, они в своей 
спальне тихо разговаривают и обсуждают прожитый день. 

Прабабушки и прадедушка – моя любовь и гордость! Они навсегда 
останутся в моей памяти. Спасибо им за все! 

 
 

Климов И.А.  
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Ю.А. Иванченко, кандидат юридических наук, доцент 

Советская танковая промышленность периода 
Великой Отечественной войны: вопросы организации 

Великая Отечественная война была огромным испытанием в истории 
России. Под вопросом было существование не только такой страны, как 
СССР, на кону были жизни миллионов человек и нации в целом. Целями 
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войны Германии и ее союзников были ликвидация СССР как государства, 
уничтожение большей части населения для «расчистки жизненного про-
странства», использование оставшихся в качестве рабов. 

В период Второй мировой войны широкое распространение получила 
бронетанковая техника, ставшая чем-то принципиально новым по сравнению 
с недавней Первой мировой войной. Новые боевые машины использовали как 
для поддержки сил наступления, так и для организации обороны и контратак. 
Главной целью советской танковой промышленности в период Великой Оте-
чественной войны было нарастить производство военной техники и обогнать 
гитлеровскую Германию в количестве и качестве техники. 

Немецких захватчиков Красная Армия встретила на легких танках  
БТ-2, БТ-5, БТ-7, средних Т-34 и тяжелых КВ-1 и КВ-2. Эти образцы, без-
условно, показывали довольно эффективные результаты на поле боя, но про-
тив на тот момент передовых танков, они мало что могли предоставить. Более 
эффективными в борьбе с немецкой техникой оказались новейшие танки  
КВ-1 и Т-34. Танк КВ (полное название – Климент Ворошилов) был полно-
стью закончен и официально принят на вооружение советской армии к 
1939 г., по сравнению с другими боевыми машинами данный образец пока-
зывал выдающиеся результаты ведения боя.Самые первые образцы КВ были 
испытаны на Карельском перешейке во время участия Советского Союза в 
Советско-финской войне. На тот момент танк имел всего две модификации: 
КВ-1, который был оснащен 76,2-мм пушкой, и один из самых мощных тан-
ков того времени – КВ-2, на борту которого была установлена 152-мм гау-
бица. КВ был самым непробиваемым танком в мире: толщина бронеплит, 
расположенных вдоль корпуса танка, достигала 75 мм, даже существовавшая 
на тот момент противотанковая артиллерия не могла нанести этой машине 
существенного урона. Броня КВ не способна пробить ни один из существую-
щих танков вермахта. Для борьбы с этими машинами использовались зенит-
ные орудия. До конца весны 1940 г. Кировский завод выпускал танки сбороч-
ной партией прямо во время освоения производства новой боевой машины. 
Серийное изготовление КВ возобновилось только летом: в конце мая 1940 г. 
заводу было поручено изготовить 130 КВ-1 и 100 КВ-2 к концу года. Специ-
фикой принятия на оснащение нового тяжелого танка было то, что он не про-
ходил действительных сухопутных испытаний. Несмотря на то, что первые 
модели КВ хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях, они не прошли 
длительных испытаний. И только в июне, после запуска производственной 
программы Кировского завода, Главное управление бронетанковой техники 
Красной Армии приступило к ходовым испытаниям для выявления дефектов. 
Но этих испытаний было недостаточно, чтобы принять автомобиль. В таких 
случаях они не включают обязательных специальных условий. Но даже такая 
неполная проверка обнаружила большое количество дефектов. В целом ма-
шина была подтверждена работоспособной, но отдельные блоки и узлы 
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нуждались в доработке. Таким образом, в конце 1939 г. на оснащение была 
принята несколько незаконченная машина, на совершенствование которой 
ушло много времени. Фактически доработка машины началась только во вто-
рой половине 1940 г., одновременно с началом серийного производства. Ки-
ровские рабочие и инженеры были вынуждены параллельно производить и 
дорабатывать КВ-1 и КВ-2. В процессе этой доработки было принято реше-
ние заменить башню КВ-2 на ромбовидную прямоугольную. Это позволило 
повысить комфорт экипажа танка. В результате завод сосредоточился на вы-
полнении производственного плана. За все это время конструкторы Киров-
ского завода внесли множество конструктивных изменений в танк КВ. 

Во время войны конструкция танка качественно изменилась. Малое 
производство было заменено крупномасштабным производством танков и са-
моходных орудий. Центром этих преобразований был Урал, где была эваку-
ирована большая часть оборудования танковых заводов в западной части 
страны. Таким образом, Урал стал главным центром танкостроения во время 
войны. Это означает, что процессы, которые происходили на Уральских за-
водах, имели большое значение для всего советского строительства танков. 
С точки зрения бронезащиты боевых машин произошел значительный сдвиг, 
который в условиях Великой Отечественной войны стал основой для всего 
производства брони. При модернизации аналогов новых моделей танков спе-
циалисты Научно-исследовательского института № 48 предложили идею: 
броня средних и легких танков необходима для защиты от наиболее распро-
страненных калибров противотанковой артиллерии – до 50 мм. Корпус тяже-
лого танка был рассчитан на калибр 75 мм и более. Поскольку ранние об-
разцы советской военной техники вырывались с пуленепробиваемой броней, 
советским ученым пришлось начинать изучения по производству противора-
кетной брони фактически с нуля. Ситуация усложнялась еще и тем, что у уче-
ных не было данных о зарубежных аналогах технологии. В ходе испытаний 
были обжигаемы броневые листы различной толщины и свойств. Экспери-
ментально установлено, что гомогенная броня класса высокой твердости 8С 
для средних танков и средней твердости для тяжелых танков является опти-
мальной. Исследователи отдельно отметили, что такая броня обладает опти-
мальными возможностями для массового производства, поскольку для нее не 
требуется сложных технологических процессов. Но испытания продемон-
стрировали , что броня высокой твердости склонна к растрескиванию. Од-
нако этот недочет был компенсирован оптимальным соблюдением техноло-
гии производства. Следовательно, возникли большие возможности для при-
влечения заводов, которые ранее не имели опыта в производстве бронетан-
кового металла. 

Отказ Верховного главного командования сократить завышенную про-
грамму для заводов в условиях растущей нехватки ресурсов вынудил танко-
строителей идти по пути модернизации производства, опираясь на свои 
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собственные возможности. Особое внимание было уделено автоматической 
электрической сварке, литью бронированных деталей, конвейерному потоку 
производственного оборудования и другим методам увеличения массового 
производства. К концу 1943 г. предприятия Народного комиссариата нефте-
промышленного производства смогли выйти на уровень непрерывного про-
изводства планируемой продукции и частично справиться с проблемой пере-
хода на серийное производство новых видов оборудования, таких как танки 
и СПГ серии ИС, модернизации танка Т-34 и самоходной установки. 

 
 

Ефименко Л.С., Шарифулина А.Р. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель В.Ю. Титов, кандидат исторических наук, доцент 

Токийский и Хабаровский процессы 

Суд над японскими военными преступниками проходил в Токио с 3 мая 
1946 г. по 12 ноября 1948 г. в Международном военном трибунале по Даль-
нему Востоку. Международный военный трибунал для Дальнего Востока был 
образован 19 января 1946 г. в Токио в результате переговоров между союз-
ными правительствами. В трибунале были представлены 11 государств: 
СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины. 

В ходе процесса было проведено 818 открытых судебных заседаний и 
131 заседание в судейской комнате; трибунал принял 4356 документальных 
доказательств и 1194 свидетельских показания (из которых 419 были заслу-
шаны непосредственно трибуналом). В обвинительном акте было сформули-
ровано 55 пунктов, содержащих общие обвинения всех подсудимых и винов-
ность каждого в отдельности. Все пункты обвинения были объединены в три 
группы: первая – преступления против мира; вторая – убийства; третья – пре-
ступления против обычаев войны и преступления против человечества 

Обвинение было предъявлено 28 военным. Министр иностранных дел 
Ёсукэ Мацуока и адмирал Осами Нагано умерли во время суда от естествен-
ных причин. Сюмэй Окава во время суда пережил нервный срыв и начал ве-
сти себя странно, поэтому он был исключен из числа подсудимых. Фумимаро 
Коноэ (премьер-министр Японии в 1937-1939 и 1940-1941 гг.) покончил с со-
бой накануне ареста, приняв яд. Семеро обвиняемых были приговорены к 
смертной казни через повешение и казнены 23 декабря 1948 г. во дворе 
тюрьмы Сугамо в Токио. 16 обвиняемых были приговорены к пожизненному 
заключению. Трое (Койсо, Сиратори и Умэдзу) умерли в тюрьме, остальные 
13 были помилованы в 1955 г. К 20 годам заключения был приговорен 
Сигэнори Того – посол в СССР в 1938-1941 гг., в 1945 г. – министр 
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иностранных дел и министр по делам Великой Восточной Азии, умер в 
тюрьме в 1949 г. К семи годам заключения был приговорен Мамору 
Сигэмицу (посол в СССР в 1936-1938 гг., министр иностранных дел в 1943-
1945 гг. и одновременно с 1944 до апреля 1945 г. министр по делам Великой 
Восточной Азии). В 1950 г. он был помилован и впоследствии снова стал ми-
нистром иностранных дел. 

Непреходящее значение Токийского процесса огромно и неоспоримо. 
Начавшись сразу же после Нюрнбергского «Суда народов» над главными 
нацистскими преступниками, Токийский процесс поставил победную точку 
во Второй мировой войне, унесшей жизни более 50 миллионов человек. Под 
влиянием Советского Союза, его Вооруженных сил во главе с маршалом 
Александром Василевским, разгромивших осиное самурайское гнездо, То-
кийский суд в целом выполнил свою миссию, осудив зачинщиков агрессив-
ных действий, направленных на завоевание мирового господства и порабо-
щение мирных народов. Но он все же оказался непоследовательным в изоб-
личении и наказании милитаристских преступников. Тысячи самураев, сеяв-
ших смерть и разрушения в 11 захваченных странах, ушли от возмездия. Те, 
кто руководил действиями осужденных, кто был подлинным сценаристом 
трагедии, ушел от ответственности. В первую очередь это относится к то-
гдашним руководителям крупнейших японских монополий. К сожалению, в 
период подготовки Токийского процесса предложения советского обвини-
теля о предании суду владельцев крупнейших предприятий военной 5 про-
мышленности, магнатов авианосной промышленности, министра вооруже-
ния Фудзивара и других, были отклонены. Тем не менее многочисленные 
факты, установленные предварительным расследованием и судебным след-
ствием и касающиеся роли банкиров и крупнейших монополий, были 
настолько шокирующими, что даже зарубежные судьи, располагающие деся-
тью голосами из одиннадцати, не решились о них умолчать и обойти сторо-
ной. Они фактически пренебрегли давней юридической традицией, согласно 
которой в приговоре упоминается вина только тех лиц, которые преданы 
суду. В приговоре, пусть и обезличенно, все же неоднократно фигурируют 
банкиры и магнаты крупнейших монополий: «промышленники», «банкиры», 
«дзабайцу» (финансовая клика). 

В этих условиях советское руководство приняло решение организовать 
новый Хабаровский процесс над группой бывших военнослужащих японской 
Квантунской армии, затеявших производство бактериологического и хими-
ческого оружия над извергами, с легкой руки которых их пособники хладно-
кровно уничтожали и пытали людей, проводили над ними опыты. Все они 
обвинялись в создании и применении бактериологического оружия в нару-
шение Женевского протокола 1925 г. в период Второй мировой войны. Про-
цесс проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 г. в военном трибунале 
Приморского военного округа в составе председательствующего генерал-
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майора юстиции Д.Д. Черткова и членов – полковника юстиции М.Л. Иль-
ницкого и подполковника юстиции И.Г. Воробьева. Государственным обви-
нителем на процессе был государственный советник юстиции 3 класса Л.Н. 
Смирнов. Обвиняемым вменялись в вину создание в Квантунской армии спе-
циальных подразделений («отряд 731», «отряд 100»), занятых разработкой 
бактериологического оружия, в частности разведением бактерий чумы, хо-
леры, сибирской язвы и других тяжелых заболеваний, проведение экспери-
ментов над людьми (в том числе советскими военнопленными) по заражению 
их этими заболеваниями, использование бактериологического оружия против 
Китая. Обвинение было предъявлено 12 военачальникам японской Квантун-
ской армии по пункту 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1943 г. № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, 
виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и 
пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа совет-
ских граждан и для их пособников», предусматривавшему ответственность в 
виде смертной казни через повешение. Вина всех обвиняемых была доказана 
в ходе процесса, и всем им были назначены наказания в виде различных сро-
ков лишения свободы (к смертной казни не был приговорен никто). 

Токийский и Хабаровский процессы – это весьма значимые события в 
истории правовой цивилизации. Они имеют существенное значение для 
утверждения принципов и норм современного международного права, рас-
сматривающих военную агрессию как тягчайшее преступление против чело-
вечества. Их итоги способствовали недопущению в новейшей истории гло-
бальных международных конфликтов, сдерживанию применения оружия 
массового поражения. Главный урок Токийского и Хабаровского правосудий 
заключается в напоминании ныне живущим поколениям о страшной траге-
дии, о подвиге наших соотечественников и других объединенных наций, о 
значимости решений состоявшихся судов для миллионов судеб человечества. 
Обвинительные приговоры на этих процессах подтвердили, что террор и 
агрессия, направленные против мирного населения, никогда не остаются без-
наказанными. 

 
 

Иванов Г.Е. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Ю.А. Иванченко, кандидат юридических наук, доцент 

Роль СССР в Нюрнбергском процессе 

20 ноября 1945 г. в маленьком городке Нюрнберг начался мировой 
судебный процесс по обвинению нацистских преступников. Данный горо-
док был выбран далеко не просто так: многие годы Нюрнберг был 
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нацистской крепостью, где всё, собственно, и зародилось: именно здесь 
происходили первые съезды НСДАП. Основополагающие начала проведе-
ния Международного военного трибунала были установлены Генеральной 
Ассамблей ООН и стали общепризнанными принципами по борьбе с пре-
ступлениями против самого человечества. В августе 1945 г. был назван спи-
сок главных военных преступников, включавший двадцать четыре нациста, 
а именно: Геринг, Гесс, Риббентроп, Лей, Кейтель, Розенберг, Борман, об-
винявшийся заочно, и другие. 

Подсудимых обвиняли по следующим пунктам: зверские планы 
НСДАП, преступления против мира и человечества, а также военные пре-
ступления, совершенные в период с 1939 по 1945 гг. 

По Лондонскому договору Международный военный трибунал был 
сформирован исключительно на обвинительных началах, но тем не менее, 
как оказалось в конце процесса, Трибунал смог и оправдать некоторых под-
судимых. Из представителей стран победителей председателем процесса 
был назначен представитель Англии лорд Дж. Лоренс. 

СССР сделали огромную по масштабам работу по выводу на чистую 
воду нацистских узурпаторов, закреплению их зверств на захваченных ими 
территориях СССР, это было сделано за счет колоссального труда прокура-
туры, собиравшей доказательства военных преступлений с самого начала 
Великой Отечественной войны. Высокопрофессиональные сотрудники про-
куратуры трудились и во время судебного процесса над главными воен-
ными преступниками, проходившего в злополучном городишке Нюрнберг, 
на протяжении всех заседаний. 

Обвинение со стороны СССР представлял Роман Андреевич Руденко, 
будучи на тот момент прокурором Украинской ССР. На эту должность Ру-
денко был поставлен еще в середине войны. 

Руденко самолично возглавил дело по выявлению фактов преступле-
ний и террора нацистских оккупантов против мирного населения на терри-
тории не только Советского Союза, но и на освобожденных от захватчиков 
территориях. Собранные доказательства и улики незамедлительно переда-
вались в накануне созданную ЧГК. 

Процесс, начавшийся на юге побежденной Германии, зашумел на весь 
мир, он широко освещался в мировой прессе, дело доходило даже до того, 
что некоторые заседания могли транслироваться по радио на всей террито-
рии Советского Союза. Роман Андреевич показал себя настоящим профес-
сионалом, ведь даже по отношению к подобным подсудимым, он всегда 
старался держать себя в руках, действовать только из соображений спра-
ведливости и гуманизма. Стиль допроса Романа Андреевича отличался не-
опровержимостью, к его словам нельзя было придраться, его речь состояла 
исключительно из четкой аргументация и действовал он только по факту. 
Этого 38-летнего прокурора услышал весь мир. Его слова на протяжении 
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всех заседаний записывались и в дальнейшем вошли в учебные пособия для 
юридических вузов как образцы доказательности и логики. 

Суд растянулся на десять месяцев. Всего было проведено порядка 
двухсот с лишним судебных заседаний. Каждая страна, в меру доказатель-
ности, представила улики преступлений, совершенных гитлеровцами.  

Исходя из серьезности злодеяний, содеянных подсудимыми, возни-
кали сомнения – соблюдать ли вообще по отношению к ним нормы и прин-
ципы судопроизводства, достойны ли они, чтобы к ним относились гу-
манно? Почему бы не закончить процесс сию же минуту? Например, пред-
ставители от Англии и США предлагали закончить дело обыкновенным 
расстрелом. Однако советская сторона стояла на том, чтобы закончить про-
цесс на принципах справедливости и гуманизма, невзирая ни на что. Напри-
мер, сам Руденко в одной из своих речей упомянул: «Это суд, а не рас-
права». 

Суд со временем начал сгущать краски, и в один момент показалось, 
что преступники даже могут избежать наказаний. Сам по себе процесс был 
относительно необычного характера не только в силу напряженности са-
мого дела и выдвинутых против обвинений, но и потому, что по сути явных 
доказательств, относимых именно к обвиняемым, сидевшим за скамьей 
подсудимых, не было. Например, тот же самый Геринг спихивал все на Гит-
лера и Гиммлера, утверждая, что всего лишь выполнял приказ главноко-
мандующего, как истинный немец и патриот своей страны. Именно в тот 
период также начало происходить обострение геополитических отношений 
между СССР и Западом после знаменательной Фултонской речи Черчилля. 
Тут подсудимые как раз и почувствовали усложнявшуюся ситуацию между 
сторонами обвинения, что только сыграло им на руку. Подсудимые тянули 
время и рассчитывали выйти сухими из воды. В такой сложнейшей ситуа-
ции основное значение имели беспрецедентные действия советской проку-
ратуры. В заключение советское обвинение показало фотокадры, собирае-
мые с самого начала войны. Видеофильм о судьбе погибших и выживших в 
стенах Майданека, Заксенхаузена, Бухенвальда, Дахау и Освенцима. 
Именно это «кино» и рассеяло все сомнения по поводу виновности сидев-
ших за злополучной скамьей. По легенде, после просмотра данного фильма 
главного судью даже стошнило. 

После показа фильма приговор был вынесен практически незамедли-
тельно. К повешенью были приговорены двенадцать человек, включая Ге-
ринга, который в итоге смог избежать наказания. Его тело было обнаружено 
в камере незадолго до приведения приговора в силу. Кто-то подкинул ему 
цианистый калий. К пожизненному заключению приговорены три человека, 
включая и Гесса. К двадцати годам – два человека, к пятнадцати и к десяти – 
по одному. Сняты обвинения были с Фриче, Папена и Шахта. 
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Принято считать, что, собственно, Нюрнбергский процесс инициировал 
развитие современного международного уголовного права. По окончании 
процесса основополагающие идеи и принципы, закрепленные в Уставе Три-
бунала, были утверждены решениями Генеральной ассамблеи ООН как об-
щепризнанные для деятельности во всем международном праве. Вынеся об-
винительный акт нацистским главарям, Международный военный трибунал 
признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера. 

Исторические уроки процесса никак нельзя предать забвению, они 
должны служить предостережением всем, кто видит себя избранными, по-
добно фашистским «небожителям». Для этого нужно сплочение воли, про-
фессионализм и стремление к объединению усилий всех свободолюбивых 
людей, стран, понимающих, что есть добро, а что есть зло. А что самое глав-
ное – так это здравый смысл, который, по моему скромному мнению, должен 
проснуться и в головах людей, говоря применительно к сегодняшним собы-
тиям и реалиям.  

 
 

Гаранкина О.Н. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель В.Ю. Титов, кандидат исторических наук, доцент 

США против Карла Брандта – дело, которое открыло миру  
всю правду о преступлениях нацистских врачей  

и заставившее общество пересмотреть кодекс медицинской этики 

США против Карла Брандта – дело, которое открыло миру всю правду 
о преступлениях нацистских врачей и заставившее общество пересмотреть 
кодекс медицинской этики. «Я буду проявлять абсолютное уважение к чело-
веческой жизни с момента зачатия и никогда, даже под угрозой, не исполь-
зую своих медицинских знаний в ущерб нормам гуманности» – один из пунк-
тов клятвы Гиппократа. Фундаментом современной клятвы стала Женевская 
декларация, принятая на Второй Генассамблее Международной медицинской 
ассоциации. Международная клятва врачей и десять заповедей врачебной 
этики – это руководство профессиональных врачей в их деятельности. 
Сложно представить, но основой всего этого стали бесчеловечные преступ-
ления нацистских врачей. Если точнее, то Нюрнбергский кодекс, что был раз-
работан в 1947 г. после Нюрнбергского процесса по делу нацистских врачей.  

В 1946 г. 9 декабря начался один из 12 малых Нюрнбергских процессов 
по делу медицинских преступлений в ходе Второй мировой войны. Офици-
альное название – «Соединенные Штаты Америки против Карла Брандта», 
поскольку велся он американской стороной. Главным обвинителем выступил 
Роберт Джексон, а на скамье подсудимых оказались Карл Брандт, личный 
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врач Гитлера, 19 врачей, два чиновника и один юрист. Обвинениями высту-
пали преступление против человечности и соучастие в военных преступле-
ниях. В них входят принудительные медицинские опыты, эксперименты с 
сыпным тифом, малярией, с реакцией на низкие температуры, по пересадке 
органов и эвтаназия. Рассмотрим подробнее данные преступления.  

Исследования влияния на организм пониженного давления, переохла-
ждения и морской воды. Данный эксперимент проводился в концлагере Да-
хау, и в нем были задействованы около 200 заключенных. Он моделировал 
падение пилота в холодную морскую воду. Были созданы камеры понижен-
ного давления, которые симулировали падение в 20000 метров. Это неиз-
бежно приводило к смерти подопытных.  

Эксперименты с сыпным тифом и малярией, в ходе которых более ты-
сячи людей в концлагерях были заражены данными болезнями. Специально 
для исследований малярии Университет Коха предоставлял личинок малярий-
ных комаров, а по «определению надежного способа заражения» сыпным ти-
фом людям были введены инъекции крови, зараженных тифом. Ответствен-
ность за преступления понесли Г. Розе, И. Мруговский, К. Брандт, Хандлозер, 
Росток, Гебхардт, Бломе, Р. Брандт, Мруговски, Поппендик, Зиверс.  

Программа эвтаназии, или «Т-4», практиковалась во многих концлаге-
рях. Это умерщвление психически больных, инвалидов, наследственно отя-
гощенных больных и также пациентов неарийского происхождения. Она 
несла в себе идею «расовой гигиены» 1920-х гг. Наказание за данное пре-
ступление понесли К. Брандт, Ховен, Бломе и Брак. 

Никто из обвиняемых свою вину не признавал, они отвергали все обви-
нения, оправдываясь, что действовали в сугубо научных целях. Один из пре-
ступников заявил, что действовал под крылом руководства, и это снимает 
всю индивидуальную ответственность. В ходе судебного процесса были 
предоставлены 1500 документов и заслушаны 85 свидетелей. В 1947 г. с 14 
по 19 июля обвиняемым было предоставлено последнее слово. Результатом 
Нюрнбергского процесса по делу нацистских врачей стал приговор, вынесен-
ный 20 августа 1947 г. и не подлежащий обжалованию. Семь обвиняемых, в 
число которых входил Карл Брандт, были приговорены к смертной казни че-
рез повешение, пятеро – к пожизненному заключению, четверо – к различ-
ным тюремным срокам от 10 до 20 лет, семеро были оправданы. Наказание 
не смогло постичь всех, многие преступники смогли капитулировать в Ла-
тинскую Америку. 

Еще одним итогом процесса стал Нюрнбергский кодекс – первый меж-
дународный документ, вводящий этические нормы для ученых, занимаю-
щихся медицинскими экспериментами на людях. 

 
 

  



 
 

Секция «Актуальные вопросы истории и современности»  
 

58 

Хангуева А.С., Чекулаева В.О. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель В.Ю. Титов, кандидат исторических наук, доцент 

Правосудие над «красными кхмерами».  
Международный трибунал над «красными кхмерами» 

С момента, когда «красные кхмеры» выиграли позиционную войну в 
1975 г. в Камбодже под предводительством Пол Пота, чье настоящее имя 
Сало́т Сар, начался период существования Демократической Кампучии, ко-
торое продлилось до 1979 г. Группировка «красных кхмеров» (неофициаль-
ное название коммунистического течения аграрного толка в коммунистиче-
ском движении в Камбодже), состоящая в большинстве из молодых людей и 
детей от 11 до 20 лет, осуществляла деятельность по уничтожению собствен-
ного народа, и за 4 года правления, по общепринятому мнению, казненных, 
умерших от рабского труда, пыток, голода насчитывается от 1,7 до 3 млн че-
ловек (от четверти до более чем трети населения Кампучии тех годов). По-
мимо этого реформы Пол Пота полностью разрушили фундамент во многих 
сферах жизни. Были закрыты больницы, запрещена любая литература, лик-
видировалась религия, разрушались банки и уничтожалась интеллигенция. 
Началом прекращения геноцида послужило недовольство Вьетнама угрозами 
со стороны Кампучии и ее вторжением на его территорию в 1977 г. Итогом 
стало наступление Вьетнама в Кампучию с целью свержения существовав-
шего режима в 1978 г. Январь 1979 г. стал датой падения Пномпеня и окон-
чанием диктаторского правления Пол Пота. 

Несмотря на очевидные нарушения международных прав человека, вы-
двинутых ООН, со стороны «красных кхмеров» в период с 1975-1979 гг,  
в 80-е лидеры Демократической Кампучии продолжали представлять камбод-
жийский народ в ООН, и это, возможно, стало причиной отказа комиссии по 
правам человека ООН в разбирательстве преступлений «красных кхмеров» в 
1979 г., что в дальнейшем повлияло на нежелание международных инстанций 
привлекать лиц, виновных в геноциде, к ответственности. В 1987 г. начало 
урегулирования камбоджийских проблем с участием кхмеров полностью ли-
шило возможности привлечь их к суду. 

Для расследования этих дел провелся специальный суд, организован-
ный властями народной республики Кампучии в августе 1979 г., который, 
ввиду отсутствия обвиняемых, должного допроса свидетелей и некачествен-
ной стороны защиты, был признан миром как показательный процесс и, со-
ответственно, потерпел неудачу. 

Лишь в 1993 г., когда образовалось новое государство – Королевство 
Камбоджа и кхмеры вышли из процесса урегулирования, идея о правосудии 
над «красными кхмерами» стала реальна. В 1994 г. «красные кхмеры» были 
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объявлены правительством Камбоджи вне закона и международные акторы 
стали настаивать на проведении трибунала.  

Для проведения трибунала, соответствующего всем стандартам и удо-
влетворяющего задачи вынесения должного наказания «красным кхмерам» и 
реализации судебного процесса как часть демократизации, было принято ре-
шение о проведении интернационализированного трибунала, в котором бу-
дут участвовать и иностранные юристы, выдвинутые ООН, и кхмерские, от 
правительства Камбоджи. В 2004 г. Народным собранием закон о трибунале 
был утвержден. 

В 2006 г. под стражу были взяты 4 высокопоставленных руководителя 
Демократической Кампучии – Нуон Чеа, Иенг Сари, Кхиеу Самфан, Иенг 
Тхирит. 5-ым был Каенг Киек Иеу.  

Подготовка к трибуналу осуществлялась международными и местными 
неправительственными органами: сбор документов, опрашивание свидете-
лей, информирование о деятельности трибунала и так далее. Для изучения 
режима «красных кхмеров» по программе Йельского университета был учре-
жден Центр документации Камбоджи в 1995 г., и собранная в нем информа-
ция тоже использовалась. К 2009 г. число документов было около пятидесяти 
тысяч, а также десятки тысяч интервью и тысячи свидетелей. Однако боль-
шой сложностью являлось предоставление подлинных документов, честных 
свидетелей и устных доказательств, потому что с момента события прошло 
30 лет, многое забылось и было уничтожено, а ужас при воспоминании бы-
лых времен могло сподвигнуть свидетелей на ложные показания.  

17 февраля 2009 г. началось первое слушание Каенг Киек Иеу, или Доть 
– начальника тюрьмы Туол Сленг, которая являлась центральной в режиме 
«кровавых кхмеров». Его преступления были неопровержимы, и еще до 
начала трибунала он признал свою вину. Как доказательная база были предъ-
явлены документы с подробной биографией заключенных, записи о пытках и 
инструкции о казнях самого Дотя. Его признали виновным, а 3 февраля 
2012 г. трибунал рассмотрел апелляцию Каенг Кек Иеу и увеличил ему срок 
до пожизненного. 

16 декабря 2009 г. трибунал предъявил заместителю премьер-министра, 
министру иностранных дел Иенг Сари официальное обвинение в геноциде за 
его участие в убийствах вьетнамского и мусульманского меньшинств в Кам-
бодже. Обвиняемый не признавал своей вины и утверждал, что управлял 
только внешними делами, не имя права на вмешательство во внутреннюю по-
литику. 

7 августа 2014 г. Нуон Чеа и Кхиеу Самфан были признаны виновными 
и приговорены к пожизненному заключению за преступления против чело-
вечности. Нуон Чеа – второй по должности после Пол Пота – отрицал свою 
вину и считал, что «красные кхмеры» были настоящими националистами и 
хотели спасти страну от контроля Вьетнама. Кхиеу Самфан заявлял, что не 
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знал о страшных событиях в стране, и выдвигал свою интерпретацию при-
хода «красных кхмеров» к власти. 

Председатель государственного президиума Кхиеу Самфан 7 августа 
2014 г. был приговорен судом к пожизненному заключению за преступления 
против человечности. В ноябре 2018 г. Кхиеу Сампхан был признан винов-
ным в геноциде и получил второй пожизненный срок. В книге «Размышления 
об истории Камбоджи до эры Демократической Кампучии», вышедшей в 
2007 г., он отстаивал свой вклад в борьбу за социальную справедливость и 
национальный суверенитет страны и отрицал ответственность за преступле-
ния «красных кхмеров». 

В конце 2018 г. трибунал завершил свою работу. 
 
 

Карпушкина Д.А.  
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Коновалова, доктор исторических наук, доцент 

К вопросу о формировании  
образа советской милиции в 1970-1980-е гг.  

С начала 2000-х гг. появилось множество работ, в которых так или 
иначе упоминается понятие «образ». В научном понимании образ – это поня-
тийное воплощение того или иного явления, личности, определенной группы, 
который складывается из приписываемых им черт характера, отношений к 
исследуемому предмету, условий его существования. В свою очередь, сфор-
мировавшееся представление о предмете, личности, явлении на основе 
нашего восприятия создает определенную оценку.  

Во время прочтения книги или любого другого художественного текста 
у читателя формируются образы героев, социальной группы, к которой они 
относятся, их бытовой жизни, окружающего их мира. Полученные из текста 
данные необходимо сопоставить с историческими фактами, чтобы опреде-
лить, с какой целью был создан образ, какую задачу ставит перед собой автор 
произведения.  

Для изучения образа советской милиции мы рассматривали приложе-
ния к журналу «Советская милиция» за 1984 г. Свою историю издание начи-
нает с 1922 г., когда был создан журнал «Рабоче-крестьянская милиция». Его 
главным редактором был назначен начальник политсекретариата Главмили-
ции Ф. Петров. Журнал представлял собой сборник статей и изобразительных 
материалов, включающих фотографии с места преступлений – процесс 
осмотра места происшествия, фотографии сотрудников. С 1925 г. журнал но-
сил название «Административный вестник», а с 1930 г. прекратил свое суще-
ствование. Летом 1955 г. было принято решение возродить «Советскую 
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милицию»1. Это было осуществлено при участии министра внутренних дел 
СССР генерал-полковника С.Н. Круглова. Изданием, которое было объяв-
лено органом Главного управления милиции МВД СССР, занимался началь-
ник политотдела комиссар милиции II ранга А. Тиканов, имевший особые 
навыки в политической пропаганде. Главным редактором был назначен пол-
ковник милиции В. Куценко, а его заместителем – бывший редактор старей-
шего печатного органа ГУВД Москвы газеты «На боевом посту» подполков-
ник милиции П. Малявин2. Особого внимания заслуживают упомянутые 
выше приложения к журналу – художественные детективные истории для 
широкого круга читателей.  

После отстранения от власти Н.С. Хрущева был взят курс на укрепле-
ние правоохранительных структур, восстановление централизованного прин-
ципа управления. Пост министра охраны общественного порядка, а затем ми-
нистра внутренних дел СССР в 1966 г. занял Н.А. Щелоков. Он придавал 
большое значение подготовке профессиональных кадров. По его указу от-
крывались новые школы милиции, создана Академия МВД СССР, введена 
новая форма для служащих. Кроме всего вышеперечисленного, Щёлоков был 
инициатором создания литературных произведений и кино о милиции. На 
экране кинотеатров, телевидения, страницах художественных произведений 
создавался положительный образ сотрудника милиции, призванного защи-
щать и охранять интересы граждан и советского государства.  

С приходом к власти нового министра вторую жизнь получил и журнал 
«Советская милиция». Свои работы в журнале публиковали видные деятели 
детективного жанра: А. Адамов (член редколлегии журнала), братья Вай-
неры, А. Безуглов, Н. Леонов и др. При журнале появилось литературное при-
ложение – «Библиотечка "СМ"»3. В год выходило четыре выпуска, расходи-
лись они в розницу. «Библиотечка» пользовалась большой популярностью у 
читателей и раскупалась практически мгновенно. Большим достоинством 
было то, что в журнале могли публиковаться не только маститые авторы, но 
и начинающие. Успешно ежемесячно выходили ведомственные журналы 
МВД СССР: «К новой жизни» (для сотрудников исправительно-трудовых 
учреждений), «Пожарное дело» и войскового журнала «На боевом посту». 
Несмотря на то, что после отставки Н.А. Щелокова наступили новые времена 
для ведомства, заданный им вектор в плане работы над имиджем милиции в 
художественной литературе еще какое-то время сохранялся.  

 
1 Первые сто лет: как это было // МВД Медиа : сайт. URL: https://mvdmedia.ru/publi-

cations/shield-and-sword/nashi-lyudi/pervye-sto-let-kak-eto-bylo/ (дата обращения: 12.04.2023). 
2 Возрождение – в «оттепель» // МВД Медиа : сайт. URL: https://mvdmedia.ru/publica 

tions/police-of-russia/istoriya/vozrozhdenie-v-ottepel/ (дата обращения: 13.04.2023). 
3 Исаков В.М. НКВД и милиция советского государства в условиях военного и по-

слевоенного времени (1941-1950 гг.) // Вестник Московского университета МВД России. 
2015. № 9. С. 17. 
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Выпуск №2 (26) приложения к журналу «Советская милиция» включает 
в себя две повести: «Тринадцатый маршрут» Г. Долгова и повесть «После 
третьего звонка» В. Веденеева и К. Комова. 

Автор первой повести Г.Г. Долгов – журналист Московского государ-
ственного университета им. Ломоносова, член Союза журналистов Москвы. 
В своем произведении он рассказывает о том, как два злоумышленника со-
вершили преступление ради двадцати тысяч рублей – убили женщину и еще 
несколько человек, чтобы замести следы. Главными героями являются участ-
ковый Сурин и опер Садовников. В первой повести отражены особенности 
бытовой жизни граждан, сотрудников милиции; мировоззренческие позиции 
основных персонажей. Сотрудники органов внутренних дел представлены 
как нравственные, трудолюбивые, самоотверженные люди, старающиеся по-
мочь гражданам в трудных ситуациях. Вместе с тем в повести появляется и 
другой типаж людей, главным смыслом существования которых является 
собственное благополучие, стремление к материальному достатку. Тем са-
мым автору удалось передать палитру настроений в обществе накануне пере-
стройки в СССР.  

Повесть «После третьего звонка» посвящена раскрытию серий преступ-
лений, происходивших около одного из театров Москвы. Один из ее авторов 
майор милиции В.В. Веденеев на момент публикации повести являлся стар-
шим научным сотрудником ВНИИ МВД СССР. А.К. Комов занимался пуб-
лицистикой, его заметки, статьи и репортажи о советской милиции публико-
вались в центральных изданиях. Может, поэтому герой их повести Георгий 
из МУРа выглядит более реалистично, чем оперуполномоченный из повести 
Долгова.  

Таким образом, приложения к журналу «Советская милиция» – отраже-
ние новой политики, которую начал проводить Н.А. Щелоков. Именно с его 
инициативы начинается появление знаменитых советских фильмов про слу-
жителей закона, например «Рожденная революцией. Комиссар милиции рас-
сказывает» 1974-1977 гг. Главная задача художественных произведений, ки-
нолент создать положительный образ сотрудников милиции как нравствен-
ных, трудолюбивых, самоотверженных людей, верных своему профессио-
нальному долгу, старающихся прийти на помощь людям, оказавшимся в 
трудной ситуации.  
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Панова Д.С. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель Ю.А. Иванченко, кандидат юридических наук, доцент 

Основные начала организации и деятельности 
адвокатуры советского периода 

Развитию адвокатуры последние 70 лет препятствовало довольно боль-
шое количество факторов. Ей было необходимо непрерывно пребывать в по-
ложении преодоления создавшейся системы. В таком состоянии адвокатура 
была включительно до установления России демократическим государством. 
Благодаря этому этап «советской адвокатуры» практически пропадает из ис-
тории.  

Со сменой власти в России начинается развитие советской адвокатуры. 
Благодаря марксистской теории, которая помогла избавиться от этических 
ограничений, наложенных на право, наступило развитие правовых институ-
тов и толкования права.  

После событий 24 ноября 1917 г. к власти пришли большевики, и адво-
катура и суд расценивались ими как неотъемлемая часть буржуазного обще-
ства. Тогда был принят Декрет о суде №1, который ориентировал граждан на 
формирование «советских судов». Согласно статье 3 Декрета в качестве за-
щитников и обвинителей были допущены «все неопороченные лица обоего 
пола», но при этом сама адвокатура на была им создана. Но несмотря на при-
нятие строгой и бескомпромиссной власти, собрание московских адвокатов 
продолжало действовать на основе законодательства 1864 г. 

Декретом о суде №2, принятым 7 марта 1918 г., было предусмотрено 
формирование коллегий правозаступников при Советах депутатов из любых 
лиц, которые желали «помочь революционному правосудию», но совсем 
скоро эти коллегии упразднятся. В результате 26 мая 1922 г. решением III 
сессии ВЦИК IX созыва было утверждено первое Положение об адвокатуре 
с созданием коллегий защитников при губернских отделах юстиции. Общее 
собрание защитников избрало президиум, отвечающий за прием и отчисле-
ние адвокатов, наложение дисциплинарных взысканий и решение финансо-
вых и административных вопросов. Законодатели осознавали необходимость 
организации советской адвокатуры, государственный и партийный контроль 
оказывал негативное влияние на данный процесс.  

Положение о коллективных защитниках, принятое коллегией Нарко-
мата юстиции в 1932 г., установило новую организацию работы адвокатуры. 
После принятия Конституции СССР 1936 г. адвокатура претерпевала все но-
вые и новые изменения, и 16 августа 1939 г. Совет Министров СССР дал раз-
решение на принятие Положения об адвокатуре. К тому времени коллегии 
стали насчитывать 8 тысяч юристов: население страны в то же время 
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составляло 191 миллион человек. Благодаря этому положению была сформи-
рована территориальная организация коллегии адвокатов. Положение также 
устанавливало самоуправление коллегий и разрабатывало требования к юри-
стам: наличие образования было не столько важно, сколько стаж юридиче-
ской деятельности. 

Это положение акцентирует совместный характер деятельности колле-
гии адвокатов. Только члены официального суда могут заниматься юридиче-
ской работой посредством юридических консультаций, а не предоставления 
личных юридических услуг. Основные юридические вузы готовят студентов 
к работе в прокуратуре, судах и других государственных учреждениях. Сту-
денты, которые намерены работать в государственном секторе, не проходили 
подготовку по вопросам правовой защиты. Люди, которые хотят вступить в 
ассоциацию адвокатов, учатся в других, менее престижных учебных заведе-
ниях. 

Под руководством Н.С. Хрущева ситуация начала меняться, и он попы-
тался усилить роль права и профессиональных юристов в строительстве со-
циализма. С этой целью были внесены изменения в основные принципы Уго-
ловно-процессуального законодательства Советского Союза (1958) и некото-
рые уголовно-процессуальные законы республик. Появляется больше воз-
можностей участвовать на ранних стадиях уголовного судопроизводства в 
отношении определенных категорий клиентов. Защитники также могут пред-
ставлять интересы несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможно-
стями и людей, которые не владеют языком, используемым в суде на этапе 
предварительного следствия. В Конституции РСФСР 1978 г. адвокаты упо-
минались в разделе о правосудии, но только с точки зрения функций: «Закон 
об коллегиях адвокатов» оказывает юридическую помощь гражданам и орга-
низациям. Первый «Закон о советских юристах» был принят Верховным Со-
ветом Советского Союза 30 ноября 1979 г. Этот закон вводит единство в 
принципах организации. 

Именно поэтому формирование и совершенствование советской адво-
катуры – значимый этап в истории, полный разнообразных событий, расхож-
дений, чрезвычайно непростой для тех, кто в то время выбирал профессию 
юриста, и поэтому заслуживающий пристального внимания.  
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Игнатенкова А.Ю. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель Ю.А. Иванченко, кандидат юридических наук, доцент 

Народовластие в истории государственности России: 
политические и правовые традиции 

Народовластием принято называть принцип управления государством, 
основанный на признании народа и его воли как высшей власти. В рамках 
народовластия народ выступает в качестве источника и носителя власти, а 
правительство является его исполнительным органом. 

Понятие народовластия активно развивалось в России в XIX-XX веках, 
особенно в периоды революционных потрясений. На практике народовластие 
может реализовываться различными способами, включая выборы, референ-
думы, общественные консультации и т.д.  

В современной России народовластие также является одним из основ-
ных принципов государственного устройства. Конституция Российской Фе-
дерации признает народ суверенной властью и определяет механизмы ее ре-
ализации. Вместе с тем некоторые критики политической системы России 
указывают на отсутствие истинной народовластной демократии, которая бы 
обеспечивала широкую участие населения в принятии решений, и отмечают 
проблемы в реализации этого принципа на практике. 

Изучение народовластия в истории России позволяет лучше понять ме-
ханизмы власти и процессы принятия решений в разные эпохи. Кроме того, 
данная тема помогает выявить особенности политической культуры России, 
ее отношения к государству и к реализации демократических принципов. 

Особый интерес для исследования представляют периоды революцион-
ных потрясений и изменения государственной формы правления. В эти мо-
менты народовластие играло ключевую роль в формировании новой полити-
ческой системы и определении будущего пути развития страны. 

Идеи народовластия в России сформировались в конце XIX века и были 
связаны с развитием массового общественного сознания и стремлением к де-
мократизации государственной власти. В течение всего XIX века происхо-
дило постепенное возрастание интереса к подобным идеям, которые нашли 
свое отражение в работах таких мыслителей, как А.И. Герцен, Н.Г. Черны-
шевский, М.А. Бакунин. Дальнейшее развитие народовластия в России 
можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап связан с деятельностью революционных организаций, та-
ких как «Народная воля» и «Союз борьбы за освобождение народов», кото-
рые боролись за свержение царского режима и установление демократиче-
ских принципов в государстве. Этот период продолжался с 1860-х гг. до 
начала XX века. 
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Второй этап развития народовластия связан с периодом 1905-1917 гг., 
когда в России произошла революция, которая привела к установлению де-
мократической республики. Продолжалось активное расширение прав и сво-
бод граждан.  

Третий этап относится к периоду после Октябрьской революции 
1917 г., когда в России была установлена коммунистическая власть. В этот 
период была создана Советская Россия, где власть принадлежала народу, вы-
раженному через советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Од-
нако в это время была установлена однопартийная система и сильная центра-
лизация власти, что ограничивало демократические свободы граждан. 

В целом история народовластия в России является сложным и много-
гранным процессом, связанным с борьбой за демократические принципы и 
свободы в государстве. Она отражает изменения в политической, экономиче-
ской и социальной сферах жизни страны и является значимой для изучения 
истории государственности России. 

После революции 1917 г. в России была установлена советская власть, 
которая основывалась на принципах социализма. Основной принцип народо-
властия в Советской России заключался в том, что власть принадлежит 
народу, выраженному через советы рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов. В рамках этой системы была создана советская демократия, которая 
отличалась от предыдущих форм народовластия в России тем, что она была 
более широкой и универсальной. Одним из важнейших элементов советской 
демократии были советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, ко-
торые были созданы в каждом городе и на каждом предприятии. Эти советы 
избирали своих представителей в высшие органы власти, такие как Верхов-
ный Совет СССР. 

В рамках советской демократии были приняты ряд законов и реформ, 
которые расширяли права и свободы граждан. Была введена свобода слова, 
печати и собраний, были установлены равные права для женщин и мужчин, 
были приняты законы, которые гарантировали права на образование, здраво-
охранение и социальную защиту. 

Таким образом, развитие народовластия в России после революции 
1917 г. привело к созданию новой системы управления, которая существенно 
отличалась от предыдущих форм народовластия. В целом, советская демо-
кратия была одной из самых демократичных форм правления в мире, но од-
новременно была негативно оценена западными государствами и некото-
рыми отечественными политическими силами, она стала основой государ-
ственности в СССР и продолжала развиваться в течение всего существования 
Советского государства. В период после распада Советского Союза были 
предприняты попытки восстановления демократических институтов и проце-
дур, которые были утрачены в период существования СССР. 
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В современной России народовластие остается одним из центральных 
принципов государственности и политической системы. Однако его понима-
ние и применение изменились по сравнению с предшествующими историче-
скими эпохами. Новейшие представления о народовластии в России включают 
в себя такие принципы, как конституционная демократия, защита прав чело-
века и гражданина, свобода слова и мнений, справедливость и равенство перед 
законом. Однако практическое осуществление этих принципов может разли-
чаться в зависимости от конкретных политических и социальных условий. 

Исторические традиции народовластия оказывают значительное влия-
ние на современную политическую систему России. Например, принципы 
народовластия воплощены в Конституции Российской Федерации, где утвер-
ждается, что власть в России принадлежит народу, а основой государствен-
ного устройства являются федерализм и соблюдение принципа разделения 
властей. 

В настоящий момент политические и правовые механизмы реализации 
народовластия в России включают в себя множество институтов и процедур, 
направленных на защиту прав и свобод граждан, контроль власти, обеспече-
ние прозрачности и открытости государственных органов и учреждений. Не-
которые из них включают в себя выборы, референдумы, общественные слу-
шания, гражданский контроль, независимую судебную власть и др. 

Несмотря на наличие таких механизмов, современные представления о 
народовластии в России вызывают некоторые споры и дискуссии. Критики 
обвиняют власть в ограничении свободы слова и собраний, а также в отсут-
ствии реальной конкуренции на выборах. В то же время приверженцы власти 
считают, что главное – это гарантировать стабильность и безопасность 
страны, что демократия должна быть адаптирована к реалиям России, а не 
копировать западные модели. 

Таким образом, тема народовластия в России является важной и много-
гранной, связанной с историческими традициями и современными вызовами. 
Осознание ее смысла и значимости позволяет лучше понимать современную 
политическую систему и механизмы ее функционирования. 

В заключение можно отметить, что народовластие играло и продолжает 
играть важную роль в истории государственности России. Исторические тра-
диции народовластия привели к созданию различных форм правления, от 
древнерусского вече до советской демократии. В современной России наро-
довластие реализуется через систему выборов, референдумов, общественных 
обсуждений и других механизмов, которые призваны обеспечить участие 
граждан в принятии важных решений. 

Понимание исторических традиций народовластия и современных ме-
ханизмов их реализации может помочь гражданам осознанно участвовать в 
жизни общества и принимать важные решения на основе своих собственных 
интересов и потребностей. 
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К вопросу об историографии развития парламентаризма в России 

Процесс становления и эволюции современного российского парламен-
таризма имеет важное политическое значение, что подтверждает актуаль-
ность данной темы работы. Важно учесть, что в условиях переходного этапа 
роль парламента в качестве ведущего звена парламентаризма в социально-
политических изменениях многократно возрастает, так как именно предста-
вительные органы, реализуя законодательные функции, одновременно стано-
вятся центром конфликта и сотрудничества разных политических сил, арти-
кулируют интересы различных групп и способствуют качеству и рационали-
зации политических решений. 

Одновременно с этим нестабильность характера политических инсти-
тутов в трансформирующихся государствах, обусловленного отсутствием 
опыта взаимодействия и функционирования в новой социально-политиче-
ской среде, является предметом дискуссий о том, какие условия, социальные 
и политические структуры и институты делают систему демократической, ка-
ковым является соотношение исполнительной власти и парламентаризма. Та-
ким образом, оказывается в центре и актуализируется политологический дис-
курс проблемы выявления эффективности конституционной модели, ее воз-
действия на формирование демократического общества и политической со-
циализации граждан.  

Целью работы является изучение процессов становления и эволюции 
российского парламентаризма, объектом – парламентаризм как организация 
и функционирование государственной власти, предметом – процесс станов-
ления и эволюции современного российского парламентаризма. 

Задачи: 
1) изучить понятие парламентаризма; 
2) исследовать всевозможные представления о парламентаризме; 
3) изучить структуру формирования парламентаризма в России; 
4) исследовать историю возникновения парламентаризма в России; 
5) определить основные проблемы российского парламентаризма; 
6) выделить перспектив развития парламентаризма; 
7) сравнить тенденции развития парламентаризма в дореволюционной 

и постсоветской России. 
При рассмотрении вопросов становления и эволюции института парла-

ментаризма в России использовался системный подход, институциональный 
подход, также сравнительный анализ. 
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При написании работы большое значение имело использование норм 
Конституции РФ, а также использование трудов таких авторов, как С.А. Ти-
тов, А.С. Лавриков, В.Е Усанов и др.  

Парламентаризм ‒ это очень обширное и разностороннее понятие. Он 
изучается со всевозможных направлений: государственно-правовых, истори-
ческих, экономических, конституционно-правовых и т.д. Безусловно, данные 
подходы изучения так или иначе имеют общую связь. 

Можно также выделить и то, что парламентаризм не относится к какой-
либо устойчивой или многофункциональной группе. В идентичной степени 
он не всегда соотносится с понятиями демократия и правовое государство. 

В науке рассматривается множество терминов, относящихся к парла-
ментаризму. Его возникновение возможно при принятии разделения властей, 
главенстве закона, при очевидном верховенстве парламента на политическое 
существование, при принятии важности демократии. В кратком смысле по-
нятие парламентаризма представляет собой главенство парламента в струк-
туре государственной власти.  

Обширное понятие парламентаризма помогает мыслить о нем при при-
сутствии избирательного органа, реализующего законотворческие назначе-
ния и при этом имеющего границы в собственных правах.  

Данная точка зрения считается более верной, так как на ее основе 
можно изучить парламентаризм и в историческом аспекте. 

При рассмотрении определения парламентаризма подчеркиваются его 
признаки, такие как разделение властей, непосредственная и представитель-
ная демократия, правовой характер государства, верховенство закона, закон-
ность и т.д., а также подчеркивается значимость парламента, его основные 
задачи, его роль, статус и пр. В некоторых случаях выделяется политическая 
и мировоззренческая роль парламента. 

Парламентаризм берет начало одновременно с развитием в стране эко-
номических отношений и возникновения общественных объединений в 
народе, которые не зависят от власти в товарно-денежных и общественных 
отношениях.  

Оригинальное свойство фазы развития парламентаризма в России объ-
единяет в себе:  

– первая фаза – теоретическая, отличающаяся составлением под влия-
нием свободных западноевропейских замыслов плана на основе теории рос-
сийского парламентаризма;  

– вторая фаза – практическая, отличающаяся составлением в России на 
личной сознательно-теоретической базе двойственной абсолютной власти, с 
составляющими демократии, имеющей границы;  

– третья фаза – либеральная, отличающаяся выбором, основанном на 
обширной народной резиденции и многопартийности Учредительного собра-
ния;  
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– четвертая фаза – парламентская, отличающаяся главенством теории 
буржуазного парламентаризма и созданием двойников парламента в образе 
Советов;  

– пятая фаза – реставрационная, отличающаяся совокупностью замыс-
лов парламентаризма с элементами демократии СССР;  

– шестая фаза – современная, отличающаяся возникновением, основан-
ным на избирательной системе парламента, где две палаты;  

– седьмая фаза – неолиберальная, отличающаяся возобновлением со-
размерного порядка возникновения нижней палаты и предполагаемыми вы-
борами на должность депутатов в верхней палате парламента РФ.1 

Первые шаги в сторону появления парламентаризма предпринимались 
еще в дореволюционной России, когда Николай II подписал Манифест, где 
описывались права монарха, а также предлагалось создать такие органы гос-
ударственной власти, как Государственная дума и Государственный совет, 
которые состоят из выбираемых народом членов2. Данные органы правовой 
власти были призваны выражать волю обычных граждан. После Октябрьской 
революции, когда было свергнуто самодержавие и к власти пришли больше-
вики, прогресс парламентаризма был остановлен. Органы правовой власти 
РСФСР и СССР не являлись парламентом. После Октябрьской революции 
старая система государственной власти была полностью разрушена. В то же 
время само понятие парламентаризма было переосмыслено. Был создан но-
вый высший орган государственной власти – Всероссийский съезд советов. 
Этот съезд был сформирован путем выборов в несколько этапов из председа-
телей областных советов. Однако советская система представительства была 
устроена так, что большинство составляли рабочие, а не крестьяне. Эти 
съезды не были постоянными. Поэтому из их состава избирался советский 
Всероссийский исполнительный комитет советов. Этот комитет действовал 
на постоянной основе и обладал законодательной и исполнительной властью. 
Впоследствии был создан Верхний совет. Этот орган обладал законодатель-
ными функциями и избирался прямым тайным голосованием. 

 
 

  

 
1 Усанов В.Е. Парламентаризм в России: конституционно-правовые основы станов-

ления и деятельности : автореферат дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. 52 с. 
2 Вильданов Р.Р. Тенденции развития парламентаризма в дореволюционной и пост-

советской России: сравнительный анализ // Государственное управление. Электронный 
вестник. 2009. № 18. С. 1-10. 
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Советская система образования:  
особенности, преимущества и роль в будущем 

Система образования в СССР в официальных документах называлась 
системой народного образовании. Граждане имели право на бесплатное об-
разование от начального звена до высшей ступени, которое было закреплено 
в ст. 45 Конституции СССР, принятой на внеочередной VII сессии Верхов-
ного Совета СССР IX созыва 7 октября 1977 г. 

Система народного образования в СССР представляла собой совокуп-
ность учебных и воспитательных учреждений, которые были предназначены 
для обучения и воспитания народа каждой отдельной страны. Она появляется 
в период, когда образование становится популярным, когда его получают не 
только дети привилегированного класса, но и дети трудящихся. Советское 
образование было тесно связано с коммунистической идеологией. Согласно 
Большой советской энциклопедии, советская школа была призвана «не 
только решать общеобразовательные задачи, обучая учащихся знаниям зако-
нов развития природы, общества и мышления, трудовыми навыками и уме-
ниями, но и формировать на этой основе коммунистические взгляды и убеж-
дения учащихся, воспитывать учащихся в духе высокой нравственности, со-
ветского патриотизма и пролетарского интернационализма». Основными 
принципами образования в СССР являлись: равенство всех граждан в полу-
чении образования, независимо от расовой и национальной принадлежности, 
пола, отношения к религии, имущественного и социального положения 
(принцип означал, что образование было доступно всему населению); прин-
цип обязательности образования для всех детей и подростков (свидетель-
ствует о том, что население должно быть образованно, в первую очередь это 
направлено на ликвидацию безграмотности); принцип государственности в 
управлении народным образованием (означает, что наравне с государствен-
ными школами появляются и частные); принцип свободы выбора языка обу-
чения; принцип бесплатности всех видов образования (характеризовался со-
держанием учащихся на полном государственном обеспечении, выплатой 
стипендий). 

Я выделила особенности советской системы образования в соответ-
ствии с периодом. Начиная с 1920-х гг. развивалось советское образование. 
Совнарком РСФСР 19 июня 1920 г. создает Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию по ликвидации безграмотности. Идет активное становление госу-
дарственной системы образования для взрослых по ликвидации неграмотно-
сти. В 1923 г. создается общество «Долой неграмотность». Основную массу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
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обучающихся составляли беспризорники, численность которых превышала 7 
миллионов человек. Советские школы выстраивают свое обучение в соответ-
ствии с «Положениями про единую трудовую политехническую школу». В 
школах начали преподавать языки большинства республик. В 1920-е гг. сред-
нее образование в СССР было семилетним. Далее следовало профессиональ-
ное образование, можно сказать, что в 20-е советское образование строилось 
из трех частей: начальной школы, среднего образования и старшей ступени 
образовательной школы. Прием в высшие учебные заведения осуществлялся 
по правилам, согласно которым в первую очередь принимались граждане, 
окончившие рабочие факультеты, лица физического труда и комсомольцы.  

Войны и революции сопровождались потерями большого количества 
населения, из-за этого становилось меньше ученых и работников с высшим 
уровнем квалификации. В 1930-е гг. были введены трудовые школы, возоб-
новилось преподавание истории в школах, также было осуществлено семи-
летнее образование и уже в 1938-1939 гг. в ходе второй пятилетки в среднюю 
школу перешло 97,3% детей. В третьей пятилетке планировалось ввести 
среднее образование в деревне и обучать малообразованное население, но из-
за Великой Отечественной войны оно было осуществлено только в 1950-е гг. 
В высших учебных заведениях обучалось свыше 504000 студентов. К концу 
1930-х гг. достигнуты значительные успехи в борьбе с неграмотностью. 

В 1940-е гг. в школах воспитывалось в общей сложности 35 тысяч че-
ловек. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 31 мая 1943 г. 
№ 789 «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943-44 
учебном году в неполных средних и общеобразовательных школах областных, 
краевых городов, столичных центров Союзных и автономных республик и 
крупных промышленных городов» вводит раздельное обучение мальчиков и 
девочек в средних школах. С 1 сентября 1940 г. было введено платное обуче-
ние в 8-10 классах средних школ, в техникумах, педагогических колледжах, 
сельскохозяйственных и других средних специальных учебных заведениях, в 
высших учебных заведениях. В средних школах и техникумах плата за обуче-
ние насчитывала от 150 до 200 рублей в год, а в высших учебных заведениях 
– от 300 до 500 рублей в год. Уровень школьного образования, достигнутый в 
стране до 1941 г., резко снизился во время Великой Отечественной войны – 
было разрушено около 82 тысяч школ, в которых до войны училось 15 милли-
онов учащихся. В этот период создаются школы для работающей и сельской 
молодежи, а также снижен возраст для поступления в школу.  

В 1950-х гг. повсеместно было введено всеобщее семилетнее образова-
ние. Поскольку в школу поступили дети, родившиеся в годы войны, количе-
ство учащихся сократилось, в 1954 г. раздельное обучение мальчиков и дево-
чек было отменено. В 1956 г. платное обучение было отменено. А в 1958 г. 
Верховный Совет СССР ввел всеобщее обязательное восьмилетнее образова-
ние. 
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В 1960-70-е гг. постановлением ЦК КПСС Министерству образования 
и просвещения поручалось разработать новые учебные программы и планы. 
Вводятся новые требования к содержанию учебников и их объему. В резуль-
тате проведенной реформы начальную школу сократили с 4-х до 3-х лет обу-
чения, в средней школе стали обучаться с 9-го по 10-й класс. Вводится летняя 
трудовая практика для учащихся. Действовало 856 вузов, в которых обуча-
лись более 5 миллионов студентов. 

В 1980-е гг. была поставлена задача улучшить обстановку трудового 
воспитания, ввести обучение профессиональной ориентации в школе. Со-
гласно реформе, теперь обучение в школе составляет 11 классов. Обучение в 
начальной школе составляет 4 года. В средней школе осуществляется обуче-
ние по наиболее популярным профессиям. Учащиеся могли выбирать наибо-
лее подходящую профессию и проходить обучение углубленно. 

Советская система образования обладала неоспоримыми преимуще-
ствами. Ученики всех ступеней от начального звена до высшего были вовле-
чены в учебный процесс. В настоящее время научно доказано, что советская 
система образования была лучшей, достоинства этой системы очевидны. Без-
условным достижением СССР стало всеобщее бесплатное среднее и высшее 
образование, каждый гражданин нашей большой страны мог получить бес-
платное образование. В 1990-е гг., после распада Советского Союза, система 
образования Российской Федерации подверглась реформированию.  

Возможно, настанет время, и мы вернемся к советской системе образо-
вания с учетом современных требований и тенденций. 

 
 

Бадулин К.Г. 
Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского 

университета МВД России (г. Мурино) 
Научный руководитель Т.Г. Лясович, кандидат юридических наук, доцент 

Профессионально-этическая культура  
сотрудников органов внутренних дел как фактор повышения  

эффективности их профессиональной деятельности  

Деятельность органов внутренних дел всегда находится под присталь-
ным вниманием общества, так как ее результаты самым прямым образом вли-
яют на обеспечение безопасности личности, общества и государства, реали-
зации их законных интересов. 

Профессионально-этическая культура является одним из базовых эле-
ментов общей культуры личности сотрудников ОВД и включает в себя ряд 
компонентов. Она тесно связана с правовой культурой сотрудников и зача-
стую определяет общее отношение населения к органам власти, отношение 
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самих сотрудников к выполняемым задачам, оказывает влияние на эффектив-
ность деятельности полиции в целом . 

Профессионально-этическая культура сотрудников ОВД – это набор 
ценностей, норм поведения и общих установок, которые влияют на профес-
сиональную деятельность и взаимодействие между сотрудниками полиции. 
Это включает в себя уважение к закону и правам граждан, ответственность, 
честность, дисциплину, этику, профессионализм, а также умение работать в 
команде и общаться с людьми разных социальных и культурных групп. Про-
фессионально-этическая культура сотрудников ОВД должна быть ориенти-
рована прежде всего на обеспечение безопасности граждан и защиту их прав, 
а также на приверженность высоким стандартам в работе. Главной особенно-
стью профессионально-этической культуры сотрудника ОВД является ее 
нормативный характер, который выражается в том, что все требования к мо-
ральному облику и правилам поведения при выполнении служебных обязан-
ностей закреплены в различных международных и российских нормативно-
правовых аспектах и являются обязательными для соблюдения.  

Профессионально-этическая культура сотрудников ОВД может быть 
охарактеризована следующими признаками: во-первых, дисциплина и поря-
дочность (сотрудники ОВД должны быть примерными гражданами и следить 
за порядком и законностью в обществе); во-вторых, профессионализм (со-
трудники ОВД должны быть квалифицированными и компетентными в своей 
работе, а также проявлять высокий уровень профессиональной этики); в-тре-
тьих, ответственность (сотрудники ОВД должны отвечать за свои поступки 
и свою работу, а также за безопасность общества в целом); в-четвертых, ува-
жительное отношение к гражданам (в процессе осуществления своей профес-
сиональной деятельности сотрудники ОВД должны руководствоваться прин-
ципом уважения прав и свобод граждан).  

Сотрудникам органов внутренних дел, ввиду специфики их деятельно-
сти, направленной на защиту правопорядка и безопасности в государстве, по-
всеместно приходится вступать в контакт с различными категориями населе-
ния. Контакт сотрудников полиции с гражданами подразумевает не только 
активные действия сотрудника по пресечению преступления с применением 
физической силы или специальных средств, но и ведение между ними диа-
лога, направленного на решение той или иной ситуации в интересах обеспе-
чения правопорядка. 

Ввиду этого очевидным становится тот факт, что данный диалог между 
представителем власти и гражданским лицом должен быть продуктивен и, 
следовательно, не должен сопровождаться неуважительным отношением его 
участников друг к другу. Приоритетную роль в этом отношении играет про-
фессионально-этическая культура сотрудника полиции, в круг интересов ко-
торого входит получение необходимой информации от граждан как результат 
эффективного взаимодействия с ними.  
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В указанном контексте профессионально-этическая культура сотруд-
ника органов внутренних дел рассматривается как его умение профессио-
нально выстраивать коммуникации с обществом, находить компромиссы и 
вызывать доверие людей в процессе осуществления своей профессиональной 
деятельности. Таким образом, сотруднику ОВД целесообразно подстраивать 
собственное поведение и общение под каждого отдельного человека в зави-
симости от принадлежности того к субкультуре, национальности, социаль-
ной принадлежности или возрасту.  

В некоторых случая речь может идти даже об употреблении конкрет-
ного языка, если речь идет о взаимодействии с населением, которое традици-
онно предпочитает общаться на своем историческом родном языке или в 
иных случаях. Например, если в г. Чебоксары сотруднику полиции, владею-
щему чувашским языком, придется столкнуться с представителями корен-
ного населения республики, целесообразнее будет вести общение с гражда-
нами на их родном языке. Это подчеркнет тесную взаимосвязь сотрудника с 
местным населением, знание традиций и культурных особенностей данной 
местности и, следовательно, будет способствовать установлению контакта.  

Также следует отметить, что формирование профессионально-этиче-
ской культуры сотрудника ОВД зависит и от общих этических и культурных 
правил, установленных в социуме. В процессе общения с населением сотруд-
нику ОВД следует не пренебрегать установленными нормами общения и не 
допускать поведения или фраз, выставляющих сотрудников полиции с нега-
тивной стороны (например, использование им ненормативной лексики).  

Посредством соблюдения указанных норм культуры при взаимодей-
ствии с населением достигается необходимый уровень доверительных отно-
шений по отношению к сотрудникам полиции, что положительно влияет как 
на результат выполнения конкретной служебной задачи, так и на отношение 
граждан к сотрудникам полиции в будущем. Стремление полиции обеспечить 
доверие граждан к себе закреплено в ст. 9 главы 2 Федерального закона «О 
полиции» от 7 февраля 2011 г. 

Однако следует также отметить, что профессионально-этическая куль-
тура сотрудников ОВД заключается не только в их умении общаться с граж-
данами, но и в том, насколько добросовестно они выполняют свои должност-
ные обязанности. В данном случае речь идет о культуре сотрудников как о 
показателе их отношения к выполняемой работе по противодействию совер-
шению преступлений и их расследованию. От того, какое значение сотрудник 
ОВД придает выполняемой им работе, зависит и ее результативность. Если 
сотрудник ОВД безответственно относится к своей работе, выполняет ее 
небрежно и без должного стремления к достижению результата, то данного 
результата и не следует ожидать. Лишь добросовестный и ответственный 
подход к поставленным задачам в совокупности с высокой ответственностью 
сотрудников ОВД формирует профессионально-этическую культуру 
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сотрудников, позволяющую выполнять должностные обязанности с наиболь-
шей эффективностью.  

Таким образом, подводя итог сказанному, отметим, что сотрудники 
ОВД с более высоким уровнем культуры оказываются более подготовлен-
ными в профессиональном отношении, ответственны в работе, грамотно вы-
страивают общение с гражданами и в служебном коллективе, что в совокуп-
ности повышает эффективность выполнения ими должностных обязанно-
стей. 

 
 

Хисайнов Б.Р. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Приходько, кандидат педагогических наук, доцент 

Направленность в общении  
слушателей курсов подготовки иностранных специалистов 

Актуальность исследования вызвана требованиями федеральных обра-
зовательных стандартов к формированию коммуникативной компетентности 
будущего специалиста и особенностями профессиональной сферы юристов и 
полицейских. 

Проблеме делового общения юристов посвящены научные труды 
Д.В. Алейниковой, М.С. Воскресенской, И.А. Гаджиева, Е.Ю. Гамеева, 
М.А. Давыденко, И.А. Жусуповой, Н.Н. Карандашевой, А.А. Колесниченко, 
И.А. Мартыненко, А.А. Маслова, Д.Д. Пашаева, О.В. Приходько, Е.В. Птуш-
киной, Л.В. Шабанова, Н.С. Шатравко, М.И. Филяновой и других ученых. 

Ученые отмечают важность формирования готовности будущих со-
трудников ОВД к профессионально-деловому общению в связи с его специ-
фикой, многообразием субъектов общения, которыми выступают коллеги, 
находящиеся на должном уровне профессиональной готовности к общению; 
лица, которые могут быть причастными к преступлению; лица, заинтересо-
ванные в раскрытии преступления1. Причем профессиональный, социальный, 
коммуникативный и психологический уровень субъектов может быть самым 
разным, что требует от сотрудника гибкости и умения действовать на высо-
ком уровне: не поддаваясь на провокации, не срываясь на грубость, тактично 
достигать поставленных коммуникативных задач. 

Под общением вслед за Б.Д. Парыгиным понимаем сложный и много-
гранный процесс взаимодействия индивидов, в котором протекает обмен ин-
формацией, сопереживание и взаимное понимание и взаимовлияние людей 

 
1 Приходько О.В. Формирование готовности будущих сотрудников органов внутрен-

них дел к профессионально-деловому общению // Современное педагогическое образова-
ние. 2023. № 2. С. 160-163. 
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друг на друга1. Разделяя мнение В.В. Корепановой, под профессионально-де-
ловым общением понимаем устное и письменное коммуникативно-речевое 
взаимодействие между людьми, целью которого является решение професси-
ональных задач2. 

Для определения направленности в общении слушателей КПИС нами 
была проведена методика С.Л. Братченко «Направленность личности в обще-
нии (НЛО-А). Объектом исследования стали слушатели КПИС первого и вто-
рого годов обучения СибЮИ МВД России в количестве двенадцати и восьми 
человек соответственно. 

Под направленностью личности в общении С.Л. Братченко понимает 
совокупность более или менее осознанных личностных смысловых устано-
вок и ценностных ориентаций в сфере межличностного общения (представ-
лений о смысле общения, его целях, средствах, способах поведения в обще-
нии и т.д.)3. Автор методики выделяет шесть основных видов коммуникатив-
ной направленности личности в общении: диалогическая (Д), авторитарная 
(АВ), альтероцентристская (АЛ), манипулятивная (М), конформная (К) и ин-
дифферентная (И). 

Слушателям нужно было выбрать один вариант речевого поведения из 
пяти предложенных в различных ситуациях общения либо написать свой. Об-
работка данных происходила в соответствии с ключом. Полученные резуль-
таты представлены в таблице.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЛО 

№ п/п АЛ АВ И К М Д 
ИН 2201 

1 8 40% 1 5% - - 5 25% 4 20% 2 10% 
2 2 10% 5 25% 4 20% 3 15% 5 25% 1 5% 
3 3 15% 5 25% 3 15% 5 25% 4 20% - - 
4 2 10% 6 30% 3 15% 5 25% 4 20% - - 
5 7 35% 1 5% 2 10% 3 15% 7 35% - - 
6 7 35% 4 20% - - 3 15% 6 30% - - 
7 4 20% 4 20% 3 15% 6 30% 3 15% - - 
8 3 15% 4 20% 1 5% 4 20% 8 40% - - 
9 8 40% 1 5% 1 5% 7 35% 2 10% 1 5% 

10 5 25% 3 15% 5 25% 4 20% 3 15% - - 
11 1 5% 4 20% - - 4 20% 6 30% 5 25% 
12 4 20% 1 5% 5 25% 5 25% 5 25% - - 

Итого 54 22,5% 39 16,25% 27 11,25% 54 22,5% 57 23,75% 9 3,75% 

 
1 Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2008. 616 с. 
2 Корепанова В.В. Сущность и содержание понятия «профессионально-деловое об-

щение» // Вестник Курганского государственного университета. 2012. № 4(26).  
3 Братченко С.Л. Развитие у студентов направленности па диалогическое общение в 

условиях групповой формы обучения : дис. ... канд. психол. наук. Д., 1987. 
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№ п/п АЛ АВ И К М Д 
ИН 2101 

1 8 40% 1 5% 2 10% 7 35% 2 10% - - 
2 4 20% 1 5% 5 25% 5 25% 5 25% - - 
3 3 15% 5 25% 4 20% 5 25% 3 15% - - 
4 7 35% 4 20% - - 3 15% 6 30% - - 
5 3 15% 5 25% 3 15% 5 25% 4 20% - - 
6 - - 1 5% 11 55% 2 10% 3 15% 3 15% 
7 4 20% 2 10% 4 20% 2 10% 5 25% 3 15% 
8 7 35% 1 5% 1 5% 3 15% 8 40% - - 

Итого 36 22,5% 20 12,5% 30 18,75% 32 20 % 36 22,5% 6 3,75% 

Полученные результаты показали, что у большинства респондентов в 
разной степени представлены все виды направленности, в отдельных случаях 
есть нулевые показатели. Особого внимания заслуживают преобладающие 
показатели. Так у респондентов № 1, 9 и 13 преобладает альтероцентристская 
направленность личности в общении, которая определяется ориентацией на 
цели и потребности партнера, стремлением понять его запросы с целью их 
удовлетворения, безразличным отношением к тому, как понимает и воспри-
нимает тебя партнер.  

У респондента № 4 преобладает авторитарная направленность лично-
сти, которая отличается ориентацией на доминирование в общении, стремле-
ние подавить партнера, подчинить его действия своим целям, требованием 
понимания, ориентацией на стереотипы. 

У респондентов № 8 и 20 превалирует манипулятивная направленность, 
что говорит об ориентации на использование партнера и всего процесса об-
щения в своих целях, стремление понять партнера с целью использования и 
управления его поведением, получения необходимой информации, выгоды в 
сочетании с собственной закрытостью, неискренностью. 

Невысокие показатели содержат шкалы, обозначающие индифферент-
ную направленность личности, при которой будет игнорироваться само об-
щение со всеми его проблемами. 

Средние показатели получены по шкале конформной направленности 
личности в общении, особенности которой – отказ от равноправия в межлич-
ностном общении в пользу партнера, готовность отказаться от своей точки 
зрения, ориентация на подчинение силе, авторитету, отношение к себе как к 
объекту; отсутствие стремления к пониманию партнера и желания быть по-
нятым; готовность изменять свое мнение в зависимости от обстоятельств. 

Лишь у отдельных слушателей представлена диалогическая направлен-
ность личности, наиболее эффективная, предполагающая равноправное, эти-
ческое общение, взаимное доверие, уважение, взаимопонимание, сотрудни-
чество.  
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Сравнение результатов в двух группах показало, что шесть основных 
видов коммуникативной направленности личности в общении у слушателей 
находятся примерно на одном уровне. 

Таким образом, можно сделать выводы, что слушателям КПИС необхо-
димо обратить особое внимание на стиль своего общения, развивать комму-
никабельность, эмпатию, умение встать на точку зрения партнера, стре-
миться к диалогу и сотрудничеству.  

 
 

Мунхсулд М.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Зорина, кандидат педагогических наук, доцент 

Ценностное отношение к русскому языку иностранных слушателей 
ведомственного вуза как предмет научного исследования 

(на примере обучающихся СибЮИ МВД России) 

Проблема формирования ценностного отношения к русскому языку как 
иностранному представлена в многочисленных современных исследованиях. 
Подчеркивается, что важно не только научить иностранных студентов гово-
рить на русском языке, необходимо также представить язык как ценность. 
При этом значимо осознание обучающимися следующего: владение русским 
языком способствует развитию духовно-нравственных качеств и обогаще-
нию внутреннего мира. 

Аксиологический подход в исследованиях связан с воспитательным по-
тенциалом русского языка1. Учеными обозначены принципы аксилогиче-
ского подхода и охарактеризовано обучение с учетом данного подхода.  

Формирование ценностного отношения к изучаемому языку связывают 
с мотивацией2. Так, по мнению М.Н. Усатенко, повышение интереса ино-
странного обучающегося к изучению языка – это одно из условий бережного 
отношения к русскому языку. При этом внеаудиторная деятельность обла-
дает большим потенциалом как средство, повышающее интерес к изучению 
русского языка.  

 
1 Жаркова Е.Х., Адонина Л.В., Фисенко О.С. Роль и значение аксиологического под-

хода в методике преподавания русского языка как иностранного // Методика преподавания 
иностранных языков и РКИ: традиции и инновации : сборник научных трудов VII между-
народной научно-методической онлайн-конференции (19 апреля 2022 г.). Курск: Изд-во 
КГМУ, 2022. С. 267-271. 

2 Усатенко М.Н. Пути формирования ценностного отношения к русскому языку // 
Вестник Гуманитарного института. 2020. №. 1. С. 159-163. 
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Г.Е. Соколовой1 подчеркивается важность воздействия на эмоциональ-
ную сферу обучающегося при формировании ценностного отношения к рус-
скому языку как иностранному. 

В современных исследованиях ценностное отношение к языку рассмат-
ривают с позиций оценки и осмысления2. При этом выделяют эмоциональный 
и когнитивный компоненты. Цель эмоционального компонента – вызвать у 
иностранного студента эмоциональный отклик на явления русской культуры. 
Цель когнитивного компонента – открыть для себя новое в русской культуре, 
в понимании ценностей русского народа и сравнении с ценностями своей 
нации.  

В исследованиях подчеркивается, что ценностное отношение к рус-
скому языку проявляется именно в оценочных суждениях. Как правило, осо-
бенно ярко оценочные суждения проявляются в эссе.  

Актуальность представленной темы исследования обусловлена и тем, 
что в настоящее время подвергается резкой критике все русское, фальсифи-
цируются исторические факты, подвергается дискриминации русский язык. 
В ряде стран запрещено говорить на русском языке (например, в Литве, Лат-
вии, Эстонии, Украине). Данные факты негативно сказываются на имидже 
русского языка, поэтому считаем важным напомнить о значимости русского 
языка, подчеркнуть его роль как одного из мировых языков. 

Все вышесказанное обусловило выбор темы исследования. С целью вы-
явления отношения иностранных слушателей к русскому языку как ценности 
проведено анкетирование (приняло участие 34 человека) и проанализиро-
ваны эссе. При этом рассмотрены работы, подготовленные иностранными 
слушателями СибЮИ МВД России на конкурс «Наш русский язык» в период 
с 2020 по 2023 г. 

I. Рассмотрим результаты анкетирования. 
Вопросы анкеты направлены на выявление отношения иностранных 

слушателей к русскому языку. 
1. Согласны ли вы с утверждением: «Язык – базовая ценность любого 

народа»? 
2. Что в современном русском языке вызывает у вас беспокойство? 
3. Как сформировать у иностранных обучающихся отношение к рус-

скому языку как ценности?  
Анализ ответов обучающихся: 

 
1 Соколова Г.Е. Формирование ценностного отношения к эстетике русского языка и 

речи у иностранных учащихся // Современные тенденции в преподавании и изучении рус-
ского языка как иностранного. 2022. С. 303-306. 

2 Надха С.Э. Методическое сопровождение работы с текстом культурологической 
направленности при формировании ценностного отношения к русскому языку как // Пре-
подаватель ХХI век. 2021. № 4-1. С. 226-239. 
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1. 100% опрошенных согласны с данным утверждением. При этом слу-
шатели прокомментировали так: «Если народ забывает свой язык, то такой 
народ перестает существовать», «Нет языка, нет и народа». 

2.На второй вопрос иностранные слушатели ответили так: употребле-
ние молодыми людьми жаргонизмов (53% опрошенных), сквернословие (38% 
опрошенных); нет ответа (9% слушателей). 

3. На третий вопрос ответили так:  
– «проводить различные интересные олимпиады,конкурсы, квизы» 

(36% опрошенных);  
– «предлагать на занятиях интересные задания» (24% слушателей);  
– «самим обучающимся уделять больше внимания изучению русского 

языка», «больше изучать язык» (22% слушателей); 
– «просмотр интересных видео»(12% опрошенных);  
– «индивидуальный подход к каждому слушателю» (3% опрошенных );  
– «знакомить с русской культурой» (3% опрошенных); 
II. Всего были проанализированы 25 работ иностранных слушателей, 

отправленных на конкурс «Наш русский язык» в период с 2020 г. по 2023 г. 
Тематика эссе: «Русский язык – Герой нашего времени», «Русский язык в ис-
тории моей семьи», «Наш русский язык». 

Об отношении к русскому языку как ценности свидетельствуют следу-
ющие высказывания иностранных обучающихся. 

«То, что я знаю русский язык, понимаю его и могу свободно общаться 
на нем – для меня гордость» (Байтур А.) 

«Испытываю чувство гордости и радости за то, что хорошо владею рус-
ским языком, и уверен в том, что в моей жизни русский язык понадобится 
всегда» (Таир Т.) 

«В чем роль русского языка как героя нашего времени? Думаю, что 
именно в объединении людей разных национальностей в единое целое, в одну 
семью с общими ценностями» (Арсланбек Д.) 

«Если вы хотите принести пользу своему народу, своей республике, до-
биться уважения на Родине, то вы должны много учиться и в первую очередь 
овладеть русским языком» (Фаридун Р.) 

«Русский язык для меня – это тоже родной язык, язык близкого мне 
народа. Знание русского языка помогает лучше понять культ уру, историю 
этой великой страны» (Муроджон М.) 

«Самое главное, считаю, суметь передать младшему поколению цен-
ность и величие русского языка, чтобы они изучали русский язык и приоб-
щались к культуре России» (Максат С.) 

Таким образом, анализ эссе и результаты анкетирования позволили 
прийти к выводу, что иностранные слушатели гордятся знанием русского 
языка, рассматривают знание русского языка как уникальную возможность 
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получить качественное образование, овладеть престижной профессией, стре-
мятся повысить уровень владения русским языком. 

При этом участие в языковых олимпиадах, конкурсах рассматривается 
ими как средство обогащения языкового опыта, повышения интереса к изу-
чению русского языка и формирования отношения к русскому языку как цен-
ности. 

 
 

Лазакович М.В. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель И.Л. Лукашкова, кандидат педагогических наук, доцент 

Проявление толерантности и интолерантности в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел:  

анализ проблемы соотношения 

В условиях глобализации и интеграции, характерных для современного 
общества, толерантность выступает одной из главных ценностей, которая иг-
рает важную роль в преодолении противоречий, конфликтов, проявлений 
агрессии, ксенофобии, экстремизма. 

Особую значимость и актуальность толерантность как профессио-
нально-личностное качество имеет для специалистов, профессиональная де-
ятельность которых осуществляется в системе «человек – человек». Предста-
вителями такого профессионального сообщества являются сотрудники орга-
нов внутренних дел (ОВД), служебная деятельность которых предполагает 
активное взаимодействие с широким кругом граждан: подозреваемыми, об-
виняемыми, потерпевшими, свидетелями и др. В общении с ними сотрудники 
должны проявлять терпеливость, доброжелательность, открытость, беспри-
страстность, доверительность, отказ от стереотипов, что по смысловому зна-
чению совпадает с содержательной характеристикой «толерантность»1. 

В широком смысле толерантность означает терпимость к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению и обычаям. По определению Е.Р. Тур-
ской, толерантность сотрудников ОВД – это умение «устанавливать и под-
держивать взаимоотношения на основе уважения прав и свобод каждого че-
ловека, уметь жить и существовать с иными людьми, всегда стремиться к 
правильному познанию внутреннего ощущения другого и при этом уметь 
формировать человечное в человеке»1. 

У сотрудников правоохранительных органов, на наш взгляд, толерант-
ность может рассматриваться, во-первых, как духовно-нравственное каче-
ство личности, во-вторых, как фактор профессиональной пригодности, в-тре-
тьих, как значимое профессионально-личностное качество, поскольку со-
трудники, являясь представителями государственной власти, должны 
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обладать высоким уровнем культуры личности, утверждать уважительные 
взаимоотношения в социуме и проявлять признаки толерантности в поведе-
нии, в служебном и внеслужебном общении. 

Для современного человека толерантность выступает необходимой 
нравственной нормой, основной культурной ценностью, которая способ-
ствует социальному и духовно-нравственному прогрессу общества, есть одно 
из условий гармоничного его функционирования. Но для сотрудников ОВД 
толерантность представляет собой важное профессионально-личностное ка-
чество, систематически используемый практический инструмент служебной 
деятельности, позволяющий преодолевать противоречия, имеющие место в 
социальном взаимодействии, ориентироваться на исполнение моральных 
норм, принятых в обществе. 

Толерантность является моральной ценностью, составляющей основу 
сознательного и ответственного выбора сотрудника, направленного на за-
щиту и уважение прав и свобод граждан, проявления принципиальности в 
ситуациях существования крайних форм нетерпимости. 

В то же время проблема толерантности в профессиональной деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов довольно противоречива. Они 
наделены обществом правом применять правомерно определенное насилие с 
целью обеспечения защиты граждан и государства. При выполнении служеб-
ных задач в ряде случаев сотрудникам милиции приходится применять физи-
ческую силу, демонстрировать грубое и жесткое поведение (при задержании, 
оказании сопротивления и т.д.), то есть проявлять интолерантность. Из-за по-
добных ситуаций часто сотрудник предстает в глазах общественности как 
субъект жесткости. Поэтому, наряду с толерантностью – важнейшим каче-
ством сотрудников ОВД и символом профессии, атрибутивным признаком их 
профессиональной деятельности является наличие права на применение фи-
зической силы и специальных средств с целью защиты прав и свобод граж-
дан. 

Таким образом, проблема соотношения толерантности и интолерантно-
сти в деятельности сотрудников правоохранительных органов заключается в 
том, что, с одной стороны, толерантность – важнейшее профессионально-
личностное качество, а с другой стороны – неотъемлемая характеристика, ко-
торая проявляется в профессиональном поведении сотрудника в ряде вынуж-
денных служебных ситуаций и обусловлена самой интолерантной социаль-
ной средой, с которой приходится взаимодействовать сотруднику в своей де-
ятельности. 
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Бурцев А.С. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель И.Л. Лукашкова, кандидат педагогических наук, доцент 

Профессиональная деформация  
сотрудников органов внутренних дел как научная проблема 

Проблема профессиональной деформации сотрудников органов внут-
ренних дел (ОВД) является одной из наиболее важных проблем всей право-
охранительной системы. Ее актуальность обусловлена комплексностью иска-
жающих воздействий, которые приводят к деформации профессиональной 
деятельности, служебных и внеслужебных отношений, профессионально-
нравственного сознания, что затрудняет процесс ее профилактики. 

В последнее время понятию профессиональной деформации уделяется 
большое внимание, что нашло отражение в ряде научных работ. Их анализ 
свидетельствует о наличии различных взглядов и мнений на понимание этой 
проблемы. Е.С. Красинская рассматривает профессиональную деформацию 
сотрудников ОВД как «процесс и результат негативных изменений личности 
сотрудника, его профессиональных навыков и способностей под воздей-
ствием внешних факторов, приводящих к неадекватному поведению и утрате 
профессиональной компетенции»1. 

Само явление профессиональной деформации может возникать на раз-
личных этапах службы. В работе Н.Н. Крыжевской указывается, что причи-
ной профессиональной деформации курсантов МВД является короткий срок 
адаптации к новым условиям. Это способствует проявлению деформации 
личности еще на этапе обучения. Отмечается, что часть профессионально 
важных качеств личности в процессе профотбора будущих курсантов си-
стемы МВД этически нейтральна, именно поэтому несформированность мо-
рально-ценностной системы в процессе овладения профессией также способ-
ствует формированию профессиональных деформаций2. Следовательно, фор-
мирование деформации может начинаться не только в процессе служебной 
деятельности, но еще до ее начала во время профессиональной подготовки 
из-за проблем с адаптацией. 

Как отмечает Е.С. Красинская, следствием профессиональной дефор-
мации сотрудников становятся такие проявления, как: 

1) снижение мотивации к достижению целей; 
2) неудовлетворенность результатами профессиональной деятельности; 

 
1 Красинская Е.С. Профессиональная деформация сотрудников органов внутренних дел 

и предупреждение // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2016. № 3 (78). 
С. 48. 

2 Крыжевская Н.Н. Психологические особенности предупреждения профессиональной 
деформации личности курсантов вузов МВД : дис. ... канд. псих. наук. Ставрополь, 2012. 195 с. 
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3) неспособность к самоконтролю; 
4) нетерпимость к недостаткам окружающих; 
5) отсутствие адекватной самооценки. 
Профессиональной деформации сотрудников правоохранительных ор-

ганов способствует в первую очередь то, что сам процесс работы сотрудни-
ков обладает повышенной напряженностью организационной, интеллекту-
альной и эмоциональной обстановки. Кроме того, инициировать искажаю-
щие изменения может низкая социальная оценка труда сотрудников ОВД, не-
доверие со стороны населения. В будущем они компенсируются негатив-
ными проявлениями: искажением представлений о смысле профессиональ-
ной деятельности и ее гражданском предназначении; безответственностью, 
формализмом в работе; чрезмерной закрытостью сотрудника; правовым ни-
гилизмом; переносом служебной роли, профессиональных установок и сте-
реотипов во внеслужебные взаимоотношения. 

Деформация эмоционально-волевой сферы вызывает «огрубление» 
чувств у сотрудников, происходит постепенное оскуднение эмоциональных 
переживаний. Сотрудник правоохранительных органов становится черст-
вым, раздражительным, снижается способность в управлении своими эмоци-
ями, что проявляется в неуравновешенности, немотивированной тревожно-
сти. Он начинает применять властные полномочия тогда, когда в этом отсут-
ствует объективная необходимость. Сотрудник может проявить грубость, 
агрессию, применить физическую силу к лицам, которые не совершили пре-
ступления, прибегнуть к оскорблению задержанных и содержать их под стра-
жей без законного основания. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что профессиональная 
деформация личности представляет собой форму социального отклонения, 
которая характеризуется множеством деструктивных проявлений, вызван-
ных различными факторами. Комплексность вызываемых деформацией дис-
функциональных изменений профессионального поведения сотрудников, 
сложность ее диагностирования на ранних этапах развития, недостаточная 
эффективность механизмов ее профилактики – все это актуализирует потреб-
ность в дальнейшем исследовании данного явления. 
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Шутенко Д.В. 
Волгоградская академия МВД России 
Научный руководитель Н.В. Зинченко 

Роль органов внутренних дел  
в патриотическом воспитании несовершеннолетних 

Н.А. Добролюбов писал: «В человеке порядочном патриотизм есть не 
что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от 
чего другого, как от желания делать добро – сколько возможно больше и 
сколько возможно лучше».  

Таким образом, патриотизм есть не что иное, как позиция человека, вы-
ражающаяся в любви к родине, гордости за ее успехи и достижения, в уваже-
нии к ее традициям, в готовности прийти на помощь, отстоять ее независи-
мость перед лицом завоевателей. Кроме того, патриотизм проявляется в кри-
тическом отношении к несправедливости в социуме и желании его искоре-
нить на благо всего общества. 

Современное общество призвано решать задачи реализации патриоти-
ческого образования, такие как гражданско-патриотическое воспитание, ко-
торые заключаются в применении комплексного подхода к получению поли-
тического, правового, нравственного и патриотического образования в учеб-
ные часы. Данные меры позволяют сформировать соответствующие ценност-
ные ориентиры у подростков. Кроме того, у учащихся формируются и лич-
ностные качества, которые строятся на принципах гражданственности. 

Патриотическое воспитание молодежи в настоящее время крайне необ-
ходимо, ведь современное общество все чаще нуждается в поддержке нацио-
нальной безопасности как на общегосударственном уровне, так и в молодеж-
ной среде.  

Являясь одним из современных двигателей прогресса, несовершенно-
летние становятся целью политических и экстремистских организаций, стре-
мящихся воздействовать через них на российское общество. Молодежь во 
многом определяет вектор будущих преобразований российского общества. 

Органы внутренних дел еще в школе стараются определять патриоти-
ческие взгляды детей для дальнейшей работы с ними. 

Патриотическое воспитание является необходимым элементом школь-
ной образовательной программы. Оно является системным процессом, кото-
рый ориентирован на привитие учащимся патриотических чувств, любви к 
Родине и своему народу, гражданского долга и ответственности за развитие 
своей страны1.  

 
1 Важность патриотического воспитания в школе. URL: https://urok.1sept.ru/articles/ 

644113 (дата обращения: 28.03.2023). 

https://urok.1sept.ru/
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При этом само патриотическое воспитание происходит на протяжении 
всего школьного обучения. Оно определяет возможность формирования чув-
ства верности и уважения к своей Родине и ее гражданам, гражданского долга 
и принятия обязанностей, существующих на ее территории. 

В связи с этим ежегодно совместно с ОВД в школах проводятся следу-
ющие мероприятия1: 

1) знакомство учащихся 1 и 5 классов с правилами поведения в школе; 
2) встреча учащихся с работниками органов внутренних дел, КДНиЗП; 
3) вовлечение учащихся в кружки, секции и другие творческие объеди-

нения по интересам; 
4) организация ежедневного контроля за пропусками уроков уча-

щихся, посещения учащимися школьных и классных мероприятий; 
5) организация обследования условий жизни детей, находящихся под 

опекой; 
6) месячник правовых знаний с привлечением работников правоохра-

нительных органов; 
7) участие в районных, конкурсах, спортивных соревнованиях; 
8) проведение акции «Молодёжь за здоровый образ жизни»; 
9) конкурс рисунков, плакатов среди 1-11 классов «Мы за здоровый 

образ жизни»; 
10) конкурс сочинений среди учащихся 9-11 классов «Права человека 

в современном мире»; 
11) организация помощи в дальнейшем определении (обучения, трудо-

устройстве) учащихся из неблагополучных семей (9, 11 классы); 
12) собеседование со школьниками группы «риска» и их родителями 

по вопросу летней занятости; 
13) показ патриотических фильмов; 
14) проведение конкурсов стихотворений и стенгазет на военно-патри-

отические темы; 
15) организация мероприятий, направленных на понимание правил до-

рожного движения; 
Проведение данных мероприятий способствует укреплению института 

власти и государства как вовлеченного и заинтересованного в жизни несо-
вершеннолетних, что способствует образованию доверительных отношений 
между органами внутренних дел и школьниками. 

Кроме того, обязанностями органов внутренних дел, помимо воспита-
ния патриотизма, являются такие, как: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них; 

 
1 Патриотическое воспитание в школе. URL: https://spravochnick.ru/pedagogika/ 

patrioticheskoe_vospitanie_v_shkole/ (дата обращения: 28.03.2023). 

https://spravochnick.ru/pedagogika/%20patrioticheskoe_
https://spravochnick.ru/pedagogika/%20patrioticheskoe_
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2) оказание помощи семьям, находящимся в социально опасном поло-
жении; 

3) выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних; 

4) проведение индивидуальных и групповых консультаций по право-
вому воспитанию; 

5) оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой под-
держки учащихся. 

Органы внутренних дел влияют на патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних с помощью механизмов привлечения внимания, предполагаю-
щих разъяснение как негативных ситуаций в истории страны, так и позитив-
ных для создания противовесов.  

Влияние на психику подростков оказывают истории, связанные с вой-
нами, документальные фильмы, книги и другие источники, что связано с воз-
можным перенесением непосредственных участников событий на себя и 
необходимостью исключения повторения подобных событий. 

Чаще всего органы внутренних дел связывают необходимость проведе-
ния таких мероприятий в преддверии праздников и дней памяти, что опреде-
ляет возможность объяснения подросткам губительности принимаемых ре-
шений и дальнейшего исключения девиантного поведения с выработкой пат-
риотизма. 

 
 

Файзиддин М. 
Академия МВД Республики Таджикистан (г. Душанбе) 

Научный руководитель У.К. Каримзода, кандидат юридических наук 

Особенности законодательства Республики Таджикистан 
о патриотическом воспитании граждан 

Патриотическое воспитание граждан составляет основу социальной по-
литики Правительства Республики Таджикистан. Следует отметить, что 
укрепление процесса патриотического воспитания граждан находится под 
непосредственным вниманием высшего политического руководства Респуб-
лики Таджикистан. Именно благодаря постоянному вниманию высшего по-
литического руководства страны в период независимости в этом направлении 
был принят и введен в действие ряд законодательных актов и документов 
стратегического планирования и государственного прогнозирования1. 

 
1 Воспитание патриотизма – главный фактор развития государства и общества. URL: 

http://www.narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=17143:2023-01-19-
05-24-15&catid=49:politika&Itemid=27. 
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24 декабря 2022 г. основатель мира и национального единства – лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон 
подписал Закон Республики Таджикистан «О патриотическом воспитании 
граждан». Этот закон был разработан и принят для воспитания граждан в 
деле добросовестного и самоотверженного служения Родине, гордости за 
своих предков, почитания национальных символов и стремлений к еще более 
благополучному и яркому будущему страны и растущему благосостоянию 
народа. 

Как отмечает профессор Дилшод Рахмон, принятие Закона РТ «О пат-
риотическом воспитании граждан» является необходимостью времени. Осо-
бенно в условиях опасных проявлений современности, включая терроризм, 
экстремизм и другие международные преступления, волнующие человече-
ство, в числе которых религиозный фанатизм и ксенофобия. Принятие дан-
ного закона повышает ответственность государственных и общественных ор-
ганов и граждан в развитии страны, защите национальных и общегосудар-
ственных интересов. Также это создаст новые возможности для формирова-
ния нормативно-правовой базы воспитания патриотизма, культурно-ду-
ховно-политического и правового воспитания граждан, снижения уровня 
преступности в обществе, особенно среди подростков и молодежи1. 

В целях правового регулирования деятельности в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан, определения уполномоченных государственных 
органов в этой сфере, субъектов патриотического воспитания граждан, рас-
пределения задач между органами, осуществляющими государственную по-
литику в области патриотического воспитания граждан, координации дея-
тельности субъектов патриотического воспитания граждан и определения их 
ответственности в законодательной системе страны возникла необходимость 
принятия соответствующего нормативного правового акта. 

Предметом особого внимания является тот факт, что в законе предпо-
лагается воспитание не только подростков и молодежи, но и всех граждан 
республики, независимо от возраста, профессии, должности, этнической и 
религиозной принадлежности, социальной категории, и все граждане страны 
должны проявлять инициативу и вести плодотворную деятельность на основе 
норм закона, выполняя свою гражданскую миссию, сыновний долг, патрио-
тическую ответственность. 

Так как Таджикистан является страной молодежи, данный слой обще-
ства считается поколением, наследующим эту страну. Принятие плодотвор-
ных мер, укрепление нормативно-правовых основ патриотического воспита-
ния, создание благоприятных социально-экономических и духовно-культур-
ных условий для обучения, переподготовки, специализации и формирования 

 
1 В Таджикистане принят Закон «О воспитании патриотизма граждан». URL: 

https://halva.tj/news/v_tadzhikistane_prinyat_zakon_o_vospitanii_patriotizma_grazhdan_/. 
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высокого чувства гражданственности, патриотизма, культуры являются га-
рантией незыблемости государства и гордости народа. 

Следует отметить, что в масштабе постсоветских государств такой за-
конопроект разработан только в Российской Федерации и все еще находится 
на рассмотрении Государственной Думы этой страны. В Республике Казах-
стан принята и действует государственная программа патриотического вос-
питания граждан. В Туркменистане и других республиках эта тема частично 
регулируется отраслевыми нормативными правовыми актами, в том числе в 
законах об образовании и государственной молодежной политике, и отдель-
ного закона не принято. 

Как было отмечено выше, в Российской Федерации все еще не принят 
единый закон о патриотическом воспитании граждан в Российской Федера-
ции. В условиях его отсутствия в субъектах Российской Федерации идет про-
цесс формирования регионального законодательства по организации и управ-
лению сферой патриотического воспитания граждан. В нескольких субъектах 
Российской Федерации были приняты законы, предметом правового регули-
рования которых является деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан. Структурно и содержательно законы субъектов Российской Федера-
ции о патриотическом воспитании различаются. Отражая особый подход за-
конодателя к роли закона в организации патриотического воспитания граждан 
в регионе, они в то же время закладывают определенные теоретические начала 
в законодательном регулировании сферы патриотического воспитания1. 

Как отмечает профессор Эмомали Насриддинзода, воспитание патрио-
тизма граждан в независимых национальных государствах, таких как наша 
дорогая и любимая Родина – страна тысячелетних мечтаний патриотических 
и свободолюбивых предков, с учетом очень сложной и чувствительной поли-
тической ситуации региона и мира, непрекращающихся и часто непредсказу-
емых вызовов процесса глобализации, в том числе концепции «морально-
нравственное воспитание», «гражданско-патриотическое воспитание», «вос-
питание трудолюбия», «военно-патриотическое воспитание», является глав-
ным условием обеспечения независимости и свободы, мира и стабильности, 
единства и территориальной целостности, полной безопасности государства, 
стимулирования отраслей экономики, устойчивого развития, реализации ме-
ханизмов «зеленой экономики» и в целом устойчивости государства и наци-
ональной государственности2. 

 
1 Ибрагимова А.Р. Особенности формирования законодательства о патриотическом 

воспитании граждан // Вопросы современной юриспруденции.2015. № 10-11 (50). С. 167-168. 
2 Воспитание патриотизма граждан, как главного фактора и важнейшего пути разви-

тия государства и общества. Размышления Эмомали Насриддинзода в рамках Послания 
Лидера нации. URL: https://khovar.tj/rus/2023/01/vospitanie-patriotizma-grazhdan-kak-
glavnogo-faktora-i-vazhnejshego-puti-razvitiya-gosudarstva-i-obshhestva-razmyshleniya-
emomali-nasriddinzoda-v-ramkah-poslaniya-lidera-natsii/. 
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Таким образом, принятие и реализация на уровне высшего законотвор-
ческого органа страны нормативно-правового документа «О воспитании пат-
риотизма граждан» в целях обеспечения нормативно-правовой базы данного 
комплексного процесса, который принесет желаемый результат только при 
мобилизации интеллектуальной, умственной и физической энергии всех чле-
нов культурного общества страны, являются насущными велениями времени. 

 
 

Сороколетова Д.В. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель И.Н. Навроцкая 

Роль культуры в современных международных отношениях 

XXI век – особый период развития, который характеризуется не только 
различными политическими и социальными изменениями, но также транс-
формацией международных отношений. Современные преобразования ста-
новятся причиной формирования совершенно нового порядка, новой эконо-
мической системы, а также международных, межкультурных и межконфес-
сиональных отношений1. 

Сегодня международная ситуация является далеко не стабильной и удо-
влетворительной. Ежегодно в мире происходит огромное количество различ-
ных неблагоприятных ситуаций, к которым относят террористические акты, 
совершение преступлений, столкновение разных наций и этносов, которые 
зачастую происходят из-за низкого развития культуры, к тому же проведение 
специальной военной операции. 

Культура представляет собой совокупность достижений человеческого 
общества в производственной, общественной и духовной жизни2. Осознание 
важности развития и укрепления культуры привело к разработке и одобре-
нию концепции, получившей название «Новая стратегия развития междуна-
родных культурных отношений» в 2016 году. В основе данной стратегии ле-
жала разработка инновационных методов культурной дипломатии, сотрудни-
чество в области образования, культуры и науки, развитие межкультурного 
диалога и т.д.  

Современные международные отношения отличаются высоким уров-
нем неопределенности и непредсказуемости, здесь в качестве примера имеют 
место коронавирусная инфекция, специальная военная операция и т.д., ко-

 
1 Хэ Л. Роль и значение средств массовой информации в межкультурном взаимодей-

ствии // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5(78). С. 551. 
2 Что такое культура – понятие культуры, виды // Правмир : интернет-сайт. URL: 

https://www.pravmir.ru/chto-takoe-kultura/ (дата обращения: 18.04.2023). 

https://www.pravmir.ru/chto-takoe-kultura/
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торые нанесли серьезные удары по экономике стран и торговле, существенно 
повлияли на поведение государственных лидеров и населения в целом.  

Очевидным является то, что каждая страна в любой ситуации, незави-
симо от ее характера – техногенного или природного, старается сохранить 
свое положение, восстановить пришедшие в упадок сферы. На примере сло-
жившейся ситуации на Украине хотим отметить, что Запад всеми силами 
стремится использовать любые средства для сохранения своего доминирую-
щего положения в мире. В статье Д.С. Морозовой упоминается так называе-
мый метод «культуры отмены всего, что связано с Россией».  

В этом примере наблюдается ярко выраженное идеологическое проти-
востояние коллективного Запада и России, поскольку существуют данные 
разногласия, то сохранение культуры общения и ведения переговоров, совер-
шения каких-либо дипломатических поступков, соблюдение мировых согла-
шений и международных договоров как никогда имеют место при таких об-
стоятельствах. А это и есть культура современного международного сотруд-
ничества.  

В существующих условиях каждая страна заинтересована в ведении бо-
лее активной политики, направленной на защиту внешнеполитических инте-
ресов, культурных и цивилизованных, в том числе и Россия. 

Отсюда и берет начало культура международного сотрудничества, ко-
торая заключается в проявлении терпимости к странам-агрессорам, сохране-
нии нейтрального положения по отношению к негативным высказываниям в 
сторону нашего государства. Такая культура будет способствовать сохране-
нию репутации и положения в мире. 

Таким образом, рассматривая концепцию «мягкой силы» и стратегию 
2016 года, мы можем сделать вывод, что это инструменты внешнего воздей-
ствия и развития государственного потенциала на международной арене, от-
личительной чертой которых являются приверженность к культурным цен-
ностям и нормам, соблюдение международных договоров и соглашений в 
противовес жестокого отпора других стран.  

 
 

Шабанов Д.С. 
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель К.А. Власов, кандидат юридических наук  

Обучение будущих граждан: значимость изучения специальной 
военной операции на Украине в учебной программе 

2 февраля 2023 г. на расширенном заседании Экспертного совета по 
развитию исторического образования при Минобрнауки России была утвер-
ждена концепция преподавания отечественной истории в высших учебных 
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заведениях. В соответствии с этой концепцией будет создан курс, который 
охватит период с появления первых людей на территории России до событий 
прошлого года, включая специальную военную операцию (далее – СВО). 

Включение актуальных тем, связанных с СВО, в учебные программы 
может помочь формированию гражданской и социальной компетенций у де-
тей и молодежи, в том числе развитию патриотизма. 

Развитие патриотизма важно для формирования позитивной идентич-
ности гражданина своей страны и приобщения к культуре и истории своего 
народа. Однако навязывание нацистской идеологии со стороны западных 
стран современному поколению может стать препятствием для развития здо-
рового патриотизма и привести к нежелательным последствиям. 

В связи с этим включение актуальных тем, связанных с СВО, в учебные 
программы может помочь молодежи лучше понимать современные вызовы и 
проблемы, с которыми сталкивается общество, и формировать критическое 
мышление, развивать критический взгляд на идеологии, в том числе нацист-
скую, и не принимать их бездумно, основываясь на знаниях и информирован-
ности. 

Для неисторических специальностей и направлений в высших учебных 
заведениях создается обновленный курс «История России», который преду-
сматривает обучение этому предмету всех студентов на протяжении не менее 
144 академических часов, независимо от их специализации1. 

Скоро будет доступен новый учебник по истории для старших классов, 
который разрабатывается историками, социологами и даже психологами. 
В марте этого года он будет готов и в следующем учебном году появится в 
школах, чтобы просвещать старшеклассников об СВО. 

Информация об СВО на Украине является спорной и сложной темой, 
связанной с политикой и военными действиями. Более того, в соответствии с 
этикой и профессиональными стандартами тиражирование неграмотно ском-
бинированной информации может привести к повышению напряженности и 
конфликтам между народами и государствами. Разработка текста о данных 
действиях должна осуществляться с обоснованием мнения каждой из сторон, 
в особенности с учетом социальных и экономических предпосылок и причин 
каждого государства. В учебниках истории должны содержаться факты, под-
твержденные достоверными источниками и историческими документами. 
Учебники истории должны помочь студентам понять основные факты и со-
бытия, связанные с историей России и ее отношениями с другими странами. 
Такие учебники должны включать объективную и беспристрастную инфор-
мацию, представленную в контексте исторических событий и обстоятельств. 
Качественное и полное изложение исторических событий должно содержать 
как причины, так и последствия, а также учитывать разные точки зрения на 

 
1 Раздел про СВО появится в вузовских учебниках по истории // Звезда.ру. URL: 

https://m.tvzvezda.ru/news/2023221635-qfebc.html (дата обращения: 18.04.2023). 
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происходящее. Для полного понимания сложившейся ситуации необходимо 
учитывать исторические, политические, экономические и культурные фак-
торы. Включение в учебники истории детальной хронологии событий и опи-
сания фактов, а также анализа причин, которые привели к конфликту на 
Украине, могут способствовать более объективному восприятию происходя-
щего. 

Однако следует помнить, что история всегда оценивается в контексте 
своего времени. Поэтому важно, чтобы учебники отражали различные точки 
зрения на происходящее, учитывая мнения и позиции разных групп населе-
ния. Это поможет студентам понимать, какие факторы лежат в основе кон-
фликта и какие решения могут привести к его разрешению. 

Вот как по этому поводу высказался Франц Клинцевич, лидер Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности: «История, связанная со специальной военной 
операцией, – основополагающая для будущего русского мира. Поэтому 
в учебниках истории должно быть показано, почему мы начали специальную 
военную операцию, что нам готовили, какие могли быть последствия, какие 
страны принимали в этом участие, какое было финансирование, какие специ-
альные мероприятия провели США и НАТО, что они делали, чтобы поста-
раться Россию расчленить, а потом по частям «сжевать». Обо всем этом все 
наши молодые люди должны иметь хотя бы приблизительное представле-
ние. А когда кого-то заинтересует или учитель примет решение, можно по-
лучить и более расширенную информацию. 

Мы живем в XXI веке, такой информации очень много – как иностран-
ной, так и нашей. Но нужно уметь разобраться, где фейк, а где правда»1. 

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее сообщал: «Как только во 
всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий ма-
териал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изу-
чаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной 
итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут вклю-
чены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для 
изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут 
скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе»2. Следует 
отметить, что ЕГЭ включает в себя 2 части заданий, в первую включены те-
стовые вопросы, а во вторую – требующие развернутого ответа. Так, в восем-
надцатом задании ЕГЭ по истории в качестве требований к выполнению 

 
1 «Основополагающая для будущего русского мира история». Зачем в учебники до-

бавят раздел об СВО. URL: https://360tv.ru/tekst/obschestvo/osnovopolagajuschaja-dlja-
buduschego-russkogo-mira-istorija/ (дата обращения: 18.04.2023). 

2 В ЕГЭ по истории включат задания про СВО // ТАСС. URL: 
https://www.google.com/amp/s/tass.ru/obschestvo/17536483/amp (дата обращения: 
18.04.2023). 
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можно указать написание причин начала специальной военной операции на 
Украине, предпосылок и последствий с обязательным разделением их на по-
зитивные и негативные. 

В качестве истинных ответов на тестовые задания ЕГЭ можно исполь-
зовать следующие формулировки «нарушения границы РФ, террористиче-
ские акты, наличие военных угроз со стороны других стран, нарушение прав 
человека, а также внутренние политические конфликты и неустойчивость в 
стране». Также необходимо создать и детально проработать официальную 
единую карту хронологии боевых действий СВО для включения ее в учебную 
литературу и дальнейшего использования в качестве заданий на ЕГЭ. 

Таким образом, включение тем, связанных с СВО, в учебные про-
граммы может помочь формированию гражданской и социальной компетен-
ций у детей и молодежи, включая патриотизм, но это не является гарантией 
предотвращения навязывания нацистской идеологии. В целом, учебники ис-
тории должны стремиться к объективности и полноте изложения фактов, не 
скрывая и не искажая историческую правду. Однако при этом необходимо 
учитывать, что разные люди и культуры могут воспринимать исторические 
события по-разному. 

 
 

Коновалов А.Ю. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель П.Л. Ипполитов, кандидат юридических наук, доцент 

Роль исторической связи Донбасса с Россией  
в проведении специальной военной операции на Украине 

Историческая память является крайне важным звеном в системе, обес-
печивающей преемственность поколений и единение народа государства. Со-
хранение исторической памяти позволяет говорить о таком понятии, как са-
моидентификация, под которым понимается устойчивое отождествление с 
какой-либо социальной группой или общностью, неразрывной составляю-
щей, путем принятия всей системы ценностей.  

Решение Президента России о проведении специальной военной опера-
ции на Украине и включении Донбасса в состав Российской Федерации явля-
лось результатом отождествления граждан Донецкой и Луганской республик с 
русским миром и с самим российским государством. Ввиду этого актуальным 
становится рассмотрение связи Донбасса и России в историческом аспекте. 

Под Донбассом в географическом плане рассматривают территорию 
между Днепром и Доном, ограниченную с севера границей лесостепи, а с юга 
– Азовским морем. Регион Донбасса формировался в периодических военных 
столкновениях Крымского ханства и Османской империи с Россией.  
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Процесс сближения Донбасса с Россией имеет глубокие корни. История 
свидетельствует о том, что поток русских поселенцев вдоль Северского 
Донца начался еще в X-XI вв. и сопровождался конфликтами русских князей 
с различными кочевыми народами, претендующими на данные территории. 
Вследствиеэтого в конце XV – начале XVI вв. в Низовьях Дона образуется 
крупный воинский союз казаков, примечательно, что своим сюзереном Дон-
ское казачество, в отличие от Запорожского, избрало именно русского царя. 
Вместе с этим в рамках укрепления защиты от потенциальных нападений 
крымских татар, Русское государство осуществляло политику по освоению 
Среднего Подонцовья. Основным административным центром на южном по-
граничье стал г. Белгород, при котором был создан специальный полк, обес-
печивающий территориальную безопасность данного региона. Соответ-
ственно, защитная функция определила основной состав поселений на дан-
ных территориях, которые формировались из казаков-украинцев и служилых 
русских людей, из бояр, получивших поместья за службу на границе, одно-
дворцев и крепостных крестьян, получивших вольную. Исходя из этого, опо-
рой освоения Среднего Подонцовья и Северного Причерноморья стало 
прежде всего русское служилое сословие.  

По итогам русско-турецкой войны 1768-1774 гг. территория Донбасса 
полностью вошла в состав Российской империи, что предопределило укреп-
ление экономических, духовных и кровнородственных связей с прилегаю-
щими и иными российскими губерниями и закрепление в сознании местного 
населения представления о России как о защитнике.  

В XIX в. на территории Донбасса преобладало помещичье землевладе-
ние, нередко среди дворян встречались члены знатных русских родов1. Шаги 
в направлении экономического развития Донбасса как составной части госу-
дарства были очень плодотворными для региона. Отмена в 1861 г. крепост-
ного права способствовала превращению Донбасса из аграрного региона в 
мощный промышленный центр страны, сосредоточенный на добыче криво-
рожской руды и других ресурсов. 

После революционных событий в феврале 1918 г. образовалась Донецко-
Криворожская советская республика, включавшая территории Донецкого и 
Криворожского бассейнов. Впоследствии объединенные территории Донбасса 
и Новороссии были включены в состав Автономной УССР, что послужило ста-
новлению его в качестве индустриального региона всесоюзного значения2. 

 
1 История (история Донбасса: от древности до современности) : учебное пособие / 

под общ. ред. Л.Г. Шепко, В.Н. Никольского. Донецк: ДонНУ, 2018. С. 666-669. 
2 Борисов И.В. Донбасс и Новороссия – начало переустройства мирового порядка // 

Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество : материалы V международной 
научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные ас-
пекты развития и сотрудничества». Выпуск 6. Часть 1 / отв. ред. В.И. Герасимов. М.: Институт 
научной информации по общественным наукам РАН, 2023. С. 72-74. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=6
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=6
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Присоединение Западных территорий Украины в 1939 г. вызвало ряд 
национальных, духовных, идеологических и иных противоречий, которые 
препятствовали формированию единой национальной общности региона. Яр-
ким подтверждением этого являются события Великой Отечественной 
войны.  

Послевоенный процесс восстановления экономики и инфраструктуры 
Донбасса сопровождался мобилизацией людских и экономических ресурсов, 
где кадровый состав в большинстве был представлен русским населением и 
представителями союзных республик.  

Необходимо отметить полиэтничность состава населения республики, 
которая сложилась в процессе миграций, вызванных различными событиями 
на протяжении истории существования региона, итогом которых являлся и 
является факт преобладания численности русскоязычного населения, осозна-
ющего тесную связь с Российским государством. 

В 1991 г. Украина приобрела самостоятельность и провозгласила курс 
суверенной и независимой страны, одной из целей которого было отдаление 
от России, разрыв многовековых связей. Была провозглашена политика по 
изменению мировоззрения на различных уровнях общественной и государ-
ственной жизни, властями была сделана ставка на национализм и русофобию. 
Самосознание населения Донбасса, ориентированное на тесную историче-
скую связь с историей России, не приемлело официальную идеологию укра-
инства, основанной на фальсификации фактов и событий ранее единых сла-
вянских народов. Новая националистически настроенная политика Киева 
была крайне негативно воспринята жителями Донбасса, в силу значимости 
пройденного исторического пути им был ближе другой мир, а именно рус-
ский мир11. В силу этого Донбасские республики перешли к борьбе за воссо-
единение народа и земель исторической Руси. Референдумы о самоопределе-
нии Донбасских республик были встречены украинскими властями крайне 
враждебно, и украинские националисты перешли к политике геноцида.  

Данное положение дел не могло оставить равнодушной Россию и, осо-
знавая тесную связь с Донбассом, ответственность за судьбу его населения, 
она, безусловно, имела полное право требовать прекращения антигуманных, 
противоречащих нормам международного права действий от Правительства 
Украины и оказать необходимую помощь и защиту ДНР и ЛНР. Попытка 
мирно урегулировать данную проблему путем заключения Минских согла-
шений по вине Киева не имела успеха, что послужило в дальнейшем основа-
нием для признания в качестве новых субъектов Луганской Народной рес-
публики и Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации 
и проведения спецоперации на Украине. 

 
1 Баранов А.В. Социокультурная интеграция российского общества под влиянием 

украинского кризиса 2013-2022 гг. и задачи политики идентичности // Управленческое кон-
сультирование. 2023. № 1. С. 10-23. 
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Таким образом, ключевую роль в консолидации российского общества 
играет историческая память, имеющая важное значение в общественном со-
знании. Народ Донбасса на протяжении своей истории имел тесную связь с 
Россией, что подтверждается различными событиями в разные эпохи, а смо-
делированная Западом и основанная на русофобской политике самоиденти-
фикация Украины приведет к разрыву исконных исторических связей и 
утрате государственности. Показательный опыт Донбасса в отстаивании 
своей идентичности, бесспорно, внесет свой вклад в развитие и благополучие 
нашего Отечества. 

 
 

Барабанщиков Д.В. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель Б.Н. Селин, кандидат педагогических наук 

ЧВК в мире: современность и перспективы 

ЧВК (частная военная компания) – это предприятие, направленное на 
получение прибыли, которое предлагает услуги, связанные с охраной и обо-
роной того или иного государства, но также и принятие участия в боевых 
действиях в чужом государстве.  

На 1 января 2023 г. в мире насчитывается более 3500 военных компа-
ний, более чем в 70 странах мира, в которых принимают участие миллионы 
людей. Хочется отметить, что численность каждой ЧВК разнится: от 500 че-
ловек до 300 тысяч человек, от чего и зависит спектр предлагаемых услуг. 
Участие в них принимают так называемые наемники, которые вовлечены в 
непосредственное участие в вооруженных конфликтах для получения при-
были и не являются частью официальных вооруженных сил государства.  

Многие государства за рубежом создают ЧВК по признакам того, что 
наемническое войско обладает наибольшим профессионализмом, чем регу-
лярная армия; не вмешивается в конфликт напрямую, что означает обладают 
опосредованностью; действует анонимно из-за отсутствия документов, удо-
стоверяющих личность и их принадлежность к стране; а также представители 
ЧВК приносят выгоду для страны, которая их нанимает для проведения кон-
фликта, потому что для использования своих Вооруженных Сил необходимо 
нести ответственность за своих граждан, т.е. выплачивать различные компен-
сации за ранения и смерть своих бойцов.  

Помимо вышесказанного, они ведут подготовку профессиональных 
бойцов, разрабатывают боевые планы, создают новейшую технику ведения 
войны, являются телохранителями отдельных высокопоставленных чиновни-
ков стран НАТО.  
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В XXI веке вооруженные конфликты встречаются нередко. Проходят 
они как в локальном, так и в более крупном масштабе. Во все конфликты так 
или иначе вовлекаются ЧВК. На сегодняшний день самыми крупными и из-
вестными компаниями являются пять ЧВК: DynCorp, Kellogg Brown & Root, 
Military Professional Resources, Vinnel Corp., Academi. США чаще всего ис-
пользуют силы ЧВК, подрядной организацией выступает непосредственно 
правительство, а сотрудниками компании приходятся бывшие сотрудники 
силовых ведомств многих зарубежных государств. Прибыль этих организа-
ций огромна.  

Непосредственно рассмотрим участие ЧВК в вооруженном конфликте 
на Украине. Так, после государственного переворота, который случился на 
Украине в 2014 г., там происходит притяжение неонацистов, радикальных 
формирований со всего западного мира, которые располагают и испытывают 
там свое вооружение, в том числе и против мирного населения, которое про-
живает на территории Украины. Страны НАТО, в особенности США, активно 
вовлекали туда ЧВК для разработки планов вооруженного конфликта, для ис-
пытания вооружения, для передачи опыта Вооруженным Силам Украины. 
Украинские формирования чаще стали наносить удары по исконно-русским 
территориям, а именно Донбассу. Позже все эти действия стали создавать 
угрозы территориальной целостности Российской Федерации, в связи с чем 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 24 февраля 2022 г. принял ре-
шение о проведении специальной военной операции (далее – СВО) на терри-
тории Украины по просьбе Донбасса, чтобы спасти мирных жителей от 
нацистских формирований и защитить территорию Российской Федерации. 
На данный момент территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской обла-
стей вошли в состав Российской Федерации. Но боевые действия (на март 
2023 г.) продолжаются.  

Сейчас на Украине, по данным из открытых источников, 16 иностранных 
военных формирований участвуют в боевых действиях против российской ар-
мии. Среди них участники из девяти частных военных компаний: британских, 
немецких, польских, турецких, но большая часть – из США. В данный момент 
на вооружении этих ЧВК состоит много различной военной техники, а именно 
самолеты, БПЛА, танки, артиллерия. В перспективе ЧВК можно назвать част-
ной армией. В текущей СВО у зарубежных ЧВК есть собственные направления 
наступления, где они проводят специальные операции.  

Если же описывать результативность иностранных наемников на Укра-
ине, то тут все неоднозначно. Многие из наемников – это выходцы из спец-
подразделений стран НАТО, но есть и люди, которые не служили даже в ар-
мии. В основном иностранных наемников использовали для охраны террито-
рий, политического воздействия и только в редких случаях для ведения бое-
вых действий. Результаты этих действий в большинстве случаев неудачны 
для них. Так, в январе 2022 г. в одном из официальных телеграм-каналов 
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появилось видео, в котором был полностью уничтожен отряд польских наем-
ников. И таких видео много. Согласно ежедневным информированиям Ми-
нистерства обороны Российской Федерации ВСУ и наемничество несут 
огромные потери.  

Говоря о перспективах ЧВК, они прослеживаются неоднозначно. Сей-
час, безусловно, численность ЧВК увеличивается. Они оказывают большой 
спектр услуг: от участия «в политической деятельности» до ведения боевых 
действий. Ученые выводят гипотезу, что через несколько лет термин «ЧВК» 
будет переименован в «частную армию». Да, на самом деле такие перспек-
тивы имеют свое подтверждение. Но здесь есть и обратная сторона: некото-
рые ЧВК грубо нарушают уголовное, административное законодательство.  

Таким образом, хочется отметить, что ЧВК в современном мире полу-
чили широкое распространение во многих ведущих странах мира. Они созда-
ются для участия в вооруженных конфликтах, в специальных военных опе-
рациях, но также и для выполнения ряда других услуг, в том числе охраны 
должностных лиц зарубежных стран.  

 
 

Тархов В.А. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель Т.Н. Агапова, доктор экономических наук 

Гуманитарные и социально-экономические проблемы современности: 
вызовы и пути решения 

Данная научная статья посвящена анализу гуманитарных и социально-
экономических проблем современности, которые являются серьезными вы-
зовами для мирового сообщества, и основывается на анализе современных 
тенденций и научных исследований в области социальных и гуманитарных 
наук.  

В современном мире социально-экономические проблемы играют зна-
чительную роль в жизни общества. Они негативно влияют на уровень жизни 
населения и препятствуют развитию страны. В данной статье мы рассмотрим 
некоторые из наиболее серьезных социально-экономических проблем, кото-
рые существуют в настоящее время. 

Одна из основных проблем современного общества – это безработица. 
Наряду с ростом численности населения, миграцией и технологическим про-
грессом, безработица становится все более острой проблемой в различных 
странах мира. Безработица ведет к социальной дезадаптации, ухудшению ка-
чества жизни и росту социальных проблем.  

Второй проблемой является низкий уровень доходов населения и рост 
цен на товары и услуги первой необходимости. Это приводит к бедности и 
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недостаточному уровню жизни у значительной части населения. Некоторые 
из основных причин этой проблемы – инфляция, рост тарифов на коммуналь-
ные услуги и продукты питания.  

Контрастом к бедности следует рассмотреть социальное неравенство1. 
Социальное неравенство становится все более выраженным в развитых стра-
нах, что приводит к ухудшению условий жизни многих людей и возрастанию 
социальной напряженности. Существует ряд мер, которые могут помочь сни-
зить социальное неравенство: налогообложение богатых слоев населения, 
улучшение качества образования и здравоохранения для всех граждан и раз-
витие системы социальной защиты. 

Другой серьезной проблемой является глобализация, которая стала 
фактором не только экономического роста, но и неравенства между странами 
и социальными группами. Глобализация приводит к конкуренции на рынках 
труда и товаров, а также к сокращению рабочих мест в некоторых секторах 
экономики. В результате растет число социально незащищенных и бедных 
слоев населения, что может привести к росту социальной напряженности и 
конфликтов.  

Одной из главных проблем, связанных с глобализацией, является мигра-
ция. Миграция является следствием различных факторов, таких как экономи-
ческие проблемы, конфликты и кризисы в различных регионах мира. Она при-
водит к возникновению новых социальных проблем: социальное неравенство, 
нарушение прав мигрантов и усиление социальной напряженности. 

Следующая социально-экономическая проблема современности – это 
коррупция, с которой сталкиваются как развитые, так и развивающиеся 
страны. Коррупция является серьезным препятствием для экономического 
развития и социальной стабильности. Она приводит к неэффективности гос-
ударственных программ, несправедливому распределению ресурса2. Эффек-
тивная борьба с коррупцией требует не только ужесточения уголовного зако-
нодательства, но и создания эффективной системы контроля за деятельно-
стью государственных органов и учреждений. Кроме того, для борьбы с кор-
рупцией необходимо повысить уровень культуры и правовой осведомленно-
сти населения.  

Также не стоит забывать про изменение климата3. Оно становится все 
более ощутимым и оказывает серьезное влияние на экономику многих стран.  

Наконец, кибербезопасность является еще одной важной социально-
экономической проблемой. С развитием технологий и ростом числа онлайн-

 
1 Кучерова Л. Социальное неравенство в современном мире // Социологический жур-

нал. 2019. Т. 36. № 2. С. 78-85. 
2 Смирнов А. Борьба с коррупцией в России и за рубежом // Право и экономика. 

2020. Т. 15. № 2. С. 22-29. 
3 Уайт К. Изменение климата и его последствия для экономики // Экономические 

исследования. 2021. Т. 27. № 3. С. 114-120. 
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платежей, социальных сетей и других онлайн-сервисов риск хакерских атак 
и киберпреступлений значительно увеличился. Это приводит к потере кон-
фиденциальной информации, финансовым потерям и другим негативным по-
следствиям, которые могут повлиять на экономическую стабильность и без-
опасность населения. 

Таким образом, гуманитарные и социально-экономические проблемы 
современности являются серьезными вызовами для мирового сообщества. 
Для их решения необходимо использовать комплексный подход, включаю-
щий в себя меры по обеспечению экономической безопасности, повышению 
уровня образования и развитию социальной сферы. Это позволит обеспечить 
устойчивое развитие общества и защитить интересы государства и общества. 

 
 

Петров Д.Н. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

Научный руководитель С.А. Павлова, кандидат технических наук, доцент 

Инфляция в современном мире и меры по ее преодолению 

Инфляция представляет собой устойчивое повышение общего уровня 
цен на товары и услуги, в результате чего происходит падение покупатель-
ной способности денег, их обесценивание. Инфляция оказывает отрицатель-
ное влияние на экономику в целом. Она может приводить к ухудшению 
условий жизни населения, снижению уровня инвестиций и экономического 
роста, увеличению безработицы и дисбалансам в экономике. 

Причины инфляции.  
1. Рост затрат на производство – может привести к увеличению цен на 

товары и услуги.  
2. Монополия в отношении цены на конкретные группы товаров и про-

дукции. 
3. Кризисные явления мировых масштабов, например валютный или 

производственный кризис. 
4. Неравновесие между денежной массой и продуктивностью эконо-

мики: если производство не растет, а объем денежной массы увеличивается, 
то возникает неравновесие, которое приводит к инфляции.  

5. Ограниченный ресурсный потенциал: если не хватает ресурсов для 
производства большего объема товаров и услуг, то цены на существующие 
товары и услуги могут увеличиваться.  

6. Импортированная инфляция: увеличение цен на импортируемые то-
вары и услуги может привести к росту цен на внутренний рынок.  

7. Монетарная политика: неправильно выбранная монетарная поли-
тика может привести к ускоренной инфляции. 
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Способы преодоления инфляции. Преодоление инфляции является од-
ной из приоритетных задач государственной политики в сфере экономики. 
Стоит отметить, что контроль инфляции осуществляет не только государ-
ство, но и частные организации и население в целом, поскольку необходи-
мость удержания инфляции в рамках экономической стабильности, в конеч-
ном счете, важна для всех. Ниже приведены различные способы, которые 
использует государство с целью преодоления инфляции. 

1. Повышение ключевой процентной ставки. Эта мера уменьшает ко-
личество денег в обращении и тем самым сдерживает рост цен. 

2. Контроль объема экономической активности. С помощью налогов, 
субсидий и других мер может быть введен контроль над рынком, что помо-
гает бороться с инфляцией.  

3. Осуществление со стороны государства надзора за частным секто-
ром. Такая мера позволяет предотвращать монополизацию рынка и другие 
условия, ведущие к росту цен.  

5. Формирование и проведение правильной монетарной политики, ко-
торая включает в себя контроль денег находящихся в обращении, инфляци-
онные ожидания. 

6. Стимулирование экономического роста, борьба с безработицей. 
Большая занятость и высокий уровень доходов помогают снижению инфля-
ции. 

Мнения известных ученых о инфляции и борьбе с ней. В экономиче-
ских трудах А. Смита найти четкую позицию касаемо инфляции сложно. 
Тем не менее отметим, что он выступал за свободную конкуренцию в эко-
номике и приверженность рыночным механизмам. Таким образом, можно 
предположить, что он поддерживал мнение о том, что инфляционные про-
цессы в экономике должны регулироваться рыночными механизмами. В це-
лом, можно считать, что он не отрицал необходимости вмешательства госу-
дарства в экономику в случаях, если это помогает снизить инфляцию и со-
хранить ценности валюты стабильными. Д. Рикардо и Дж. С. Милль счи-
тали, что нарастание количества денег в условиях стабильного предложения 
товаров на рынке неизбежно приводит к обесцениваю денег и росту товар-
ных цен, что, в свою очередь, напрямую влияет на рост инфляции. Борьба с 
чрезмерным избытком денежной массы является одним из способов преодо-
ления роста цен на товары и услуги. 

Инфляция, по марксистской школе, органически связана с особенно-
стями воспроизводительного цикла, монополистическим регулироваием хо-
зяйственных процессов, милитаризацией экономики, безработицей и т.д. 

Изучая экономические процессы и проблемы, в том числе борьбу с ин-
фляцией, К. Маркс полагал, что инфляция является следствием неэффектив-
ной экономической политики. По мнению Маркса, в борьбе с инфляцией 
необходимо прежде всего использовать государственные меры, такие как 
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контроль над денежной эмиссией и инвестирование в реальный сектор эко-
номики. Также он считал, что государство должно регулировать цены на 
жизненно важные товары и услуги, чтобы защитить население от возмож-
ного повышения цен. 

 

 
Инфляция России по годам: 2015-2022 

Некоторые причины, неблагоприятно влияющие на уровень инфляции 
на современном этапе: 

1) зависимость государственного бюджета от реализации энергоресур-
сов; 

2) рост цен на импортируемые товары; 
3) неблагоприятные курсовые колебания на валютных рынках. 
По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой 

инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны 
прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления 
этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. С уче-
том проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 
5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% 
в дальнейшем. 

Преодоление инфляции Банком России. Основная цель Банка России 
в области денежно-кредитной политики заключается в защите рубля и обес-
печении его устойчивости1 Важным условием достижения этой цели явля-
ется поддержание ценовой стабильности, которая означает устойчиво низ-
кую инфляцию. Это помогает защитить доходы и сбережения граждан, де-
лает экономические условия более предсказуемыми и способствует повы-
шению доступности долгового финансирования для компаний.  

Банк России придерживается стратегии таргетирования инфляции, 
чтобы минимизировать отклонения выпуска от его потенциала и обеспечить 
стабильность и предсказуемость экономических условий. Преимуществом 
этой стратегии является ее гибкость, что особенно важно для решения задач 
трансформации российской экономики в предстоящие годы. 

 
 

1 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 
2023 год и период 2024 и 2025 годов (утв. Банком России) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Крохта К.С. 
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 
Научный руководитель Д.В. Савочкин, кандидат социологических наук, доцент  

Социальные аспекты утилизации  
отработанных элементов питания 

В современном мире мы пользуемся огромным количеством различных 
электрических устройств. Нам не составляет труда посмотреть телевизор, по-
слушать музыку через радиоприемник или сделать фотографии красивого 
пейзажа. Мы проделываем это с легкостью благодаря такому источнику пи-
тания, как батарейки. Они упрощают нашу жизнь и помогают сэкономить 
время. Ведь применение батареек является достаточным простым процессом. 
Так, на сегодняшний момент батарейки прочно вошли в нашу жизнь. 

Однако, несмотря на свою пользу, этот портативный источник питания 
может принести немалый вред здоровью человека и окружающей среде при 
неправильной его утилизации. Многие люди до сих пор выкидывают бата-
рейки в обычное мусорное ведро, даже не задумываясь о вреде, который 
несет батарейка. Очевидно, что необходимо принимать соответствующие 
меры по укоренению в сознании людей методов правильной утилизации от-
работанных элементов питания. Таким образом, задача развития и совершен-
ствования знаний и навыков об утилизации батареек является актуальной.  

Батарейка – это небольшое аккумуляторное устройство для увеличения 
напряжения или для питания энергией1. Изобрел батарейку итальянский фи-
зик Алессандро Вольта. В основе конструкции лежит катод (положительный 
полюс), анод (отрицательный полюс) и электролит между ними. Принцип ра-
боты заключается в химической реакции, которая происходит при взаимо-
действии этих трех элементов. Существуют разные классификации батареек. 
Одной из них является классификация батареек по химическому составу 
(таблица 1). Согласно этой классификации можно сделать вывод о том, какие 
вещества находятся в батарейках. 

Таблица 1  
КЛАССИФИКАЦИЯ БАТАРЕЕК ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ2 

Тип электролита Характеристика батареи 
Солевые Основа – хлорид амония или цинка. Наличие уголь-

ного стержня. 
Щелочные (алкалиновые) Основа – гидроксид калия. Электроды созданы из дву-

окиси марганца и порошкообразного цинка. 
 

1 Толковый словарь Ефремовой. URL: https://gufo.me/dict/efremova/батарейка (дата 
обращения 10.04.2023). 

2 Виды батареек и их основные характеристики. URL: https://batareykaa.ru/vidy-ba-
tareek-i-ih-osnovnye-harakteristiki/ (дата обращения: 10.04.2023). 

https://gufo.me/dict/efremova/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://batareykaa.ru/vidy-batareek-i-ih-osnovnye-harakteristiki/
https://batareykaa.ru/vidy-batareek-i-ih-osnovnye-harakteristiki/
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Тип электролита Характеристика батареи 
Литьевые Электролит органический. Анод выполнен из диок-

сида марганца, катод сделан из лития.  
Серебряные элементы питания Основа – щелочной металл гидроксид. Анод выпол-

нен из цинка, катод сделан из оксида серебра,.  
Воздушно-цинковые Основа – гидроксид кальция. 
Ртутные Основа – щелочь. Анод выполнен из цинка, катод сде-

лан из оксида ртути. 

Стоит учитывать, что батарейка с исправным корпусом при комнатной 
температуре и минимальной влажности не несет особого вреда. Меняется си-
туация тогда, когда она попадает на свалку. Там под влиянием внешних фак-
торов происходит разрушение металлического корпуса, и содержимое бата-
рейки попадает в окружающую среду. 

Составляющие разрушившейся батарейки, прежде всего тяжелые ме-
таллы, представляют опасность для окружающей среды (таблица 2). Попадая 
в почву, токсичные вещества достигают грунтовых вод, откуда попадают в 
водоемы, в том числе и те, из которых ведется забор водопроводной воды. 
Таже химическому загрязнению подвергаются земли, включая произрастаю-
щие на них пищевые культуры, а мясо и молоко сельскохозяйственных жи-
вотных, пасущихся на зараженных пастбищах, становятся опасными. Зача-
стую происходит самовозгорание мусорки, в результате чего нагретые бата-
рейки начинают выделять в атмосферу ядовитые вещества (например, диок-
сины). Таким образом, батарейки загрязняют и воду, и почву, и воздух. 

Таблица 2 
ОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В БАТАРЕЙКЕ1 

Тяжелые металлы Вред окружающей среде 
Ртуть Сильный яд. Вызывает нервные расстройства, заболевания ды-

хательной системы, ухудшает зрение и слух, разрушает почки и 
печень 

Свинец Вызывает нервные расстройства и заболевания мозга 
Кадмий Приводит к возникновению раковых заболеваний 

Схема утилизации батареек является одной из простейших для перера-
ботки товаров. Технология умещается в два этапа: измельчение металличе-
ской оболочки и сортировка солей цветных металлов. Последние можно ис-
пользовать для производства новых элементов питания. При этом перера-
ботка батареек в России остается в зачаточной стадии. Одно из ярких дока-
зательств – это монополия «Мегаполисресурса», который занимается перера-
боткой батареек: объемы, достаточные для загрузки мощностей других пред-
приятий, просто не собираются. 

 
1 Чем опасны батарейки. URL: https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/zdorovyy-

obraz-zhizni/chem-opasny-batareyki/ (дата обращения: 19.04.2023). 
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В настоящее время федеральное законодательство не регламентирует 
обращение с отработанными батарейками, образующимися у населения, в 
частности не устанавливает требование обязательности их отдельного сбора. 
Существующие требования в области обращения с отходами направлены 
преимущественно на деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в процессе деятельности которых образуются отходы, а 
также тех, чья деятельность является обращением с отходами1. 

Существует определенный перечень товаров, которые подлежат утили-
зации после использования2. Перечень содержит 433 позиции, однако бата-
рейки в него не внесены. Но стоит отметить, в Федеральном классификаци-
онном каталоге отходов содержится такая позиция, как «химические источ-
ники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные», 
относящиеся ко 2 классу опасности. Появление данного вида отхода в ФККО 
говорит о признании его опасности для окружающей среды на законодатель-
ном уровне. 

Еще одной проблемой на пути утилизации батареек является введение 
лицензирования на деятельность по сбору и транспортированию отходов. Ор-
ганизации, осуществляющие сбор батареек у населения, несут не только ор-
ганизационную нагрузку, но и финансовые расходы (на сбор, транспорти-
ровку, переработку батареек). Лицензирование является увеличением этой 
нагрузки. 

В ходе работы был проведен опрос обучающихся Сибирской пожарно-
спасательной академии на предмет знаний об утилизации батареек. Резуль-
таты показали следующее: 

– большая часть опрошенных (свыше 70%) информированы и доста-
точно хорошо знают о вреде батареек, при этом свыше половины опрошен-
ных (58%) ответили, что выбрасывают батарейки в общий мусор; 

– подавляющее большинство респондентов (87%) уверены, что боль-
шая часть населения города Железногорска не знают, куда сдавать отрабо-
танные батарейки; 

– в ходе проведенного опроса выявлен достаточно низкий уровень со-
циальной ответственности учащейся молодежи. При этом можно сделать вы-
вод о том, что в более старшем возрасте эти люди, скорее всего, будут посту-
пать так же, а следовательно, и их дети. При неизменной ситуации такая кон-
цепция будет укореняться в сознании последующих поколений. 

Данные показатели подтверждают, что несмотря на присутствие в зако-
нодательстве соответствующих правовых норм, связанных с необходи-

 
1 Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об отходах производства и потребления». 
2 Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р «Об утверждении перечня 

готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств». 
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мостью утилизации опасных отходов, в частности отработанных элементов 
питания (батареек), существует реальная опасность невыполнения данных 
предписаний в силу организационной недоработки данного вопроса, а также 
недостаточного количества необходимой информации в обществе о конкрет-
ных путях и способах утилизации батареек. Например, в Красноярске есть 
специальная карта-схема расположения пунктов приема отработанных эле-
ментов питания (рис.). В Железногорске этого нет.  

 
Рис. Пункты утилизации батареек в Красноярске 

Также были проанализированы и другие исследования в области обра-
щения с батарейками. Так, опрос Российского экологического оператора по-
казал, что лишь 37% россиян относят батарейки в пункты, 7% – в контейнеры 
для раздельного сбора отходов, а 43% опрошенных выбрасывают их в общий 
мусор. Остальные ответили «другое», некоторые из них отметили, что скла-
дируют такие отходы дома из-за незнания, как правильно их утилизировать1. 

Таким образом, законодательно оформленная организационная иници-
атива утилизация элементов питания, например, в рамках Государственной 
программы, которая бы обязывала магазины принимать отработанные эле-
менты питания (например, при покупке новых элементов), позволила бы ре-
шить этот вопрос и сохранить экологическую безопасность окружающей 
среды. 

 
 
 
 
 

 
1 Две трети россиян неправильно выбрасывают батарейки – опрос РЭО. URL: 

https://reo.ru/tpost/5eu2oicat1-dve-treti-rossiyan-nepravilno-vibrasivay (дата обращения: 
20.04.2023). 

https://reo.ru/tpost/5eu2oicat1-dve-treti-rossiyan-nepravilno-vibrasivay
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Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель А.А. Целиков  

Экономическое развитие регионов России  

В данной статье рассмотрено социально-экономическое развитие реги-
онов Российской Федерации за последние несколько лет, определена поло-
жительная динамика и выявлен ряд факторов, оказывающих отрицательное 
влияние на увеличение экономического роста как в отдельно взятых субъек-
тах, так и в государстве в целом. Приведены статистические данные и состав-
ленные на их основе рейтинги социально-экономически успешных и отстаю-
щих регионов России. 

Экономическое развитие государства напрямую связано с развитием 
составляющих этого государства – его регионами. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации наша страна состоит из 89 равноправных 
субъектов, которые являются республиками, краями, областями, городами 
федерального значения, автономными округами и автономными областями. 
Для экономики России необходимо, чтобы данные субъекты прогрессиро-
вали и становились самодостаточным частями одного большого механизма. 
Но, к сожалению, социально-экономическое развитие регионов Российской 
Федерации является неравномерным. Связано это с колоссально большим ко-
личеством факторов. Главными из них являются: централизация финансовых 
потоков в Москве, территориальная протяженность страны, различные кли-
матические условия, наличие или отсутствие ресурсов в регионе, логистиче-
ские особенности, плотность и численность населения, уровень и состояние 
производственных фондов, исторический уклад и последствия распада 
СССР.  

Информационный портал «РИА Новости» в 2022 г. провел ряд иссле-
дований, основанных на сложной модели зависимости ряда математических 
и статистических показателей, в ходе которых был составлен рейтинг субъ-
ектов Российской Федерации (85 субъектов за исключением ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей). Построен он был следующим образом: от 
самого развитого региона к самому социально-экономически отстающему.  
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Лидирующие субъекты Российской Федерации по итогам 2021 года 

 
Отстающие субъекты Российской Федерации по итогам 2021 года 

По итогам данных исследований было выявлено, что 81 из 85 субъектов 
Российской Федерации улучшили свои показатели по сравнению с предыду-
щими отчетными периодами. Экономисты связывают это с тем, что страна 
оправилась от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, и 
стабилизировала экономические процессы. 

В нашем понимании экономический рост можно связать с таким пока-
зателем, как объем работ, выполненных в сфере строительства, измеряемый 
в фактически произведенных ценах в млн руб. В целом по России ежегодно 
наблюдается увеличение финансовых потоков, вкладываемых в данную от-
расль (согласно данным Росстата). Так, в 2015 г. – 7010365,7 млн рублей, в 
2019 – 9132153,1 млн рублей, в 2020 – 9553098,6 млн рублей, а в 2021 – 
10791602 млн рублей.  

В настоящее время социально-экономическое развитие регионов Рос-
сии происходит неоднородно. Какие-то субъекты имеют географические 
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преимущества и благодаря этому становятся лидерами внутри страны в кон-
кретной отрасли. Например, Краснодарский край после введения продоволь-
ственных санкций западными странами в 2014 г. стал активно реанимировать 
сельскохозяйственную отрасль и за достаточно короткий промежуток вре-
мени стал в состоянии не только обеспечить продуктами питания значитель-
ную часть населения Российской Федерации, но и экспортировать свою про-
дукцию за рубеж. Еще одним примером региона-лидера в определенном сек-
торе экономики является Свердловская область. Ее специализацией является 
черная и цветная металлургия. За 2018 г. объем отгруженной продукции 
предприятиями Свердловской области составил 19,58 млрд долларов США, 
а объем продукции, поставленной за рубеж, составил 4,28 млрд долларов 
США. 

Главной же проблемой остается централизация денежных потоков в 
крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и отток 
населения из регионов в те же крупные города. 

 
 

Костицын А.А. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель А.В. Иванов, кандидат экономических наук 

ESG-показатели,  
значение для сотрудников органов внутренних дел 

В настоящее время оценка устойчивости предпринимательской сферы 
опирается не только на расчет финансовых показателей деятельности, но и 
на оценку показателей экологичности и социальной ответственности дея-
тельности. Данные показатели влияют на риски деятельности организации и 
определяют ее долгосрочную ценность. Сюда входят оценка оказываемого 
воздействия на окружающую среду, социальные аспекты ведения бизнеса, 
применяемые корпоративные стратегии. Эти показатели составляют совре-
менный стандарт организации управления и составления отчетности – ESG. 
Это понятие компании сегодня активно используют в работе как с инвесто-
рами, так и с потребителями. Экология, социальная политика и корпоратив-
ное управление ставятся в основу устойчивого развития коммерческой дея-
тельности. Органы внутренних дел при оценке экономической активности 
организаций, финансовой стабильности их функционирования и легитимно-
сти выполняемых операций также могут опираться на данные ESG-отчетно-
сти. Это сопряжено с тем, что данные ESG как нельзя лучше отражают ста-
бильность развития компании, поскольку чем устойчивее финансовые пока-
затели деятельности, тем больше возможностей отвечать потребностям 
настоящего времени без причинения ущерба будущим поколениям в 
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удовлетворении их потребностей. Это и составляет фундамент устойчивого 
развития. Этим и обуславливается актуальность исследуемой темы. В данной 
статье рассматриваются принципы ESG и их роль в оценке финансовой ста-
бильности деятельности организаций, проводимой ОВД. 

Данные отчетности хозяйствующего субъекта составляют основу про-
верки экономических правонарушений органами внутренних дел. На их базе 
производится выявление различных экономических преступлений. Они 
оформляются в учетной документации и под видом обычных, законных хо-
зяйственных операций реализуют преступную деятельность, осуществляют 
хищения разного рода, а также отмывание денег. 

Однако если использовать данные отчетности в качестве основы ин-
формационного обеспечения следствий по тем или иным экономическим пре-
ступлениям, то можно достичь значительных успехов в увеличении количе-
ства раскрытых преступлений и скорости их раскрытия. По записям данных 
отчетности можно отследить нелегитимные формы деятельности хозяйству-
ющих субъектов.  

Одним из современных и развивающихся направлений в правовом ре-
гулировании и в организации бизнес-процессов является ESG. Оно представ-
ляет собой концепцию устойчивого развития хозяйствующего субъекта, ба-
зирующуюся на трех основных составляющих:  

– enviroment (окружающая среда) – все относящееся к экологии, оказа-
ние вредного воздействия на нее; 

– social (общество) – это социальная сфера, или организация взаимо-
действия в рамках хозяйствующего субъекта и с внешним окружением. 

– governance (управление) – используемые корпоративные стратегии.  
На сегодняшний день нормативное регулирование данной области 

находится в РФ в стадии своего становления. В большинстве европейских 
государств оно имеет сформированный, комплексный характер. На норма-
тивном уровне предпринимательская сфера не обязана учитывать ESG-фак-
торы и сдавать ESG-отчетность. Какие-то законодательные основы ведения 
бизнес-процессов в области защиты окружающей среды и обеспечения про-
мышленной безопасности имеются, но они в полной мере не отражают струк-
туру ESG-отчетности. Но они продолжают свое формирование и расширение 
сферы влияния, поскольку предоставляют информационную базу сотрудни-
кам ОВД для исполнения ими своих надзорных функций. 

Некоторые составляющие ESG-отчетности являются значимыми пока-
зателями в оценке инвесторов. В частности, это касается корпоративных 
стратегий – governance. При том, что эти факторы носят «нефинансовый ха-
рактер», они оказывают весомое воздействие на принятие инвестиционных 
решений, отражая прозрачность отчетности, антикоррупционные направле-
ния развития организации и ее взаимоотношения с акционерами. 
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Компании, которые используют в своей деятельности ESG-стратегию, 
демонстрируют внешней аудитории ведение социально ответственного биз-
неса. Опора на принципы социальной ответственности, защиты окружающей 
среды и корпоративного управления негативно сказывается на повышении 
рисков деятельности хозяйствующего субъекта. Это касается и репутации 
компании на рынке, и стабильных рыночных позиций, конкурентоспособно-
сти и возможностей привлечения инвестиционных ресурсов в свою деятель-
ность. Иначе говоря, если стратегия не реализуется, то это отрицательно ска-
зывается на финансовых показателях деятельности компании – ведет к сни-
жению рентабельности, платежеспособности и финансовой устойчивости. А 
это является тревожным сигналом при оценке деятельности организации со-
трудниками ОВД1. 

В настоящее время делается упор на реализацию «зеленых проектов»2. 
Они должны удовлетворять более жестким принципам в отношении 

воздействия на окружающую среду. Это означает прохождение конкретной 
деятельности оценки соответствия принципам ESG. К ним относятся: 

– принцип экологической основы деятельности организации. Он озна-
чает разработку и эффективную реализацию экологической политики; 

– принцип предоставление ESG-отчетности внешним пользователям. 
В ней требуется раскрытие регламента осуществления контрольных меро-
приятий в отношении экологических, природно-климатических и управлен-
ческих рисков; 

– принцип управления рисками. Он означает использование механиз-
мов контроля и управления различными видами рисков финансово-хозяй-
ственной деятельности организации, проведение плановых внутренних про-
верок, реализацию внутреннего аудита3. 

Здесь важно обратить внимание на то, что соблюдение данных принци-
пов носит рекомендательный, а не обязательный характер. Но при этом при 
оценке деятельности компаний органами внутренних дел, которые претен-
дуют на получение государственной поддержки определенного вида, соблю-
дение данных принципов будет обязательно рассмотрено. В перспективе пла-
нируется придание ESG-факторам правового характера. Кроме того, и Банк 
России в своих рекомендациях проведения оценки кредитоспособности заем-
щиков призывает учитывать влияние ESG-факторов. Ведущим ориентиром 

 
1 Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития 

в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в 
том числе зеленого) развития в Российской Федерации : постановление Правительства РФ 
от 21.09.2021 № 1587. 

2 Галазова С.С. Влияние ESG-факторов на устойчивое развитие компаний и финан-
совую результативность корпоративного сектора // Вестник Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). 2018. № 4(64). С. 81-86. 

3 Развитие рынка финансирования «зеленых» проектов: роль Банка России. URL: 
https://cbr.ru/press/event/?id=9549. 



 
 

Секция «Актуальные вопросы истории и современности»  
 

114 

устойчивого развития, по мнению Банка России, является финансовое обес-
печение данной деятельности. Это касается прежде всего формирования та-
ких устойчивых финансовых инструментов, как зеленая ипотека, зеленые об-
лигации, зеленые кредиты1. 

Стоит отметить, что реализация ESG-направлений развития требует со-
гласования со стратегическими ориентирами развития хозяйствующего субъ-
екта. 

Реализация компаниями ESG-направлений развития оценивается на ос-
новании составления рейтингов деятельности хозяйствующих субъектов. 
Рейтинг формируется двумя основными путями: 

– формирование текущих ESG-рейтингов. Формирование таких рейтин-
гов опирается на учет отраслевой принадлежности хозяйствующего субъ-
екта, основного профиля его деятельности, количественные и качественные 
параметры направлений деятельности в области устойчивого развития. 
Оценке подлежит отражение в нефинансовой отчетности компании деталь-
ных данных по показателям деятельности в области защиты окружающей 
среды, социальной политики и организации управления; 

– формирование рейтинга деятельности в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности. Он будет касаться только компоненты Е – экологии, 
экологических ориентиров развития. 

По данным оценки формируется низкий, средний и высокий ESG-рей-
тинг деятельности организации2. 

В настоящее время многие хозяйствующие субъекты (в основном это 
крупные корпорации – ПАО «Газпром», ПАО «НК "Роснефть"»), а также кре-
дитные организации применяют в своей деятельности ESG-стандарты. Пер-
вопроходцами в области применения данных стандартов стали представи-
тели тяжелой промышленности и добывающего сектора РФ.  

Таким образом, они ориентируются на расширение клиентской базы за 
счет повышения лояльности клиентов, расширение партнерских соглашений, 
привлечение инвестиций. 

Реализация ESG-стандартов является отражением экономической ак-
тивности хозяйствующих субъектов. Экономическая активность является 
важным фактором финансовой устойчивости организации, на основании ко-
торого производится оценка экономической безопасности деятельности ор-
ганизации органами внутренних дел. Это актуализирует расширение практи-
ческого внедрения данных стандартов в деятельность компаний. Отмечается 

 
1 Смирнов В.Д. Управление ESG-рисками в коммерческих организациях // Управ-

ленческие науки. 2020. № 3. 
2 Методология присвоения ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оценивающих 

подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам 
корпоративного управления) : утверждена ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» 
от 07.06.2022 № ПР/07-06/22-1. 
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тенденция роста использования ESG-стандартов в хозяйственной практике. 
Но при этом отмечается и ряд актуальных проблем их внедрения и придания 
им правовой основы. К ним относятся: 

– отсутствие научной основы ESG-концепции. На данный момент не 
имеется единого понятия ESG-стандартов, механизма реализации и техноло-
гии их оценки; 

– отсутствие единой методологии по управлению ESG-рисками; 
– отсутствие связи и взаимозависимости финансовой и нефинансовой 

отчетности хозяйствующих субъектов. Это приводит к низкому вниманию 
показателей нефинансовой отчетности и неучету влияния данных факторов 
на финансовые показатели деятельности.  

Таким образом, оценка исполнения ESG-стандартов хозяйствующими 
субъектами различных отраслей и сфер экономики играет важную роль в 
оценке экономической безопасности деятельности, осуществляемой ОВД. 
Необходимо установление связи между ESG-факторами и показателями фи-
нансовой отчетности организации, поскольку они выступают не менее важ-
ным отражением экономической активности хозяйствующего субъекта, отра-
жением его экологической и социальной ответственности. 

 
 

Чудаков С.А. 
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя  

Научный руководитель М.В. Михеева, кандидат экономических наук 

Влияние экономических санкций  
на денежно-кредитную политику Центрального банка РФ 

Статья посвящена анализу основных направлений денежно-кредитной 
политики Центрального банка Российской Федерации, которые применяются 
в условиях наложенных санкций. Автором рассмотрены проблемы, возник-
шие в финансовом секторе, а также инструменты денежно-кредитной поли-
тики, применяемые Банком России для их преодоления. Актуальным явля-
ется вопрос создания выгодных кредитных условий, снижения наличной де-
нежной массы, находящейся в обращении, налаживания международных от-
ношений и другие аспекты в рамках реализации трех основных направлений 
денежно-кредитной политики.  

В 2022 г. Российская Федерации заняла лидирующие позиции среди 
стран с наибольшим количеством наложенных санкций. Они могут быть вве-
дены как одним государством, так и международным сообществом, ведь 
именно санкции выступают одной из сильнейших мер воздействия на участ-
ников международных отношений. Данная тема интересует не только науч-
ное сообщество и государство, но и все общество в целом, так как из-за 
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санкций снижается предложение товаров (как по группам товаров, так и по 
их количеству), повышается уровень инфляции, национальная валюта осла-
бевает и снижается общий уровень благосостояния населения1. Санкции, в 
свою очередь, ограничивают финансовые операции отечественных банков с 
зарубежными партнерами.  

Ключевая процентная ставка, устанавливаемая Центральным банком 
Российской Федерации, является основным инструментом денежно-кредит-
ной политики, позволяющим обеспечивать противодействие наложенным 
санкциям и стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Но на прак-
тике после применения исследуемой меры не реализовались все цели де-
нежно-кредитной политики, так как курс национальной валюты упал, деваль-
вация продолжилась, ликвидность рубля снизилась, в результате чего мы 
наблюдаем неэффективность как примененной меры, так и деятельности ком-
мерческих российских банков. 

Далее рассмотрим основные направления денежно-кредитной поли-
тики Центрального банка на 2023 г. Так, в январе 2023 г. плановый уровень 
инфляции, согласно денежно-кредитной политике Центрального банка РФ, 
должен был составлять 4%, но фактический уровень составил 12%. Банком 
были разработаны три основных прогнозных сценария. Базовый сценарий 
(первый) заключается в перестройке всей экономической системы России и 
создание всех условий, необходимых для снижения ключевой ставки до 4%. 
Так, в 2025 г. плановое значение ключевой ставки составит 5-6%, в последу-
ющие годы она будет снижаться. Сценарий ускоренной адаптации (второй) 
предполагает ускоренный процесс перестройки отечественной экономики, 
где благодаря ускоренному налаживанию внешнеэкономических отношений 
годовой уровень инфляции будет таким же, как и в базовом сценарии, на 
уровне 5-6%. Во втором сценарии показатели совокупного спроса и совокуп-
ного предложения будут равны благодаря налаживанию торговых отношений 
с зарубежными странами. Третий сценарий (глобальный кризис) предпола-
гает провести политику локализации тренда повышения уровня инфляции, 
что приведет к повышению инфляции не только в нашей стране, но и в других 
странах. В этом случае уровень инфляции вырастет до 13-15%2. 

Рассмотрим подробнее влияние наложенных экономических санкций 
на Российскую Федерацию, а именно их влияние на курс национальной ва-
люты. Так, после введения первого пакета санкций и объявления об их про-
длении курс рубля значительно ослаб. В результате введенные санкции про-
тив Российской Федерации, по мнению экспертов ЕС, следует считать успеш-
ными. 

 
1 Дюбанова Ю.В. Финансовая безопасность России в современных условиях // ТДР. 

2022. № 2. С. 75-78 
2 Кашапова Д.Р. Денежно-кредитная политика Банка России // Символ науки. 2022. 

№ 2-2. С. 22. 
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Из-за ослабления российской валюты также снизилась и ее ликвид-
ность, что создало реальную угрозу для деятельности банковской системы 
Российской Федерации, а возникшие проблемы в исследуемой сфере привели 
к возникновению новых и серьезных проблем для экономики всей страны. 
Различные инструменты коммерческих банков не позволили повысить лик-
видность, требовалось целенаправленное воздействие Центрального банка 
Российской Федерации на курс валюты посредством регулирования денежно-
кредитной политики. 

Рассмотрим ключевую ставку 2015 г., показатель которой составил 
17%. Также в исследуемом периоде была снижена ликвидность российской 
валюты, поэтому граждане пытались снять все банковские сбережения без 
дальнейшего реинвестирования. Для ликвидирования возникших проблем 
Банком России были предприняты регулирующие меры, которые в последу-
ющих годах позволили стабилизировать курс валюты, снизили ключевую 
ставку и повысили ликвидность рубля. Но из-за пандемии и начала проведе-
ния специальной военной операции в 2020 г. и 2022 г. ключевая ставка вы-
росла, а российская валюта ослабла1. Это требует изменения денежно-кре-
дитной политики, проводимой Центральным банком Российской Федерации. 

Стоит также отметить, что до введения санкций в 2022 г. коммерческие 
банки получали кредиты на внешних финансовых рынках по выгодным усло-
виям и по низкой процентной ставке. Данное положение связано с тем, что 
Центральный банк РФ предлагал российским коммерческим банкам невыгод-
ные условия кредитования и неконкурентные процентные ставки по сравне-
нию с зарубежными банками. В результате после введения санкций финансо-
вые организации были вынуждены брать кредиты на невыгодных условиях и 
под высокие проценты у Центрального банка РФ, чтобы обеспечивать испол-
нение обязательств перед внешними кредиторами2. Полученную отечествен-
ную валюту финансовые организации конвертировали в иностранную, чтобы 
покрыть часть финансовых обязательств перед зарубежными кредиторами. 
Такая деятельность, в свою очередь, привела к оттоку российского финансо-
вого капитала и в конечном итоге к снижению ликвидности рубля. 

Введенные санкции оказали влияние в том числе и на население страны, 
так из-за невозможности вложения финансов в зарубежные активы, нерента-
бельности отечественных компаний, высокой инфляции граждане стали ак-
тивно снимать наличные денежные средства со сберегательных и инвестици-
онных счетов. Скопленные наличные денежные средства не используются 
для покупок или вкладов, а хранятся у населения «под подушкой». В 

 
1 Гаджиев Н.Г. Инфляционно-ценовая безопасность в условиях применения де-

нежно-кредитной политики государства // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2021. № 1. 
С. 95. 

2 Титова Н.Ю. Влияние международных санкций на обеспечение устойчивости бан-
ковской системы РФ // Финансовые исследования. 2022. № 2(75). С. 10-11. 
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результате денежные средства обесцениваются и темпы роста инфляции уве-
личиваются. Так возникает проблема избыточности наличных денежных 
средств в обращении. 

Центральный банк РФ имеет множество инструментов и методов фи-
нансового регулирования, обладает колоссальным количеством финансовых 
ресурсов. Благодаря наделенным полномочиям Банк России может разре-
шить малым и средним российским банкам самостоятельно проводить раз-
личные финансовые мероприятия, к примеру кредитные аукционы, что повы-
сит ликвидность российской валюты и улучшит общую финансовую ситуа-
цию в Российской Федерации. 

Следует уделить внимание внутренним условиям кредитования Цен-
тральным банком РФ малых и средних коммерческих банков, так как ранее 
отечественные банки обращались к зарубежным кредиторам. Предлагается 
снизить кредитную ставку для банков и улучшить систему обслуживания 
кредитования1. 

Для решения вышеупомянутой проблемы, связанной с излишне нахо-
дящимися наличными денежными средствами в обращении, Центральному 
банку Российской Федерации целесообразно направить денежно-кредитную 
политику на снижение объема наличной денежной эмиссии с целью умень-
шения денежной массы, что в итоге приведет к общему снижению инфляции 
в нашей стране. 

Кроме того, на российскую денежно-кредитную систему особое влия-
ние оказывают внешние факторы. Таким образом, представляется необходи-
мым провести структурную перестройку международных отношений, нала-
дить и усилить взаимоотношения с другими странами, предложить им выгод-
ные условия для экспорта и импорта. Благодаря налаживанию внешнеэконо-
мических отношений будет повышен спрос и предложение, снизится влияние 
санкций и создадутся все предпосылки для возвращения базового сценария 
постановки годовой ключевой ставки на уровне 4-6%2. 

Резюмируя вышеизложенное, можно предположить, что предложенные 
меры по улучшению финансовой системы регулирования в Российской Фе-
дерации позволят преодолеть влияние дискриминационных мер в отношении 
финансового и экономического секторов России. Так, необходимо использо-
вать все вышеперечисленные меры и разработать ряд положений по их внед-
рению и реализации. Введенные санкции ухудшают благосостояние не 

 
1 Таран К.А. Проблематика цифровой трансформации индивидуального предприни-

мательства в современности // Цифровая трансформация как вектор устойчивого развития 
: материалы IV всероссийской научно-практической конференции (Казань, 9 декабря 
2021 г.). Казань: Познание, 2021. С. 233-236. 

2 Елисеева А.А. Эффективность денежно-кредитной политики Банка России. Основ-
ные тренды и прогнозные сценарии на период 2023-2025 гг. // Финансовые рынки и банки. 
2022. № 10. С. 26. 
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только компаний и государства, но и обычных граждан. Введенные санкции, 
по мнению ученых, создали мировой кризис, который требует внимания не 
только со стороны России, но и со стороны стран мирового сообщества. 

 
 

Чернев И.Г. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель М.В. Михеева, кандидат экономических наук 

Проблема бедности в Российской Федерации 

Данная статья посвящена анализу проблемы бедности в Российской Фе-
дерации, причин ее возникновения и способов борьбы с ней. 

В большинстве случаев под бедностью понимают низкий уровень 
жизни и жизнедеятельности человека, семьи, региона, государства из-за не-
достатка денежных средств, имущественных ценностей. 

При анализе бедности выделяют следующие показатели. 

 
Вследствие большого показателя бедности (рис. 1) рост экономики 

страны сильно замедляется: большинство населения страны не могут откла-
дывать сбережения и тем самым создавать свой капитал, из-за нехватки де-
нежных средств люди страдают от недоедания, что влияет на их здоровье и 
производительность труда. 

 

 
Рис. 1. Показатель численности бедного населения Российской Федерации  

(согласно данным Росстата) 
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Данный график показывает, что за время существования Российской 
Федерации численность бедного населения с учетом развития страны умень-
шился на 42%, а это значит, что абсолютная бедность тоже уменьшилась на 
42%. Но это только абсолютная бедность. При росте экономики страны свой 
уровень жизни и жизнедеятельности все слои общества также увеличивают 
свое финансовое положение – и бедные, и богатые. Таким образом, можно 
сказать, что, даже если абсолютная бедность населения нашей страны при-
равняется к нулю, относительная бедность не увидит своего нулевого значе-
ния, потому что при увеличении финансового положения бедняков увеличи-
вается и финансовое положение богачей и разница между ними не изменя-
ется. Это подтверждает своими исследованиями Росстат (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика децильного коэффициента в России 

Децильный коэффициент показывает, во сколько раз денежный доход 
10% наиболее обеспеченных россиян превышает доход 10% наименее обес-
печенных. Если показатель численности бедного населения Российской Фе-
дерации за 27 лет уменьшился на 42%, то анализ динамики децильного коэф-
фициента свидетельствует о том, что он не зависит от числа бедного населе-
ния Российской Федерации. В период с 1995 г. по 2020 г. децильный коэф-
фициент увеличился на 13%. Наивысшее значение децильного коэффициента 
наблюдалось в 2007 г., что составило 16,7. За период с 2007 г. по 2020 г. он 
уменьшился до значения 15,1, что говорит о некотором снижении разрыва в 
доходах между богатыми и бедными в Российской Федерации. Однако даже 
такой показатель имущественной дифференциации превышает предельно до-
пустимое значение для данного показателя – 12. 

Причины появления бедности1. 
1. Демографическая – слабые позиции на рынке труда неполных семей, 

семей с высокой нагрузкой иждивенцев, молодых кадров, а также старшее 
поколение. 

 
1 Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: Юнити-Дана, 2016. 736 c. 
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2. Экономическая – неравный уровень доходов и потребления, неравен-
ство трудоспособного населения на рынке труда, а также высокий показатель 
безработицы. 

3. Социальная – большое количество граждан с ограниченными воз-
можностями, демографическое старение. 

4. Политическая – военные конфликты, вынужденная миграция граж-
дан в страны с высоким уровнем жизни и жизнедеятельности. 

Эффективные меры борьбы с бедностью:  
– обеспечение трудовой деятельностью всех семей с трудоспособными 

взрослыми; 
– уменьшение безработицы;  
– обязательное повышение роли профсоюзов и государства в обеспече-

нии трудовых прав работников, в особенности работников из неполных се-
мей, людей с ограниченными возможностями, граждан женского пола, а 
также родителей имеющих малолетних детей; 

– важнейшим фактором сокращения бедности в сфере оплаты труда 
должны стать рост минимальной оплаты труда и сокращение числа мало-
оплачиваемых работников. 

Бедность населения страны уже продолжительное время является угро-
зой процветания общества. Отсутствие удовлетворения первоначальных по-
требностей индивидуума считается бедностью. Из-за отсутствия этого удо-
влетворения человек меняет свою нормальную жизнедеятельность и даже 
приближается к гибели. 

Основным принципом измерения бедности является определение мини-
мальных потребностей, а также товаров и услуг, их удовлетворяющих. Но 
даже поборов абсолютную бедность, в обществе всегда будет существовать 
относительная бедность, потому что главным признаком сложных обществ 
всегда было и будет неравенство.  

 
 

Гузанова М.М. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель М.В. Михеева, кандидат экономических наук 

Особенности денежно-кредитной политики России 
в условиях экономической нестабильности 

В данной статье рассматривается такое направление денежно-кредит-
ной политики, как политика «дорогих» денег. Ее применение зависит от эко-
номического положения страны. Деньги являются международным эквива-
лентом. Это универсальный товар, который можно обменять на любой дру-
гой товар или услугу, делая рыночные взаимоотношения удобными и 
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практичными. Отсюда возникает необходимость регулирования оборота де-
нежных средств, ведь от них зависит экономика страны. Необходимость при-
менения рестрикционной денежно-кредитной политики возникает в условиях 
инфляции, она проводится Центральным банком с целью повышения ценно-
сти отечественной денежной единицы и создания избытка иностранной ва-
люты. Данная политика активно проводится в России и помогает Централь-
ному банку контролировать коммерческие банки, а также влиять на произ-
водство в целом. У данной политики есть как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Несмотря на то, что политика «дорогих» денег помогает 
контролировать уровень инфляции в стране, она отрицательно сказывается 
на производстве. Но даже учитывая все минусы, рестрикционная политика 
Центрального банка России в целом оказала положительное влияние на ста-
билизацию экономики нашей страны в последние годы. 

В наше время государство силами Центрального банка, Министерства 
финансов и т.д. может воздействовать на современную экономику. Оно про-
водит различную политику, например денежно-кредитную, инвестиционную, 
фискальную, бюджетную, внешнеэкономическую. 

Наиболее действенными способами воздействия на экономику явля-
ются денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. Первая представ-
ляет собой деятельность специальных государственных органов на валютных 
и денежных рынках. Она контролирует уровень инфляции и курсы валют. 
Фискальная же политика представляет собой деятельность государства в об-
ласти налогов и государственных расходов в целях влияния на экономику. 
Так, в зависимости от положения экономики страны государство проводит 
политику «дешевых» денег, если присутствует кризис в экономике и наблю-
дается кризис производства, или же политику «дорогих» денег, если в стране 
наблюдается высокий уровень инфляции. 

В данной статье рассматривается политика «дорогих» денег. Проводя 
данную политику, Центральный банк повышает ставку рефинансирования и 
норму обязательного резервирования коммерческих банков, что помогает 
ему повышать ценность отечественной валюты. Данная политика является 
эффективным средством борьбы с инфляцией. 

Также для политики «дорогих» денег характерен такой процесс, как 
продажа государственных облигаций, или, по-другому, облигаций федераль-
ного займа. Они представляют собой ценные бумаги, при покупке которых 
инвесторы получают доход больше, чем процент по банковскому вкладу. В 
России данные облигации выпускает Министерство финансов Российской 
Федерации, а гарантом возврата денежных средств выступает государство. 
При проведении политики «дорогих» денег это нужно для того, чтобы изъять 
лишнюю денежную массу из оборота. 

На данный момент в нашей стране активно применяется политика «до-
рогих» денег. Она имеет как положительные стороны, так и отрицательные. 
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С одной стороны данная политика помогает регулировать инфляцию, с дру-
гой же она негативно сказывается на производителях, поскольку уменьшает 
кредитование и повышает процент по кредиту. Возникает вопрос о том, 
насколько оправдана реализации политики «дорогих» денег в Российской 
Федерации. В последние годы в нашей стране наблюдается нестабильная эко-
номическая ситуация и высокая инфляция (см. рис.). 

 
Рис. Показатели инфляции и ключевой ставки Банка России за 2019-2022 гг. 

и прогноз значений на 2023 год 

«В 2017-2020 гг. годовая инфляция колебалась вблизи 4%. В 2021 г. 
рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. В 2022 г. про-
изошел резкий всплеск инфляции из-за кардинального изменения внутренних 
и внешних экономических условий. Политика Банка России направлена на 
возвращение инфляции к цели в любой ситуации»1. 

По данным графика на рисунке мы можем увидеть, что в 2022 г. про-
изошел резкий всплеск инфляции, а также возросла ключевая ставка рефи-
нансирования. Также в 2022 г. Центральный банк увеличил обязательные ре-
зервы. 

«Банк России с 1 августа 2022 г. решил повысить нормативы обязатель-
ных резервов: 

1) до 3% по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для 
банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; 

2) до 5% для банков с универсальной лицензией и банков с базовой 
лицензией, для небанковских кредитных организаций по всем категориям ре-
зервируемых обязательств в иностранной валюте»2. 

 
1 Официальный сайт Центрального банка России. URL: https://cbr.ru/ (дата обраще-

ния: 16.02.2023). 
2 Об обязательных резервных требованиях : указание Банка России от 27.07.2022 

№ 6208-У. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422970/. 

инфляция, %

ключевая ставка, % 
годовая

https://cbr.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422970/
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В 2023 г. также планируется поэтапное повышение нормы обязатель-
ного резерва. 

Все эти данные говорят о том, что в России активно проводится поли-
тика «дорогих» денег для стабилизации экономики в стране, уменьшении ин-
фляции и повешения ценности рубля. 

Рассмотрим плюсы и минусы политики «дорогих» денег.  
К положительным сторонам можно отнести следующие: 
1) активизация сбережений нефинансового сектора, так как увеличива-

ются процентные ставки. Это связано с тем, что политика Центрального 
банка направлена на повышение ценности рубля. Это придает уверенность 
производителю, что его сбережения не будут обесценены; 

2) так как в стране жесткие условия кредитования, происходит отбор 
предприятий. Это говорит о том, что на рынке останутся лишь самые сильные 
производители, которые конкурентоспособны, также происходит стимул к 
развитию данных предприятий, для того чтобы остаться на рынке 

Отрицательные стороны политики «дорогих» денег проявляются в сле-
дующем: 

1) снижение объемов выдачи кредитов. В 2022 г. в России снизился 
объем кредитования; 

«В ноябре 2022 г. объем новых кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП), составил 4,8 
трлн рублей, что на 14,7% меньше, чем в октябре 2022 г., и на 31,4% меньше, 
чем годом ранее»1. Так как Центральный банк России повысил ставку рефи-
нансирования, коммерческие банки увеличили ставку по кредиту; 

2) риск возникновения экономического спада. Условия, возникающие 
при проведении политики «дорогих» денег, отрицательно сказываются на 
производителях, и не все остаются на рынке, а значит, в стране происходит 
спад производства; 

3) поскольку увеличилась ставка по кредиту, увеличились и расходы 
на обслуживание кредита. Также на многих предприятиях выросли задолжен-
ности по кредитам. «Задолженность по кредитам, предоставленным ЮЛ 
и ИП, на 1 декабря 2022 г. составила 49,2 трлн рублей, увеличившись 
по сравнению с предыдущей отчетной датой на 1,6%, годовой темп прироста 
составил 15,6%. Просроченная задолженность по сравнению с предыдущим 
месяцем увеличилась на 0,3% и составила 2,8 трлн»2; 

4) возникает нестабильность в устойчивости банковской системы, что 
может негативно сказаться на экономике страны. 

«В рамках прогноза социально-экономического развития на 2023-
2025 гг. Минэкономразвития России был скорректирован ряд ключевых 

 
1 Официальный сайт Центрального банка России. URL: https://cbr.ru/ (дата обраще-

ния: 16.02.2023). 
2 Там же. 

https://cbr.ru/
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макропараметров по сравнению со сценарными условиями прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на 2023 г. и на пла-
новый период 2024 и 2025 гг., подготовленными в апреле. В частности, в про-
гнозе учтены следующие тенденции последних месяцев: существенное 
укрепление рубля по отношению к иностранным валютам; дефляция на по-
требительском рынке, наблюдающаяся с июня; более позитивные, чем ожи-
далось ранее, экономические итоги II квартала текущего года. Как следствие, 
были улучшены оценки спада ВВП и ряда его компонентов в 2022 г., а также 
оценка максимальной глубины спада»1. 

Исходя из данных, представленных в статье, можно сделать вывод, что 
политика «дорогих» денег положительно повлияла на экономику в стране. 
После резкого изменения экономических условий в 2022 году экономика 
начинает постепенно стабилизироваться: начинает снижаться уровень ин-
фляции, в результате начинает уменьшаться ключевая ставка. Также улучши-
лись прогнозы на дальнейшее развитие экономики. 

 
 

Домнина Л.Д. 
Приволжский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Нижний Новгород) 
Научный руководитель А.А. Мазунова 

Факторы демотивации персонала  
и эффективность работы персонала 

Демотивация – это частое явление как в России, так и других странах, 
она тесно связана с понижением работоспособности сотрудников, которые, в 
свою очередь, могут содействовать развалу компаний или их экономиче-
скому кризису.  

Демотивация персонала является процессом снижения мотивации, энту-
зиазма и производительности работников, вызванным негативными факто-
рами в рабочей среде, в отношениях с коллегами и руководством, несправед-
ливым распределением ответственности и вознаграждениями, ограничением 
возможностей для профессионального и личностного роста. Демотивирован-
ные работники часто испытывают чувство разочарования, беспокойства и 
усталости, что может привести к снижению качества работы, отсутствию ини-
циативы, повышенной утомляемости и появлению конфликтов в коллективе. 

Причины демотивации персонала могут быть различными: недостаточ-
ная оплата труда, отсутствие возможностей для профессионального и карь-
ерного роста, конфликты с коллегами и руководством, отсутствие необхо-

 
1 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации 

/ URL: https://www.economy.gov.ru/ (дата обращения 16.02.2023). 

https://www.economy.gov.ru/
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димых знаний и навыков, непонятные требования руководителя. Послед-
ствия демотивации персонала могут быть крайне негативными для компании, 
так как это может привести к снижению качества продукции или услуг, ухуд-
шению репутации, увеличению текучести кадров. 

Для борьбы с демотивацией персонала можно выделить несколько ос-
новных методов, которые используют в своей практике многие успешные 
компании1. Первый заключается в обеспечении справедливой оплаты труда, 
соответствующей рыночным стандартам и уровню квалификации сотрудни-
ков. Второй состоит в предоставлении возможности для карьерного роста и 
развития, например через обучение, различные тренинги, программы стажи-
ровки.  

Важно системно проводить оценку работы сотрудников и давать обрат-
ную связь, работники должны понимать, как их работа влияет на успех ком-
пании, и получать признание за свои достижения. Не менее важными факто-
рами являются организация комфортных условий работы и обеспечение не-
обходимого оборудования и создание инфраструктуры. Существенное вни-
мание нужно уделять поддержанию командного духа и мотивации сотрудни-
ков на достижение общих целей, например через проведение корпоративных 
мероприятий, командных тренингов, обучения. И наконец, важно слушать 
мнение сотрудников и учитывать их предложения по улучшению работы 
компании. 

Немаловажной составляющей успеха компании являются ее активные 
работники. Эти сотрудники становятся ключевым фактором для стабильной 
работы компании по нескольким причинам. Активные работники обладают 
высокой энергией и мотивацией, что позволяет им работать более эффек-
тивно и производительно, они готовы брать на себя больше ответственности 
и искать новые способы улучшения процессов. Также эти сотрудники спо-
собствуют поддержанию командного духа, так как обычно являются команд-
ными игроками, которые готовы помочь своим коллегам и работать вместе 
для достижения общих целей, что способствует созданию положительной ра-
бочей атмосферы и повышению мотивации всей команды. Они часто явля-
ются источником новых идей и предложений, которые могут помочь компа-
нии улучшить свои процессы и продукты, готовы искать новые решения и 
экспериментировать, что может привести к инновационным изменениям в 
компании. Инициативные работники обычно стремятся к личностному и про-
фессиональному развитию, что может привести к повышению квалификации 
и улучшению навыков, это может быть полезно для компании, так как со-
трудники могут применять свои новые знания и навыки в работе. В целом 

 
1 Демотивация персонала организации и способы ее преодоления. URL: 

https://studme.org/166073/ekonomika/demotivatsiya_personala_organizatsii_sposoby_pre-
odoleniya. 

https://studme.org/166073/ekonomika/demotivatsiya_personala_organizatsii_sposoby_preodoleniya
https://studme.org/166073/ekonomika/demotivatsiya_personala_organizatsii_sposoby_preodoleniya
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активные работники являются важным ресурсом для компании, который мо-
жет помочь ей достичь стабильности и успеха в долгосрочной перспективе. 

На основании вышеизложенного очевидно, что демотивация работни-
ков – деструктивное явление для компании, ее нужно как можно быстее иско-
ренить и не допускать повторного появления. Прежде всего, важно понять 
причину ее возникновения, провести глубокий и честный анализ деятельности 
организации в целом, в том числе коммуникаций внутри коллектива. Глав-
ное – найти негативный воздействующий фактор и постараться устранить его, 
целенаправленно восстанавливать доверие сотрудников и их мотивацию. 

 
 

Васильева Д.В.  
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 
Научный руководитель Д.В. Савочкин, кандидат социологических наук, доцент  

Удовлетворенность обучающихся  
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

учебно-производственной практикой 

В ряду факторов, оказывающих серьезное влияние на успешную соци-
ализацию будущего молодого специалиста, особенно если речь идет о вы-
пускнике вуза системы МЧС России, важное место занимает учебно-произ-
водственная практика.  

Производственная практика для студентов – важная составляющего 
учебного процесса, позволяющая сориентироваться на рынке труда и найти 
себя в будущей профессии. Работодатели же за время третьего семестра по-
лучают возможность присмотреться к потенциальным сотрудникам, при-
влечь на предприятие молодые перспективные кадры1. 

Учебно-производственная практика является подготовительным эта-
пом к преддипломной практике и необходимым звеном в системе социальной 
адаптации выпускников вуза к будущей профессии2.  

Основной задачей Сибирской пожарно-спасательной академии явля-
ется подготовка высококвалифицированных специалистов для регионов Си-
бири в области обеспечения пожарной и техносферной безопасности. В рам-
ках выявления уровня подготовки обучающихся третьего курса факультета 

 
1 Производственная практика для студентов. URL: https://edunews.ru/students/prime-

nenie/praktika-dlya-studentov.html. 
2 Долгова В.И. Исследование адаптации первокурсников к обучению в университете 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 31. С. 66-70; Архи-
пова А.А. Адаптация студентов как одно из условий самореализации личности // Педаго-
гические науки. 2011. № 3. 180 с.; Локтева О.В. Взаимосвязь уровня тревожности и соци-
альной адаптации у студентов к обучению в вузе. Минск, 2008. 



 
 

Секция «Актуальные вопросы истории и современности»  
 

128 

инженеров пожарной безопасности и факультета высшего образования в ап-
реле 2023 г. проводился опрос среди студентов и курсантов специальностей 
пожарная и техносферная безопасности, в опросе приняло участие 88 чело-
век. Задача состояла в том, чтобы выявить мнения обучающихся о практике 
и определить уровень заинтересованности в получении будущей профессии. 

Для решения поставленных задач были подготовлены соответствую-
щие вопросы, нацеленные на всестороннюю оценку учебно-производствен-
ной практики. 

Чтобы выяснить, как сами обучающиеся воспринимают цель своего 
прибытия и «заступления» на практику, им было предложено выбрать не-
сколько вариантов ответа на вопрос: «По вашему мнению, учебно-производ-
ственная практика – это…»: 

‒ получение профессиональных навыков (79,4%); 
‒ первый шаг в будущую профессию (64,7%); 
‒ возможность дальнейшего трудоустройства (41,2%); 
‒ интересно проведённое время (32,4%); 
‒ неизбежная необходимость (19,1%). 
Полученные ответы представлены по степени выраженности. Как ви-

дим, подавляющее большинство респондентов (64-79%) связывают прохож-
дение учебно-производственной практики с получением профессиональных 
навыков и оценивают ее как первый шаг в будущую профессию.  

Вместе с тем около 40% опрошенных относятся к учебно-производ-
ственной практике с известной долей рациональности, связывая ее прохож-
дение с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

Еще треть опрошенных, напротив, отмечают, что учебно-производ-
ственная практика – это просто «интересно проведенное время», а около 20% 
и вовсе выбрали вариант «неизбежная необходимость», что, возможно, явля-
ется показателем не слишком большой заинтересованности человека в вы-
бранной им профессии. 

Для того чтобы понять, как респонденты оценивают помощь руководи-
телей практики, а также подготовку на практических дисциплинах, был задан 
вопрос: «Как вы оцениваете взаимодействие с Вашими руководителями прак-
тики?»: 

‒ полностью удовлетворен (50%); 
‒ скорее удовлетворен, чем нет (29,4%); 
‒ скорее не удовлетворен (8,8%); 
‒ не удовлетворен (7%); 
‒ затрудняюсь ответить (4,8%). 
Как видим, 80% опрошенных удовлетворены полностью или в целом 

взаимодействием со своими руководителями практики. Однако и процент не-
удовлетворенных достаточно весомый – почти 16%, это практически каждый 
шестой обучающийся. 
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Следующий вопрос был нацелен на выполнение программы по индиви-
дуальному плану: «Оцените, в какой степени знания, полученные на учебно-
производственной практике, способствовали выполнению программы по ин-
дивидуальному плану (дневнику) практики»: 

‒ полностью способствовали (48,5%); 
‒ скорее да, чем нет (38,2%); 
‒ скорее нет, чем да (4,5%); 
‒ не способствовали (8,8%); 
‒ затрудняюсь ответить (-). 
Как и в предыдущем вопросе, подавляющее большинство респондентов 

(свыше 86%) ответили, что знания, полученные во время прохождения 
учебно-производственной практики, полностью или в целом пригодились 
при выполнении программы по индивидуальному плану (дневнику) прак-
тики. Отрицательно ответили только около 13%. 

Отдельный вопрос касался дисциплины при прохождении учебно-про-
изводственной практики: «Как вы оцениваете трудовую дисциплину во время 
прохождения учебно-производственной практики?»: 

‒ руководитель всегда следит за дисциплиной, требует отработок про-
пусков (67,6%); 

‒ руководитель следит за дисциплиной и опозданиями, но иногда поз-
воляет студентам отвлекаться, не всегда требует отработок (25%); 

‒ руководителю не до нас, дисциплины нет, обучающиеся предостав-
лены сами себе и занимаются своими делами (7,4%). 

Как видим из ответов, в большинстве случаев (две трети опрошенных) 
руководитель практики всегда следит за дисциплиной и требует отработок. 
Еще четверть респондентов попали к руководителям, которые не всегда были 
внимательны к практикантам, позволяли им отвлекаться и не всегда требо-
вали отработок. Самая печальная ситуация была у 7% опрошенных, отметив-
ших: «Руководителю практики было не до нас, обучающиеся предоставлены 
сами себе». 

Один из ключевых вопросов был направлен на выявление затруднений, 
которые возникали у обучающихся во время прохождения учебно-производ-
ственной практики: «Если у вас были затруднения при прохождении прак-
тики, то в чем их причины?»: 

‒ не было затруднений (51%); 
‒ недостаток практических умений (31%); 
‒ недостаточная помощь руководителя практики (15%); 
‒ недостаток знаний по предметам специальной подготовки (12%); 
‒ недостаточностью методического обеспечения (10%). 
‒ недостаточная помощь руководителя от вуза (9%); 
‒ индивидуальные свойства и качества личности (4%). 



 
 

Секция «Актуальные вопросы истории и современности»  
 

130 

Половина опрошенных не встретили никаких особых затруднений во 
время прохождения практики. Треть респондентов отметили недостаток 
практических умений, еще 15% – недостаточную помощь руководителя прак-
тики. Все остальные моменты так или иначе связаны с недостаточной подго-
товкой в стенах академии. 

Заключительный вопрос должен был выяснить, не изменило ли знаком-
ство с практической стороной будущей профессии мнения о самой профес-
сии: «Что в наибольшей степени характеризует ваше отношение к будущей 
профессии после учебно-производственной практики?»: 

‒ еще больше убедился в правильности выбора профессии (68%); 
‒ практика выявила проблемы в моей подготовке (18%); 
‒ практика разочаровала меня в избранной профессии (12%); 
‒ иное (1,5%). 
Как видим, подавляющее большинство опрошенных после прохожде-

ния учебно-производственной практики еще больше убедились в правильно-
сти выбора своей будущей профессии. Еще 18% отметили проблемы в соб-
ственной подготовке (что также является позитивным моментом дальнейшей 
профессиональной социализации). И только 12% респондентов ответили, что 
«практика разочаровала меня в избранной профессии». 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно с 
уверенностью сделать вывод о том, что учебно-производственная практика 
является важнейшей ступенью профессиональной социализации, в ходе ко-
торой происходит конструктивное взаимодействие обучающегося с руково-
дителем практики, осваиваются необходимые практические навыки, способ-
ствующие выполнению программы по индивидуальному плану (дневнику) 
практики и формированию еще большей мотивированности обещающихся к 
освоению будущей профессии. 

 
 

Табачных А.В. 
Фармацевтический колледж Красноярского государственного медицинского  

университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
Научный руководитель Л.И. Ярославцева  

Изучение проблем профессиональной адаптации молодых  
специалистов – выпускников фармацевтических специальностей 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский  
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Актуальность изучения адаптации молодых специалистов и факторов, 
ее определяющих, продиктована значением данного процесса в развитии со-
циума, обусловленного сменой поколений. Только молодые специалисты 
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компенсируют естественную потерю опытных, но неизбежно стареющих кад-
ров и вносят новые знания, передовые идеи, оригинальные решения. Поэтому 
одной из наиболее важных задач руководителя является не только привлече-
ние молодых специалистов, но и адаптация их к работе. 

Целью данной работы является изучение проблем профессиональной 
адаптации молодых специалистов – выпускников фармацевтических специ-
альностей ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский уни-
верситет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого». 

В качестве методов исследования использовались анкетирование и ста-
тистический метод. 

Нами были обработаны 31 анкета выпускников университета 2020-
2022 гг., анализ анкет показал, что 100% опрошенных – женщины; 87% анке-
тируемых были в возрасте от 22 до 25 лет, стаж работы 77% респондентов – 
от нескольких месяцев до 2 лет. 

Должность провизора занимают 26% анкетируемых, 68% работают 
фармацевтами, 3% – в должности медицинского представителя, 3% – заведу-
ющими фармацевтической организацией. 

Вначале было изучено мнение респондентов о продолжительности их 
адаптации на рабочем месте. У 68% опрошенных молодых специалистов этот 
процесс занял от 1 до 2 месяцев, у 22% до 3 месяцев работы, у 10% – до 6 
месяцев.  

Все опрошенные работают по специальности. Однако у части молодых 
специалистов наблюдается несоответствие ожиданий в отношении специаль-
ности. Так, ожидания от выбранной специальности в большей или меньшей 
степени оправдались только у 45% молодых специалистов. 

Были изучены причины несоответствия ожиданий реальной професси-
ональной ситуации. По мнению респондентов, такими являются:  

‒ неготовность по личным причинам – 10 выборов (32%),  
‒ недостаточная образовательная подготовка – 8 выборов (26%),  
‒ недостаточная помощь со стороны руководства и коллег – 7 выборов 

(23%),  
‒ неудовлетворенность собой как специалистом – 6 выборов (19%). 
Основными сложностями в период адаптации, по мнению респонден-

тов, являются:  
‒ выполнение профессиональных обязанностей – 13 выборов (42%),  
‒ рабочая нагрузка – 13 выборов (42%),  
‒ вхождение в коллектив – 4 выбора (13%), условия труда – 1 выбор 

(3%).  
Причинами затруднений в период адаптации, по мнению респондентов, 

являются:  
‒ большой поток новой информации – 16 выборов (32%),  
‒ общение с новыми людьми – 16 выборов (32%),  
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‒ нехватка профессиональных знаний и навыков – 10 выборов (20%),  
‒ отсутствие рядом опытного специалиста (наставника) – 5 выборов 

(10%),  
‒ работа с документацией – 2 выбора (4%),  
‒ недоброжелательное отношение со стороны коллег – 1 выбор (2%). 
В ходе исследования выпускники оценили свою вузовскую подготовку 

следующим образом:  
‒ 48% считают, что подготовлены и практически, и теоретически,  
‒ 32% опрошенных признались, что не хватает практических навыков,  
‒ 13% не хватает теоретических знаний,  
‒ 7% выпускников считают, что они не подготовлены ни практически, 

ни теоретически. 
Большую роль в процессе профессиональной адаптации играет наличие 

наставника1. Было установлено, что у 32% респондентов был официально за-
крепленный наставник. При этом, по мнению 84% опрошенных, наставник 
необходим в той или иной степени. 

Отношениями в рабочем коллективе и отношениями с руководством в 
основном удовлетворены соответственно 97% и 84% молодых специалистов. 

Результаты изучения удовлетворенности молодых специалистов произ-
водственными факторами следующие:  

‒ 11 респондентов удовлетворены условиями труда и режимом работы;  
‒ 15 опрошенных удовлетворены уровнем организации труда и уров-

нем технической оснащенности рабочего места;  
‒ 13 удовлетворены размером заработной платы;  
‒ 20 удовлетворены защищенностью своих прав в сфере трудовых от-

ношений. 
В процессе исследования также были выделены факторы, способству-

ющие процессу профессиональной адаптации молодых специалистов. Один 
из них – удовлетворенность результатами труда, которая была выявлена у 
90% респондентов. Другие факторы, названные молодыми специалистами:  

‒ поддержка коллектива – 22 выбора (37%),  
‒ собственные психологические качества – 15 выборов (25%),  
‒ стремление быть хорошим специалистом – 14 выборов (24%),  
‒ помощь наставника – 8 выборов (14%). 
На заключительном этапе были определены намерения и возможные 

причины увольнения работников.  
На момент анкетирования 1 респондент (3%) твердо решил уволиться, 

13 опрошенных (42%) думают об этом, но конкретных шагов пока не 

 
1 Кушникова Н.Т. Научное обоснование методических подходов к рациональному 

использованию кадровых ресурсов аптечных организаций в условиях конкурентной среды 
: автореф. дис. … канд. фарм. наук. Тюмень, 2005. 24 с. 
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предпринимают, 13 (42%) – не намеревались уволиться на момент опроса, 4 
(13 %) респондента затруднились с ответом. 

Причинами возможного увольнения работников стали:  
‒ смена профессии и переобучение (в том числе потому, что выполня-

емая работа не интересна работнику) – 15 выборов (39%), 
‒ возможная смена места жительства – 7 выборов (18%), неудовлетво-

ренность заработной платой – 4 выбора (10%), 
‒ неудовлетворительные условия труда – 5 выборов (13%),  
‒ напряженные отношения с коллегами и руководством – 4 выбора 

(10%),  
‒ отсутствие карьерного роста – 2 выбора (5%),  
‒ желание открыть собственную аптеку – 2 выбора (5%). 
Таким образом, результаты исследования показали, что на процесс 

адаптации выпускников влияют ряд производственных факторов, отношения 
в коллективе, уровень знаний и навыков, полученных в вузе, наличие опыт-
ного наставника, интерес молодого специалиста к работе. Удовлетворен-
ность молодых специалистов вхождением в профессиональную сферу явля-
ется довольно низкой. Большинство опрошенных столкнулись с разнообраз-
ными адаптационными трудностями в реализации профессиональных обя-
занностей и управлении рабочей нагрузкой.  

 
 

Овсянников Е.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель С.Г. Баринова, кандидат философских наук, доцент 

Великие мастера кисти 

На протяжении всей истории было много великих художников. Среди 
них есть как технические гении, так и абстрактные мыслители, которые на 
протяжении веков влияли на мир искусства. Я составил список величайших 
художников всех времен, которые, на мой взгляд, показались наиболее инте-
ресными.  

Первым художником, которого я выбрал, стал английский художник-
романтик Джозеф Мэллорд Уильям Тернер. Родился 23 апреля 1775 г. в Лон-
доне. Он был одним из первых художников, которые предавались стилю ре-
ализма, и его работы часто упоминались как выведение пейзажной живописи 
на новый уровень. Тернера считают предшественником французских импрес-
сионистов и инициатором системы современного искусства. В коллекции ху-
дожника более 550 картин маслом, 2000 акварелей и 30000 работ на бумаге. 
Тернер умер 19 декабря 1851 г. в нищете. 
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Не все художники сюрреалистического искусства могут похвастаться 
таким же успехом, как Сальвадор Дали. Он родился 11 мая 1904 г. в Фигересе, 
там же и умер в 1989 г. Изначально он находился под влиянием импрессио-
низма и художников эпохи Возрождения, однако перешел в недавно откры-
тое движение кубизм. Это помогло ему примкнуть к сюрреалистическому 
движению, где Дали сделал себе имя своими необычными картинами. Самой 
известной картиной является «Постоянство памяти». Дали не останавливался 
на живописи, он также был известен своими скульптурами и фотографиями. 

Пабло Пикассо является одним из самых известных художников всех 
времен. Так, например, в 2009 г., по результатам опроса 1,4 млн читателей, 
Пикассо стал лучшим художником среди живших за последние 100 лет. Он 
смог изменить искусство благодаря коллажу и кубизму, последний задал 
темп другим художникам ХХ века. 

Нельзя не упомянуть Казимира Малевича и его прогремевший на весь 
мир «Черный квадрат». Выдающийся художник родился в Киеве 23 февраля 
1879 г. Первую картину он написал в 16 лет – это была работа с названием 
«Лунная ночь». Умер великий советский художник от рака в Ленинграде 15 
мая 1935 г. Его тело было кремировано и погребено под любимым дубом пи-
сателя близ деревни Немчиновки. 

Винсент Ван Гог – один из самых известных художников в мире, однако 
на момент своей смерти он пребывал в нищете. Голландский художник-пост-
импрессионист создал более 2000 произведений искусства всего за 37 лет 
жизни. Родился 30 марта 1853 г. в Зюндерте. Большинство его картин были 
пейзажами и портретами, причем картины Ван Гога известны своими выра-
зительными мазками и яркими цветами. У Ван Гога была беспокойная жизнь. 
Ему приходилось бороться с депрессией, у него были частые психотические 
эпизоды, один из которых привел к тому, что он отрезал себе часть левого 
уха. К великому сожалению, при жизни его работы не были оценены по до-
стоинству, и Ван Гог покончил с собой в 1890 г. Лишь спустя время его ге-
ниальность была признана, и голландский художник стал широко известен в 
мире как один из величайших.  

Микеланджело Буонарроти – итальянский скульптор, художник. Ро-
дился 6 марта 1475 г. в Капрезе. Возможно, Микеланджело считал себя скуль-
птором, но он оказал также большое влияние и на мир живописи. Итальянец, 
который не слишком много думал о живописи, написал две самые знамени-
тые работы всех времен. Это сцены из Книги Бытия на потолке Сикстинской 
капеллы в Риме и «Страшный суд» на ее алтарной стене. Микеланджело стал 
пионером периода Высокого Возрождения в живописи и добился больших 
успехов при жизни. Он также был первым западным художником, чья био-
графия была написана еще при жизни. Умер выдающийся итальянец 18 фев-
раля 1564 г. в Риме, не дожив совсем немного до 89-летия. 
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Нет сомнений, что каждый человек на земле видел самую известную 
картину Эдварда Мунка – «Крик». На картине изображен человек, держа-
щийся за лицо и кричащий. Изображение с использованными красными и си-
ними цветами служит для символизации тревоги и чувства страха. Однако 
Мунк создал множество других невероятных произведений. Он учился у луч-
ших художников своей эпохи, таких как Поль Гоген, Винсент Ван Гог и Анри 
де Тулуз-Лотрек. Нигилист Ганс Егер вдохновил его писать картины. Наряду 
с «Криком» его серия картин, известная как «Фриз жизни – поэма о жизни, 
любви и смерти», является самой запоминающейся. Из названия становится 
понятно что, эти картины посвящены жизни, любви и смерти. Он провел по-
следние 20 лет своей жизни почти в одиночестве, рисуя пейзажи и женщин-
моделей, прежде чем скончался в возрасте 80 лет близ Осло. Он считается 
одним из самых известных художников Норвегии.  

И напоследок я бы хотел выделить самого известного художника про-
шлых лет. Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 г. Мне кажется, каждый 
человек слышал об этом художнике и его знаменитых картинах. Однако ита-
льянский художник был еще и опытным писателем, скульптором, изобретате-
лем, инженером, музыкантом, ботаником и математиком. Самые известные ра-
боты – «Мона Лиза», «Последний ужин» и «Дева Скал» показали, на что был 
способен да Винчи. Он смог перенести на холст человеческие эмоции в реали-
стичной манере, которые не каждый художник смог бы воспроизвести. 

В данной статье представлены самые известные и выдающиеся мастера 
кисти всех времен. Также указаны их самые знаменитые работы. 

 
 

Сапрыкина Я.А.  
Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель О.А. Попова, кандидат филологических наук, доцент 

Трансформация социокультурных ценностей  
в эпоху цифровизации 

Зрелость личности характеризуется наличием ценностных ориентаций. 
Они представляют собой смысловые установки, которые дают индивидуаль-
ному сознанию базировать свою жизненную деятельность на высоких ду-
ховно-нравственных ценностях. Ценностные ориентации отражают весь 
опыт, приобретенный субъектом в процессе индивидуального развития. 

Отличительной чертой жизни современного общества является практи-
чески непрерывное нахождение человека в цифровой среде, что приводит к 
значительным изменениям во всех сферах общественной жизни, в том числе 
и в системе социокультурных ценностей. 
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В результате непрекращающихся перемен общество сталкивается с 
проблемой выбора социальных ориентиров и ценностей, при этом для моло-
дых людей эта проблема является наиболее актуальной в силу эмоциональ-
ной нестабильности, свойственной этому возрасту1. 

Сегодня молодежь является важным мобилизационным ресурсом обще-
ственного развития. Отличительным признаком современного поколения яв-
ляется активная разработка и применение информационных технологий; пе-
ремещение социальных ориентиров с традиционных ценностей на прожива-
ние жизни в онлайн- и офлайн-режиме; свобода мышления; копирование из-
вестных медийных личностей, блогеров. Как следствие, молодые люди 
больше ориентированы на себя, более мобильны и инициативны, предприим-
чивы и стремятся к инновационным изменениям, не ограничены в выборе 
цели и средств ее достижения. 

Изменение жизненных стандартов, образцов поведения, возникновение 
иных потребностей привело к формированию качественно новых аксиологи-
ческих модуляций, а существовавшие ранее ценности приобретают новые 
модификации. 

Так, в частности, появился феномен «цифрового гражданства». Обще-
ство использует IT-пространство не только как среду коммуникации, но и как 
форму реализации человеком гражданских прав и обязанностей. Молодежь 
применяет цифровую оболочку для взаимодействия с институтами граждан-
ского общества в силу эффективности, продуктивности данного способа. 

IT-контент не только затрагивает вопрос гражданской правосубъектно-
сти лиц, но и становится частью повседневной жизни, речи, общения и соци-
ального поведения. В последнее время границы между устной и письменной 
речью размываются, упрощаются или намеренно искажаются исконные слова 
(«превед», «красавчег»), более активно входят в речевой оборот слова-заим-
ствования («кринж», «агриться», «рофлить»). Очевидно, что появление но-
вых слов не исключено для любого языка, поскольку он представляет собой 
своеобразный живой организм, находящийся в постоянном изменении. Но та-
кое масштабное слепое принятие сорных слов неизбежно ведет к разрушению 
русского языка, препятствует самостоятельному развитию и расширению 
лексического богатства русской культуры.  

Неконтролируемое проникновение иностранных слов способствует из-
менению картины мира, сущность которой выражается в первую очередь в 
языке – главном способе накопления человеческих знаний о мире. Без-
условно, помимо простого декларирования в языковой картине мира имеется 
подтекст, и важно, как то, что находится как бы между строк, понимается 
носителями языка. Формирование представлений о жизни через язык, кото-
рый изобилует чужеродными языковыми формами (имеющими иногда иные 

 
1 Аскаров Р.Р. Молодежь как социально-демографическая группа и ее ценностные 

ориентации // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2023. № 1(77). С. 264. 
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смысловые нагрузки), обуславливает подмену понятий, характерных для 
нашей отечественной культуры1. 

Помимо проникновения в русскую лексику зарубежных языковых 
форм, появляются новые праздники и традиции, присущие чужеродной куль-
туре («День святого Валентина», «День толерантности», «Хэллоуин» и 
иные). 

Знакомство русского человека с иностранными текстами и цивилиза-
цией без усвоения национальных особенностей родного языка изменяет куль-
турные коды и восприятие окружающего мира, препятствует соотнесению 
человека с Родиной, негативно сказывается на понимании гражданином ис-
ключительности отечественной культуры, истории. 

Таким образом, опасность перспективы взаимодействия отечественной 
и зарубежной культуры заключается в искусственном насаждении чужерод-
ных элементов, что препятствует воспитанию русского менталитета, прони-
занного историческими образами и сказками. Средства массовой информа-
ции, цифровые сервисы стали не только неотъемлемой частью жизни, но и 
средством распространения иностранной культуры. Неограниченное исполь-
зование IT-пространства в отрицательном ключе, прививающем молодому 
поколению превалирование индивидуальных ценностей над социальными, 
увеличивающем значение материальных благ, снижающем важность образо-
вания, ставящем под угрозы авторитет мощных социальных институтов (се-
мья, трудовые коллективы, школа, университет), кардинально меняет си-
стему общественных ценностей и ориентаций, искажает присущие русскому 
человеку общественно-политические, мировоззренческие устои, нравствен-
ные убеждения и образцы поведения. 

 
 

Штурбабина М.А.  
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель А.К. Ефремов, доцент 

Проблемы здоровья, связанные с технологиями: 
как сохранить здоровье в эпоху цифровизации 

С развитием технологий в нашей жизни стало проще выполнять рутин-
ные задачи и получать доступ к информации. Однако увеличение количества 
времени, проводимого перед экранами мониторов и гаджетов, может нега-
тивно сказаться на здоровье. Цель данной статьи – рассмотреть проблемы 

 
1 Гущина Л.В. Конфликт поколений в современном обществе: основные причины, 

характеристики, вызовы // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. 
№ 1(127). С. 4. 
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здоровья, связанные с технологиями, и предложить эффективные методы со-
хранения здоровья в эпоху цифровизации. 

В современном мире многие люди проводят большую часть своего вре-
мени за экранами различных гаджетов – компьютеров, телефонов, планшетов 
и т.д. Это может приводить к ряду проблем здоровья, таких как боли в шее, 
спине и глазах, нарушения сна и проблемы с психическим здоровьем. Кроме 
того, привычка использовать гаджеты перед сном может снизить качество 
сна и увеличить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, 
ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. 

Для сохранения здоровья в эпоху цифровизации необходимо принимать 
некоторые меры. В первую очередь, необходимо контролировать время, про-
водимое за экранами гаджетов. Согласно рекомендациям Всемирной органи-
зации здравоохранения, взрослым необходимо проводить не менее 150 минут 
в неделю в умеренной физической активности и не менее 75 минут – в интен-
сивной. Кроме того, рекомендуется проводить не менее 2-х часов в день в 
активности, не связанной с экранными устройствами. Такие меры могут по-
мочь снизить риск развития ряда заболеваний. 

Для предотвращения проблем со зрением необходимо убедиться, что 
монитор находится на расстоянии не менее 50-60 см от глаз, а также делать 
регулярные перерывы в работе за экраном для уменьшения нагрузки на глаза. 
Также, чтобы предотвратить проблемы со спиной и шеей, следует использо-
вать удобное рабочее место с поддержкой спины и правильным положением 
экрана. 

Для сохранения качества сна необходимо убедиться, что перед сном вы 
не используете гаджеты. Использование гаджетов перед сном может снизить 
уровень мелатонина – гормона, отвечающего за установление циркадных 
ритмов в организме, и затруднить засыпание. Кроме того, следует обращать 
внимание на то, что гаджеты могут отвлекать вас от засыпания и уменьшать 
качество сна. 

Кроме ухода за физическим здоровьем, важно не забывать о психиче-
ском здоровье. Проведение много времени за экраном гаджетов может при-
вести к повышенному уровню стресса, тревожности и депрессии. Поэтому 
для поддержания психического здоровья рекомендуется находить время на 
отдых и релаксацию, включая занятия спортом, медитацию, йогу и другие 
формы духовной практики. Также важно научиться управлять своим време-
нем и приоритетами, чтобы снизить уровень стресса и усталости. 

Кроме того, важно помнить, что наше здоровье зависит не только от 
того, как мы используем технологии, но и от нашего питания, образа жизни 
и окружающей среды. Для поддержания здоровья рекомендуется употреб-
лять здоровую пищу, регулярно заниматься физической активностью, кон-
тролировать вес, избегать вредных привычек, таких как курение и употреб-
ление алкоголя, и соблюдать правила гигиены. 
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В целом сохранение здоровья в эпоху цифровизации требует сбаланси-
рованного подхода и принятия мер для контроля времени, проводимого за 
экранами гаджетов, а также регулярной заботы о физическом и психическом 
здоровье. Это позволит нам не только сохранить здоровье, но и получить мак-
симальную пользу от технологий и наслаждаться всеми преимуществами 
цифровой эры. 

В основе здоровой и продуктивной жизнедеятельности лежат осознан-
ность и самодисциплина1, технологии стали неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, однако их неправильное использование может негативно сказаться на на-
шем здоровье. Важно контролировать время, проводимое за экранами гадже-
тов, и принимать меры для предотвращения проблем со зрением, спиной, шеей 
и сном. Эти меры могут помочь сохранить здоровье в эпоху цифровизации. 

 
 

Ивановский А.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Ю. Рублёва, кандидат медицинских наук 

К вопросу о профилактике злоупотребления 
наркотиками в Интернете 

В настоящее время особенную актуальность приобретает проблема рас-
пространения и употребления наркотических средств, в особенности среди 
подростков и молодежи. Так, среди населения Российской Федерации число 
наркозависимых составляет примерно 8,3 млн человек, и практически 60% от 
всей численности зарегистрированных фактов употребления наркотиков со-
вершены людьми возрастной группы от 16 до 30 лет. Невольно возникает во-
прос о том, что послужило причиной столь широкого распространения нарко-
мании среди населения. 

Значительную роль в популяризации наркомании в молодежной среде 
сыграли средства массовой информации, где зачастую можно натолкнуться 
на информационные ресурсы, пропагандирующие культуру употребления 
наркотиков. Активная демонстрация наркотиков в кинофильмах, литературе, 
музыке поспособствовала появлению молодежной пронаркотической суб-
культуры, участники которой романтизируют употребление наркотиков, об-
раз жизни наркозависимых, рассматривая наркотические средства как чего-
то безвредное и нравственно допустимое2. 

 
1 Куликова О.Е. Модель программы сохранения психологического здоровья детей 

раннего подросткового возраста в ситуации цифровизации школы. URL: 
http://journal.homocyberus.ru/Pleshakov_VA_Kulikova_OE_2_2020. 

2 Жилавская И.В. Медиаобразование молодежи : монография. М.: РИЦ МГГУ 
им. М.А. Шолохова, 2013. 242 с. 
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Особенно широко распространено это в сети Интернет, так как данное 
информационное поле характеризуется практически неограниченной свобо-
дой и анонимностью взаимодействия. А получить доступ в Интернет можно 
практически из любой точки мира и в любое время, что делает его практиче-
ски идеальной средой для распространения пропаганды наркотиков и тор-
говли ими.  

Наиболее активными и продвинутыми пользователями Интернета явля-
ется именно молодежь, которая иногда использует его не только в учебных 
целях или для развлечения, но и с противозаконными намерениями, среди 
которых можно выделить пропаганду и приобретение наркотиков. 

Разнообразие контента, так или иначе связанного с наркотическими 
средствами, поражает. В сети Интернет без труда можно найти не только по-
дробную информацию об изготовлении, употреблении наркотических ве-
ществ, но и сайты, реализующие данные вещества, что вызывает любопыт-
ство и желание попробовать их1. 

Популяризация наркотиков в Интернете провоцирует все большее ко-
личество молодых людей приобщаться к их употреблению и здесь же любой 
желающий может отыскать способ приобрести наркотическое средство в так 
называемом «Даркнете». В настоящее время бесконтактный сбыт наркотиков 
посредством сети Интернет приобрел стихийный массовый характер. Наибо-
лее распространенный способ покупки – связь с продавцом через закрытые 
телеграм-каналы, замаскированные под интернет-магазины, торгующие ле-
гальной продукцией. В таких «магазинах» можно встретить широкий ассор-
тимент наркотических средств, и функционируют они практически повсе-
местно. Наиболее популярными онлайн-магазинами, специализировавши-
мися на торговле наркотиками являются телеграм-каналы «Белый волк», 
Drudstat chat и другие. 

Процесс покупки прост: покупатель переходит по ссылке на нужный 
ему канал, сообщает о своем намерении приобрести наркотик, ему предостав-
ляют прайс-лист, после выбора необходимого наркотического средства или 
психотропного вещества и нужной массы осуществляется оплата товара, а 
покупателю направляются данные о его местоположении2. 

Органы внутренних дел ведут активную борьбу с распространением 
наркотиков в сети Интернет. Так, ведется мониторинг социальных сетей и 
веб-сайтов, потенциально содержащих запрещенный контент, а что касается 
непосредственной борьбы со сбытом наркотиков, то сотрудниками полиции 
часто проводятся проверочные закупки на данных сайтах с целью выявления 

 
1 Рублёва Т.Ю. Проблемы как следствие распространения наркомании в молодежной 

среде на современном этапе // Научный компонент. 2020. № 4(8). С. 158-164. 
2 Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством 

сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельно-
сти. 2018. № 2. 
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и задержания распространителей. Одной из наиболее острых проблем, с ко-
торыми стакивается полиция в борьбе с распространением наркотиков в Ин-
тернете, является тот факт, что в данном случае, как правило, действует ор-
ганизованная группа и задерживаются в основном курьеры, являющиеся низ-
шим звеном, в то время как организаторы – дилеры часто остаются безнака-
занными1. 

Учитывая, что на формирование осознанности у молодежи во многом 
влияет именно окружающий их социум, огромную важность приобретают 
профилактические меры по сокращению риска приобщения молодых людей 
к наркомании. 

Основной целью профилактики злоупотребления наркотиками в Интер-
нете является формирование у населения четкого понимания незаконности 
употребления наркотиков и их негативного влияния на человека. Интернет, 
как обширная виртуальная площадка, позволяет осуществлять профилактику 
среди широких масс людей. 

Использование социальной рекламы, размещаемой на популярных ин-
тернет-ресурсах, является эффективной мерой виртуальной профилактики. 
Она может быть размещена в социальных сетях, видеохостингах, на музы-
кальных каналах и т.д.  

Еще одной активной профилактической мерой является организация 
интернет-фестивалей и конкурсов, посвященных теме борьбы с наркотиза-
цией молодежи: это могут быть кинофестивали короткометражных лент, кон-
курсы стихов или слоганов, логотипов.  

Многие сайты поддерживают политику противодействия неправомер-
ных действий по пропаганде и распространению наркотиков, в связи с чем во 
многих социальных сетях введены системы жалоб от пользователей, а также 
производится мониторинг содержания веб-сайтов с целью выявления непра-
вомерной информации.  

Значимыми проблемами профилактики злоупотребления наркотиками 
в Интернете являются его анонимность и отсутствие обратной связи. Профи-
лактика злоупотребления наркотиками в Интернете может быть реализована 
путем организации системы «виртуальной горячей линии», в которую может 
анонимно или же от своего имени обратиться за помощью любой желающий. 

Приведенные выше примеры профилактики наркотизации граждан в 
интернете могут быть использованы в качестве рекомендаций по улучшению 
системы профилактических мероприятий, что позволит увеличить эффектив-
ность профилактики злоупотребления наркотиками в интернете и в жизни. 

 
1 Молоков В.В. Средства противодействия раскрытию преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет // Националь-
ный и международный уровни противодействия наркоугрозе и взаимодействие в сфере ре-
абилитации и ресоциализациинаркопотребителей : материалы XVIII международной 
научно-практической конференции. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2015. Ч. 2. С. 56-60. 
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Технологии мониторинга здоровья  
на основе смартфонов и носимых устройств:  

оценка эффективности и перспективы развития 

Сегодня все больше людей пользуются мобильными приложениями и 
устройствами, которые помогают им отслеживать состояние своего здоровья. 
Технологии мониторинга здоровья на основе смартфонов и носимых 
устройств становятся все более популярными, и многие люди задаются во-
просом, насколько эффективны такие технологии и какие перспективы раз-
вития они имеют. 

Смартфоны и носимые устройства позволяют отслеживать различные 
показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень ак-
тивности, качество сна, количество пройденных шагов и многое другое. Они 
также могут использоваться для отслеживания питания, веса и других пара-
метров, которые могут повлиять на здоровье. 

Оценка эффективности технологий мониторинга здоровья на основе 
смартфонов и носимых устройств проводится уже много лет, и результаты 
исследований говорят о том, что такие технологии действительно могут по-
мочь людям улучшить свое здоровье1. Например, исследования показали, что 
использование носимых устройств и мобильных приложений для отслежива-
ния уровня активности и качества сна может привести к улучшению физиче-
ской формы и снижению уровня стресса. Также они могут быть полезны для 
диагностики и лечения различных заболеваний. Например, некоторые носи-
мые устройства могут использоваться для мониторинга уровня глюкозы в 
крови у пациентов с диабетом, что может помочь им лучше контролировать 
свое заболевание и предотвратить возникновение осложнений. 

Точность данных технологий может значительно варьироваться в зави-
симости от конкретных устройств, их качества и функций, а также от общего 
здоровья пользователя и условий использования. 

Некоторые устройства имеют довольно высокую точность, например 
для измерения сердечного ритма или количества шагов. Однако другие пока-
затели, такие как измерение уровня кислорода в крови или артериального 
давления, могут быть менее точными и требуют дополнительной калибровки 
или верификации. Но следует учитывать, что они не являются медицинскими 
устройствами и не заменяют профессиональную консультацию врача. 

 
1 Цифровые технологии помогут следить за здоровьем. URL. https://rg.ru/2018/ 

11/26/cifrovye-tehnologii-pomogut-sledit-za-zdorovem.html?ysclid=lgcebebanq712009182. 

https://rg.ru/
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Поэтому при серьезных проблемах со здоровьем необходимо обращаться за 
медицинской помощью. 

В целом их точность существенно улучшается с каждым новым поко-
лением устройств и усовершенствованием алгоритмов обработки данных. 

Рассмотрим некоторые перспективы развития этих устройств1. 
1. Улучшение точности измерений: с развитием технологий будет воз-

можно улучшить точность измерений, включая более точное измерение ар-
териального давления, уровня кислорода в крови и других параметров. 

2. Развитие алгоритмов анализа данных: в будущем алгоритмы обра-
ботки данных могут стать более точными и усовершенствованными, что поз-
волит получать более точную информацию о здоровье человека и более точно 
определять заболевания. 

3. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения: 
искусственный интеллект и машинное обучение могут быть использованы 
для улучшения алгоритмов анализа данных, а также для создания персонали-
зированных рекомендаций по улучшению здоровья. 

4. Интеграция с другими технологиями: технологии мониторинга здо-
ровья могут быть интегрированы с другими технологиями, такими как вир-
туальная и дополненная реальность, чтобы создать более эффективные ме-
тоды реабилитации и лечения. 

5. Развитие мультифункциональных устройств: будущие устройства 
мониторинга здоровья могут стать более мультифункциональными и вклю-
чать в себя дополнительные функции, такие как измерение уровня стресса 
или качества сна. 

6. Улучшение удобства использования: будущие устройства монито-
ринга здоровья могут стать более удобными в использовании и легко доступ-
ными для всех. 

Но также перед ними могут возникнуть определенные проблемы, одной 
из которых может быть отключение Интернета. Если он отключен, то эти 
устройства не могут передавать данные или получать новые инструкции от 
серверов, что может привести к неверным или устаревшим результатам. 

Однако многие устройства мониторинга здоровья имеют встроенную 
память, которая может хранить данные в течение некоторого времени, пока 
устройство не подключится к интернету. Кроме того, некоторые устройства 
могут использовать Bluetooth или NFC для передачи данных между устрой-
ствами, что позволяет обойти проблему выключения Интернета. 

Также стоит отметить, что современные смартфоны и носимые устрой-
ства могут автоматически подключаться к Wi-Fi или мобильному Интернету, 
если доступен сигнал, что позволяет обеспечить непрерывность работы 
устройств мониторинга здоровья.  

 
1 Перспективы развития смартфонов. URL: https://obrazovanie-gid.ru/dokumentac-

iya/perspektivy-razvitiya-smartfonov-kratko.html?ysclid=lgceyyiiln193509108 
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В целом выключение интернета может быть проблемой для устройств 
мониторинга здоровья, но существуют методы и решения, которые позво-
ляют обойти эту проблему и обеспечить непрерывную работу устройств. 

В настоящее время устройства имеют множество различных функций, 
но самая нужная – функция SOS1. Кнопка вызова экстренной помощи, кото-
рая может быть нажата в случае неотложной ситуации, чтобы быстро свя-
заться с медицинскими службами или другими специалистами2. 

Кроме того, многие приложения для устройств мониторинга здоровья 
имеют функции для связи с медицинскими работниками или консультацион-
ными службами. Например, в некоторых приложениях есть возможность про-
ведения видеоконсультаций с врачами, получения консультаций по телефону 
или чату, а также получения советов и рекомендаций по уходу за здоровьем. 
Такие программы и приложения могут быть очень полезны для людей, кото-
рые нуждаются в медицинской помощи, но не могут немедленно обратиться 
к врачу или в больницу. Они позволяют быстро получить необходимую по-
мощь или консультацию, что может помочь предотвратить ухудшение состо-
яния здоровья и своевременно начать лечение. 

Устройства мониторинга здоровья на основе смартфонов и носимых 
устройств имеют большой потенциал в улучшении здоровья людей и предот-
вращении различных заболеваний. Они позволяют отслеживать различные 
показатели здоровья, получать рекомендации по уходу за здоровьем и быстро 
получать необходимую медицинскую помощь. 

Однако для того, чтобы эти устройства стали действительно эффектив-
ными, необходимо решить ряд технических и этических проблем, связанных 
с точностью данных, защитой персональной информации и соответствием 
медицинским стандартам. Также стоит отметить, что не все приложения и 
программы имеют одинаковые функции и возможности, поэтому важно вы-
бирать те, которые соответствуют вашим потребностям и требованиям. 

 
 

  

 
1 Save Our Souls – в переводе с английского «спасите наши души». Кнопка экстрен-

ной помощи. 
2 Информация о технологиях с кнопкой SOS. URL. https://ismartwatch.ru/25059-

chasy-i-braslety-dlya-pozhilyx-lyudej-s-knopkoj-sos?ysclid=lgcerwjyff708195795. 
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Здоровье человека. Факторы риска – их влияние на здоровье людей 

Реалии сегодняшнего дня все острее ставят перед государством и об-
ществом вопросы, связанные со здоровьем. Здоровье – главное богатство че-
ловечества, которое невозможно купить ни за какие деньги. Здоровый чело-
век – счастливый человек, который гармонизирует всю окружающую атмо-
сферу, становится источником полезных знаний и образцом поведения для 
других.  

Однако здоровье не всегда зависит от амбиций и желания человека. В 
современном мире существует ряд сложностей, которые мешают человеку 
заниматься своим здоровьем, физическим совершенствованием. Плохая эко-
логия, перегрузки, стресс – все это негативно сказывается на здоровье. Сле-
дует отметить и тот факт, что за последние десятилетие зарегистрирован 
всплеск различных хронических заболеваний, причем возникают они совер-
шенно у разных слоев населения. 

Целью данного исследования является проведение анализа и рассмот-
рение основных аспектов в области здоровьесбережения и реабилитации. 

На наш взгляд, следует начать с определения здоровья. 
В Уставе Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) 

(1946) здоровье определяется как состояние полного физического (телес-
ного), психического (душевного) и социального благополучия, а не только 
как отсутствие болезней или физических дефектов1. 

Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 
биологических и социальных функций, фундамент самореализации лично-
сти. На состояние здоровья непосредственно влияет образ жизни, который 
ведет человек. 

Анализируя резолюции ВОЗ и приказы Министерства здравоохранения 
РФ (далее – Минздрав РФ), представляется возможным выделить основные 
факторы, определяющие здоровый образ жизни: 

− отсутствие вредных привычек; 
− полноценное и сбалансированное питание, в частности потребление 

овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г; 
− адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной 

или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю); 

 
1 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (Нью-Йорк, 22 

июля 1946 г.) // Международные акты об охране здоровья. М., 2009. С. 10-26. 
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− регулярное прохождение медицинских осмотров, профилактика за-
болеваний; 

− культура обучения и труда; 
− состояние окружающей среды. 
Здоровый образ жизни, в свою очередь, является составляющей факто-

ров риска, которые также имеют непосредственное влияние на здоровье со-
временного человека. 

Факторы риска – это факторы, которые не являются непосредственной 
причиной болезни, но увеличивают вероятность ее возникновения, так как 
создают благоприятный фонд для развития заболевания: 

− условия и особенности образа жизни; 
− врожденные и приобретенные свойства организма 
Обратимся к статистике людей, ведущих здоровый образ жизни. 
Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, в 

2019 г. зафиксирована в Ингушетии – 48,8%. На втором месте Крым с 29,2%, 
на третьем – Адыгея с 28,8%. В пятерку лидеров по ЗОЖ также вошли Чува-
шия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). У Москвы этот показатель со-
ставляет 8,8%, у Санкт-Петербурга – 6,8%1. 

По данным результатов социологического исследования РАНХиГС, 
имеющихся в распоряжении ТАСС, можно сказать о том, что число россиян, 
ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), выросло втрое за последнее десяти-
летие – с 5% в 2010 году до 15,5% в 2021 году2. 

Последние несколько лет показали человечеству необходимость здоро-
вьесбережения и реабилитации разных групп населения в современном мире 
при усиленно растущих факторах риска. Следует особо отметить тот фактор 
здоровья, который определяет специфику принятия решений Минздрава уже 
больше двух лет – пандемия коронавирусной инфекции. 

ВОЗ 11 марта 2020 г. объявила вспышку новой коронавирусной инфек-
ции пандемией. По состоянию на начало июня 2022 г. в мире было зареги-
стрировано 539189367случаев заражения коронавирусом. Наибольшее коли-
чество случаев выявлено в США (87114740 случаев), Индии (43207265 слу-
чаев), Бразилии (31360850 случаев). Россия занимает в списке 7 место 
(18365879 случаев)3. 

 
1 Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/society/08/11/2019/5dc41d349a7947456b9d9bca (дата обращения: 
23.12.2022). 

2 Число россиян – приверженцев ЗОЖ увеличилось втрое // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/11738861 (дата обращения: 23.12.2022). 

3 Статистика распространения коронавируса в мире // QueryBase. URL: 
https://coronavirus-monitor.info/#stats (дата обращения: 23.12.2022). 
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Одним из важнейших ресурсов повышения ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни населения становится здоровый образ жизни, здоро-
вьесберегающее и здоровьеформирующее поведение. 

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ, ре-
абилитация после перенесенного ковида необходима всем пациентам, неза-
висимо от степени тяжести заболевания. Терапевтическое окно для проведе-
ния медицинской реабилитации – два месяца. 

На наш взгляд, реабилитация должна включать в себя меры, направлен-
ные на восстановление после наиболее тяжких последствий, встречающихся 
у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию.  

Чаще всего выявляются когнитивные нарушения, связанные со сниже-
нием продуктивности памяти, нередки проблемы с концентрацией внимания 
и мышления. Здесь помогут восстановить работу мозга физические упражне-
ния и здоровый полноценный сон. В тяжелых случаях рекомендуется прием 
ноотропов.  

В комплексных программах реабилитации пациентов, перенесших ко-
вид, не менее обоснованно применение физиотерапевтических технологий, 
электрофореза хлорида кальция, сульфата магния. Отмечена высокая эффек-
тивность методики биполярного фибринолизин-гепаринэлектрофореза. Важ-
ным элементом реабилитационных программ у пациентов после ковида явля-
ется применение углекислых ванн. 

Немаловажную проблему составляют такие последствия, как тревож-
ные и тревожно-депрессивные расстройства. Поэтому необходимо включить 
в программу реабилитации и психологическую реабилитацию, которая помо-
жет справиться с нарушением эмоционального статуса и когнитивных функ-
ций, бессонницей, паническими атаками. 

Таким образом, мы видим, что одними из важнейших способов улуч-
шения здоровья, продления уровня жизни становятся здоровый образ жизни, 
здоровьесбережение и реабилитация разных групп населения.  

 
 

Зотова Т.Б. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Коновалова, доктор исторических наук, доцент 

Экстремистская музыка: проблемы противодействия 

Музыка с рождения сопровождает человека, ее можно найти во всем: в 
скрипе двери, журчании реки, голосе. К сожалению, такое искусство исполь-
зуют не только с просветительской, образовательной, эстетической целью, а 
направляют в преступное русло… экстремизм. Мы обратимся к изменению 
сознания человека, побуждению в нем интереса к осуществлению 
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запрещенных законом действий, совершенных по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы. 

Звуковой фон, окружающий нас, или непосредственное прослушивание 
какой-либо музыки не только воплощает наши чувства, но и, безусловно, 
влияет на наш организм в целом. Существуют полярные оценки по поводу 
благотворности или же неблагоприятности такого влияния. Сегодня возни-
кает множество дискуссионных вопросов, связанных с моральной составля-
ющей различных произведений искусства, в том числе музыкальных альбо-
мов, в смысл и подтекст которых входят призывы к применению радикаль-
ных запрещенных методов воздействия на государство и граждан, осуществ-
лению действий, направленных на унижение достоинства различных нацио-
нальных, религиозных, социальных и других групп.  

В законодательстве Российской Федерации существуют определенные 
нормы и санкции, связанные с осуществлением экстремисткой деятельности. 
Так, Кодекс Российской Федрации об административных нарушениях преду-
сматривает ответственность за «пропаганду либо публичное демонстрирова-
ние … атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами». Уголовный Кодекс Россий-
ской Федерации также устанавливает ответственность (уголовную) за пре-
ступления экстремистской направленности, в том числе с использованием 
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, сети Интернет. 

Министерство юстиции Российской Федерации, согласно Федераль-
ному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», а также Положению о Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации, осуществляет функции по составлению и размещению в 
сети Интернет (на официальном сайте Минюста России) федерального 
списка экстремистских материалов. Такой список формируется на основании 
поступающих в данный орган копий уже вступивших в законную силу реше-
ний судов, которые, в свою очередь, признают материалы экстремистскими. 
В него включаются наименования и индивидуализирующие признаки инфор-
мационных материалов, к которым относится ранее упомянутая нами му-
зыка, в виде треков, аудиозаписей, музыкальных альбомов.  

По нашему мнению, входящие в список экстремистских материалов му-
зыкальные произведения можно классифицировать по направлениям (видам) 
экстремисткой деятельности. Так, основываясь на официальных данных 
сайта Минюста России, приведем примеры композиций, отнесенных к такому 
виду экстремизма, как националистический, основной идеей которого явля-
ется умаление достоинства, отвержение интересов и прав других наций. 
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Песня группы «Сибирский кулак» под названием «Нигер», начинающаяся со 
слов «Опять я вижу на улицах их рожи», заканчивающаяся словами «Нигер! 
Это гадко!». Включена в федеральный список 6 октября 2021 г. на основании 
решения Центрального районного суда г. Барнаула от 29 июля 2021 г.;  
аудиозапись «Гимн негров» (исполнитель «Дай дорогу»), начинающаяся сло-
вами «Эта мелодия станет гимном для всех…» и заканчивающаяся словами 
«...Выгонять из России…», включена в федеральный список 15 октября 
2021 г. на основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 
9 июля 2021 г.  

В Федеральный список также включены материалы, относящиеся к про-
явлению политического экстремизма: аудиозапись и текст музыкальной ком-
позиции под названием «Электрические партизаны – Жить без власти», начи-
нающийся словами: «В этот пасмурный день будет жарко, народ и менты – 
стенку на стенку…» и заканчивающейся словами: «… Давайте научимся 
жить без нее».  

Немало произведений, внесенных в список Минюста, которые можно 
квалифицировать как криминальный экстремизм – пропагандирующий пре-
ступное насилие, хулиганство, воровство. Так, в Федеральный список вклю-
чены произведения движения АУЕ: аудиозапись песни под названием: «Чер-
ный – АУЕ Жизнь Ворам», начинающаяся словами «Хулиганский двор,  
90-е…» и заканчивающаяся фразой «…буду всегда ценить Вас, Отрицалов! 
Вечно!». Запись имеет припев: «А.У.Е. жизнь ворам, воровским сердцам дол-
гой жизни. Уважение отцам! Я молодой пацан, пусть много не познал, буду 
всегда ценить Вас, Отрицалов!», внесена в федеральный список 8 сентября 
2021 г. по решению Абаканского городского суда Республики Хакасия от 28 
июня 2021 г. Аудиозапись песни под названием: «АУЕ – звезды воровские», 
начинается словами: «Меня отец в детстве ничем не баловал…» и заканчива-
ющаяся так: «…наколю, украду, оторву звезду!», имеющая припев: «Звезды 
воровские на плечах наколю, звезды с неба для любимой украду, звезды у 
мента с погон оторву, наколю, украду, оторву звезду!» (решение Абаканского 
городского суда Республики Хакасия от 28 июня 2021 г.). 

6 февраля 2023 г. в список экстремистских материалов официально вне-
сен текст песни исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron) «Последний звонок», 
основание – решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 25 октября 
2022 г. Автор, по мнению суда, оправдывает идеологию насилия, в тексте опи-
сывается опыт школьного буллинга. Основная мысль написанного трека рас-
крывается в финальной фразе – там рэпер произносит: «Спасибо Каасу, так что 
не смейте обвинять меня в плагиате!». Каас – немецкий рэпер, выпустивший в 
2009 году песню «Amok Zahltag» («День расплаты» в вольном переводе), кото-
рая была посвящена массовому убийству в школе города Винненден – сам му-
зыкант исполнял произведение от лица убийцы. Такое направление некоторые 
исследователи считают проявлением молодежного экстремизма. 
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К сожалению, музыку используют для пропагандистских целей экстре-
мистские религиозные организации. Например, музыкальное произведение 
«Ансамбль Христа Спасителя – Лицо твоего президента» начинается с 
фразы: «Только бессилие правду огню придает, слаб ты князь без веры хри-
стовой …», заканчивается словами: «… избей эмигрантов, казни эмигрантов, 
убей молодежь, вот тебе нож». Включена в Федеральный список 23 июня 
2022 г. по решению Центрального районного суда г. Барнаула от 7 апреля 
2022 г.  

Можно столкнуться и с произведениями, стоящими на стыке разных 
направлений экстремисткой деятельности, например религиозной и полити-
ческой тематики. Так, материалы музыкальной группы «Контрреволюция» 
под названием «Они чужие», начинающийся словами: «Коварством и ложью 
они получили власть, на русских слезах и костях пировали всласть…» и за-
канчивающийся словами «Они чужие, они из тьмы, они на службе у Сатаны, 
они чужие», также отнесены к запрещенным материалам. Включены в феде-
ральный список 8 ноября 2021 г. на основании решения Советского район-
ного суда г. Нижнего Новгорода от 29 апреля 2021 г. 

Борьба с экстремизмом в виде запрета на законодательном уровне опре-
деленных материалов (музыкальных, литературных и иных), на взгляд неко-
торых ученых, представителей общественности, метрополий, недостаточна. 
Представитель Новосибирской метрополии в своем интервью выразил мысль 
о том, что «запрещенные композиции моментально приобретают "страдаль-
ческий ореол" и к ним подскакивает интерес, даже если их художественная 
составляющая ничтожна».  

На наш взгляд, метод запрета и наказания за противоправное деяние все 
же актуален и имеет ряд положительных эффектов, к числу которых можно 
отнести: отсутствие масштабного распространения экстремистских музы-
кальных произведений на официальных площадках, использования их в ре-
кламных целях; отсеивание таких материалов от прослушивания несовер-
шеннолетними лицами. Однако у государства пока нет возможности тоталь-
ного блокирования экстремистских материалов, ведь сегодня с использова-
нием виртуальных частных сетей, таких как VPN, любой школьник все же 
сможет добраться до запрещенного контента. На наш взгляд, данная про-
блема требует актуализации имеющихся правовых норм, дальнейшего по-
иска альтернативных методов противодействия «музыкальному экстре-
мизму». 
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Хапрова С.А.  
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель О.А. Швачун, кандидат педагогических наук, доцент 

Воспитание культуры здорового образа жизни у студентов вузов 

Вопрос здоровья, как и здорового образа жизни, на сегодняшний день 
остается одной из самых актуальных проблем среди людей всех возрастов, а 
особенно молодежи. Во время обучения студенты получают профессиональ-
ные навыки, а также именно в этот период жизни происходит формирование 
их социального статуса.  

Профессор В.В. Колбанов отмечает, что формирование здорового об-
раза жизни представляет собой побуждение к включению в повседневную 
жизнь индивида различных новых для него форм поведения, полезных для 
здоровья1. Однако зачастую замена одного поведения на другое (даже более 
рациональное) не дает положительных результатов и, более того, имеет вре-
менное ограничение. Это связано с тем, что изменение поведения не изме-
няет сам «образ»: он остается прежним, т.е. неосознаваемым. Поэтому фор-
мирование индивидуального здорового образа жизни и сам путь его созида-
ния требует тщательной работы с изначальными образами через познание, 
осмысление и осознание реалий действительности (т.е. для чего это нужно) 
по алгоритму: проживи – почувствуй – осознай – действуй. 

Установка за здоровым образом жизни не появляется сама собой: она 
может формироваться в результате определенного педагогического воздей-
ствия, сущность которого видится в обучении здоровью на всех этапах раз-
вития личности, формировании индивидуального здорового образа жизни 
путем обучения научному пониманию данной категории, формировании но-
вых ценностных установок, выработке индивидуального поведения, основан-
ного на устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Система образования и воспитания позволяет управлять образом жизни 
в плане гармонизации жизнедеятельности личности студента. Вуз, как обра-
зовательное пространство, является сложным явлением «образования» лич-
ности (получение знаний, становление личности, формирование различных 
способностей, приобщение к культуре, ценностям, и т.п.). 

Через приобщение студентов к здоровому образу жизни возможно осу-
ществление задач управления образом жизни студентов, необходимость ко-
торого заключается в том, что студенчество является особой возрастной 
группой, находится в непрерывном процессе формирования и уязвимо в 

 
1 Красноперова Н.А. Актуальные аспекты формирования здорового образа жизни 

студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2018. С.138-141. 
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плане здоровья1. Это обусловлено влиянием многих негативных факторов: 
физиологическая перестройка, интеллектуальные, психоэмоциональные пе-
регрузки, вредные привычки, собственная неуверенность, дезорганизация и 
др., т.е. с такими факторами, которые никак не могут быть связаны с веде-
нием здорового образа жизни. Большинство факторов, тем не менее влияю-
щих на состояние здоровья студентов, находится за пределами воздействия 
системы здравоохранения, в связи с чем решением данной проблемы высту-
пает психолого-педагогическая сфера. 

Представляется, что для формирования здорового образа жизни студен-
тов в вузах должны: 

1) проводиться физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые 
мероприятия (в т.ч. с использованием современных форм (квестов, игровых 
и художественных форм и т.п.)); 

2) проводиться конференции, дискуссии, круглы столы и т.п., т.е. необ-
ходимо расширение возможностей научно-исследовательских мероприятий; 

3) организовываться занятия по интересам (специализациям); 
4) учитываться индивидуальные особенности студентов, вводиться 

альтернативные формы занятий физической культурой (тренажеры, бассейн, 
теннис и т.д).  

По мнению профессора В.В. Игнатовой, методологическим решением 
приобщения студентов к здоровому образу жизни может выступить выпол-
нение четырех последовательных этапов: 

1) получение научных знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 
2) убеждение в необходимости таких знаний; 
3) формирование умений организовывать свой образ жизни в здоровый; 
4) реализация навыков осуществления здорового образа жизни. 
На помощь в воспитании культуры здорового образа жизни у студентов 

вузов приходит также и физическая культура.  
Физическое воспитание в вузе должно быть не только дисциплиной, 

изучаемой студентами, но и одним из важнейших ключевых компонентов 
формирования культуры здоровья студенческой молодежи2. Физическое вос-
питание и образование, призванные формировать у студентов сознательное и 
активное отношение к физической культуре, являются предпосылкой орга-
низации у них собственного здорового образа жизни сообразно меняющимся 
ситуациям.  

 
1 Формирование здорового образа жизни студентов вуза // Инфоурок : сайт. URL: 

https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov-vuza-
4653466.html (дата обращения: 15.04.2023). 

2 Формирование здорового образа жизни студентов вуза в процессе физического вос-
питания : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Кемерово, 2005. 25 с. 
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Физическая культура способствует гармонизации телесно-духовного 
единства, обеспечивает формирование общечеловеческих ценностей (здоро-
вье, психическое и физическое совершенство молодежи).  

Таким образом, охрана здоровья студентов традиционно считается од-
ной из важнейших социальных задач общества. Воспитание культуры здоро-
вого образа жизни у студентов вузов, успешная подготовка высококвалифи-
цированных кадров тесно связаны с укреплением и охраной здоровья, повы-
шением работоспособности студенческой молодежи.  

 
 

Егоров И.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Лисихина, кандидат медицинских наук 

К вопросу анализа причин употребления психоактивных веществ  
и отношения к спорту школьников 

Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные со 
здоровьем подростков, как курение, злоупотребление алкоголем, употребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ. Эти явления широко 
распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние 
на жизнь подрастающего поколения любой возрастной группы1. Так, в 
2021 г. в Красноярском крае зарегистрированы 312 несовершеннолетних 
(дети в возрасте от 0 до 17 лет) с наркологическими расстройствами, увели-
чилось количество несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот 
наркотиков. 

Наркоситуация в Красноярском крае (в соответствии с методикой Гос-
ударственного антинаркотического комитета) характеризуется как нейтраль-
ная, но, несмотря на некоторое снижение официальных наркологических по-
казателей, отдельные данные значительно ухудшились, и это увеличение ко-
личества летальных исходов2. Несомненно, подобные явления вызывают тре-
вогу у родителей, педагогов и государства в целом. Именно это дает основа-
ния для усиления мер профилактического воздействия, пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

 
1 Дедова О.Н. Специфика работы по предупреждению зависимого поведения среди 

студентов профессиональных образовательных организаций // Теория и практика осу-
ществления профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого по-
ведения несовершеннолетних, в образовательных организациях : материалы XXV Межре-
гиональной научно-практической интернет-конференции (20-21 декабря 2021 г.). Тамбов: 
ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», 2022. С. 215-220. 

2 Официальный портал Красноярского края : сайт. URL: http://www.krskstate.ru/ 
safety/ank/info (дата обращения: 15.03.2023). 

http://www.krskstate.ru/
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В настоящее время профилактика употребления психоактивных ве-
ществ у детей и подростков выходит на общегосударственный уровень и 
предполагает консолидацию усилий различных ведомств при ведущей роли 
системы образования. Образовательное учреждение, как и многие другие, об-
ладает рядом возможностей для проведения профилактической работы, в 
частности, имеет огромное влияние на формирование и развитие личности 
ребенка. 

Выработка у подрастающего поколения устойчивости к пагубному дав-
лению среды требует пристального внимания, так как общество остро нуж-
дается в работе по ограждению детей и подростков от негативного влияния 
психоактивных веществ. При этом профилактика употребления различных 
наркотических средств и психотропных веществ среди школьников должна 
быть неотъемлемой частью всей системы образования. Но для того, чтобы 
бороться с наркоманией, необходимо знать истинные причины того, почему 
подростки начинают употреблять наркотики. Сами по себе причины нарко-
мании сложны. Как правило, они связаны со многими факторами: семейно-
психологическими, социальными, физиологическими, наследственными и 
т.д.  

В связи с вышесказанным, мы решили провести анкетирование обуча-
ющихся общеобразовательной организации с целью выявления причин упо-
требления наркотических средств и психотропных веществ и отношения к 
спорту на основании собственного мнения респондентов. В анкетировании 
участвовали 40 обучающихся в возрасте от 14-18 лет. 

О негативных последствиях употребления наркотиков знают 73,4% 
опрошенных, у 28,3%положительное отношение к употреблению различных 
психоактивных веществ (табак (вейп), спайс, алкоголь и др), что показывает 
гибель человека как личности, не думающего о будущем, о своем здоровье, 
благосостоянии потомства. Остальная часть опрошенных негативно отно-
сится к употреблению психоактивных веществ. При анализе статистических 
данных замечено, что и средний бал у этой категории лиц был от 3,50 до 4,25 
и 4% от 4,25 до 5, это говорит об интересе к хорошей успеваемости в школе, 
перспективе развития личности. 

Среди причин употребления наркотических средств и психотропных 
веществ школьники выбирали следующие: влияние друзей, окружение 
(51,3%), поиск новых ощущений (30,5%), депрессия, психологические про-
блемы (22,5%), плохое воспитание в семье (16,3%), влияние средств массо-
вой информации, мода (38,8%). 

По данным анкетирования, 22,3% школьников не любят заниматься 
спортом, 42,7% считают спорт приоритетом в своей жизни, остальные отве-
тили, что приветствуют спортивные достижения, но ленятся выполнять раз-
личные физические нагрузки. По нашему мнению, занятия физической куль-
турой, а также ведение здорового образа приводят человека к большим 
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успехам в спортивной деятельности, а также к хорошей успеваемости в обра-
зовательных организациях.  

Таким образом, при осуществлении борьбы с наркоманией надо обра-
щать внимание на совокупность причин употребления психоактивных ве-
ществ и проводить необходимые мероприятия, направленные на устранение 
данных причин. Безусловно, здесь речь идет о профилактических мероприя-
тиях. Необходимо проводить с подростками профилактические беседы, лек-
ции в тандеме со спортивными мероприятиями во благо здорового образа 
жизни.  

 
 

Ломакин И.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Ю. Рублёва, кандидат медицинских наук 

Роль семьи в профилактике наркомании 

В последние годы отмечается рост наркотизации населения и подрост-
ковой наркомании в том числе. Численность наркозависимого населения в 
Российской Федерации достигает почти 8,3 млн человек, 60% которых отно-
сятся к возрастной группе от 16 до 30 лет. Наркомания «молодеет», и послед-
ствия этого явления плачевны как для каждого отдельного человека, попав-
шего в кабалу наркотической зависимости, так и для общества в целом. 
Наркотизация молодежи влечет за собой также общий прирост количества 
преступлений, так как состояние наркотического опьянения, а также потреб-
ность в получении наркотических средств зачастую толкают людей на пре-
ступный путь1. 

Для успешного противодействия наркотизации и ее последствиям не-
достаточно реактивных мер. В данном случае решать проблему необходимо 
уже до ее возникновения, а потому огромное значение приобретает профи-
лактика наркомании среди подростков и молодежи.  

В настоящее время существует множество организаций, чья деятель-
ность связана с профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависи-
мых, предпринимаются меры по информированию населения. Однако очень 
часто столкнувшиеся с проблемой наркотиков молодые люди боятся обра-
титься за помощью и даже отвергают ее. В таких случаях многое зависит от 
ближайшего окружения подростка, его семьи.  

Семья – это среда, в которой человек формируется как личность, по-
этому невозможно недооценить масштаб влияния на ребенка, его мировоз-
зрение и характер семейных связей.  

 
1 Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. М.: Московский пси-

холого-социальный институт ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 240 . 
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В настоящее время институт семьи переживает кризис. Ослабление се-
мейных связей, неблагоприятные отношения между близкими родственни-
ками, неполные семьи перестали быть редкостью. Данный фактор также от-
рицательно влияет на уровень наркотизации молодежи. Согласно статисти-
ческим исследованиям, существует практически прямая закономерность 
между обстановкой в семье и предрасположенностью к употреблению нарко-
тиков. Так, самый низкий уровень наркотизации зафиксирован среди под-
ростков, происходящих из нуклеарных и расширенных семей. Значительно 
выше он в неполных семьях, причем процент наркозависимых, воспитывае-
мых только отцом, практически в пять раз превышает процент людей, кото-
рые воспитывались матерями.  

Еще один фактор, на который необходимо обратить внимание – нали-
чие у членов семьи зависимостей или других проявлений девиантного пове-
дения. Ребенок в процессе его социализации копирует модель поведения ро-
дителей, поэтому если кто-то из родителей подвержен зависимостям, то ре-
бенок с наибольшей вероятностью будет в последующем воспринимать дан-
ные действия как социально приемлемые.  

Практически в 50% случаев в семьях употребляющих наркотики под-
ростков присутствуют такие факторы, как неблагоприятные условия жизни, 
конфликтность, плохие гигиенические условия, отсутствие условий для от-
дыха и учебы1. 

По степени участия в защите подростка от наркотизации можно 
условно разделить все семьи на 5 типов: протекторная семья, иммунизирую-
щая семья, нейтральная семья, гиперопекающая семья и семья, не способная 
выполнять защитные функции.  

Первый вариант семейных связей наиболее благоприятен для формиро-
вания у ребенка правильных нравственных ориентиров. Иммунизирующая 
семья также выполняет все функции, однако в данном случае родители часто 
недооценивают опасность наркотизации, так как уверены, что данная про-
блема их не коснется. Нейтральная и гиперопекающая семьи противопо-
ложны по своей сущности: в первом случае ребенок страдает от эмоциональ-
ного холода со стороны родителей и всеми силами старается привлечь их 
внимание, в случае гиперопеки ребенок, напротив, бунтует против чрезмер-
ного родительского контроля, ведет себя вызывающе. Наиболее уязвимы пе-
ред наркотиками дети из семей пятого типа – это неполные, малоимущие и 
антисоциальные семьи.  

Безусловно, неблагоприятные жизненные условия оказывают сильное 
негативное воздействие на психику ребенка, однако большинство наркозави-
симых подростков, объясняя причину своего становления на путь 

 
1 Свеженцева Ю.А. Роль семьи в профилактике наркомании, реальная и потенциаль-

ная // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты : итоговые ма-
териалы международного проекта / сост. И.П. Рущенко. Харьков: Финарт, 2002. С. 123-137. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

157 

наркомании, чаще ссылаются именно на психологический климат в семье, 
нежели на бедность и нужду. Данный факт учитывает в своей работе Н.А. 
Сирота: приведенная в исследовании классификация факторов рисков содер-
жит такие семейные проблемы, как отчужденность и противоречивость в от-
ношениях с родителями, избегающий тип общения между родственниками, 
формальное отношение к внутрисемейным конфликтам, игнорирование и 
др.1 

Для ребенка родительская любовь и внимание важны практически так 
же, как и удовлетворение базовых биологических потребностей, поэтому од-
ним из ключевых элементов профилактики наркомании является формирова-
ние благоприятной обстановки и положительных нравственных ориентиров 
внутри семьи.  

Следует отметить, что профилактика наркомании в семье по своему ха-
рактеру отличается от профилактических мер, реализуемых государствен-
ными органами и специализированными учреждениями. Так, среднестати-
стическая семья зачастую не обладает достаточным уровнем знаний о про-
блеме наркотической зависимости, методах и средствах ее распространения. 
Более того, члены семьи, страдающие от алкогольной или наркотической за-
висимости, оказываются абсолютно некомпетентными в вопросах противо-
действия наркотизации населения. По этой причине необходимо обеспечить 
антинаркотическую помощь семье: она может реализоваться в виде лекцион-
ных занятий с родителями, индивидуальных консультаций. Для родителей из 
дисфункциональных семей могут быть организованы группы родительской 
поддержки, оказываться содействие в виде социальной и медико-психологи-
ческой помощи. Крайней мерой выступает социальное вмешательство в се-
мью. В настоящее время активно функционируют телефонные линии психо-
логической поддержки подростков и из родителей, столкнувшихся с пробле-
мой наркомании.  

Семья играет важное значение в реабилитации – третичном элементе 
профилактики. На данном этапе рациональным решением может стать уве-
личение времени, проведенного членами семьи совместно. Времяпровожде-
ние может быть самым разнообразным: посещение культурных мероприятий, 
совместные занятия спортом, игры, поиск общего хобби и даже простая бе-
седа  

Важно помнить, что в случаях, когда подросток уже вовлечен в нарко-
манию, важно не только объяснить ему, что наркотические средства наносят 
непоправимый вред его здоровью и могут изменить его жизнь в худшую сто-
рону. Не менее важно объяснить родителям, что если их ребенок оступился 
на жизненном пути, то ему поможет только поддержка и любовь близких. 

 
 

1 Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма. М.: Издат. центр «Акаде-
мия», 2003. 165 с. 
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Денисов И.Е. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Ю. Рублёва, кандидат медицинских наук 

Использование средств массовой информации и Интернета  
для профилактики наркомании и наркопреступности  

в молодежной среде 

Проблема наркомании и наркопреступности уже на протяжении многих 
лет представляется одним из основных предметов обсуждений. За последние 
десять лет распространение наркомании в России возросло на 60% в сопо-
ставлении с прошлым десятилетием. В минувшие годы увеличилось число 
летальных исходов от передозировки наркотиков. В 2019 г. их количество 
составило 4569 человек, в то время как в ковидном 2020 повысилось на 60% 
– до 7316 человек. В 2021 г. количество смертельных случаев от наркотиков 
по сравнению с прошлым годом увеличилось на 37%, общее число умерших 
составило свыше 10000 человек1.  

Особенно данная тема является актуальной в молодежной среде, так как 
в основном возраст зависимых от наркотиков находится в промежутке от 15 
до 19 лет. Среди них 20% – это школьники от 9 до 14 лет. К их группе все 
чаще причисляют и детей более раннего возраста; 60% молодежи в диапазоне 
16-24 лет; 20% – люди в возрасте 25-30 лет и старше, что объясняет раннюю 
смертность наркозависимых – подавляющее большинство до этого возраста 
попросту не доживают. 

Также стоит отметить, что за последнее десятилетие в мире, в частно-
сти в России, значительно выросло общее количество СМИ, ориентирован-
ных на молодого читателя или слушателя, в том числе пребывание с сети Ин-
тернет молодежи выросло, дети дошкольного возраста начинают осваивать 
интернет и быстро находить информацию, больше коммуницировать с 
людьми (как со сверстниками, так и со старшими поколениями), через раз-
личные социальные сети. Прежние годы, когда информацию о наркотиках 
дети и подростки могли узнать на улице, через знакомых или друзей, давно 
миновали. Вследствие доступности интернета, в нем совершенно спокойно 
действуют сотни сайтов явной или скрытой наркотической ориентации.  

В настоящий момент каждый ребенок может изучить содержание про-
тивоправного контента, распространяющего употребление наркотиков. Мно-
жественные картинки, медицинские статьи и другие материалы, порой неся 
вполне безобидную информацию, могут сподвигнуть пользователя на зна-
комство с наркотиками. 

 
1 Статистика наркомании в России 2020-2021 года. URL: https://narcorehab.com (дата 

обращения: 06.04.2023). 

https://narcorehab.com/
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К сожалению, зачастую такое знакомство перерастает в нечто более се-
рьезное – болезнь. Наркомания – болезненное влечение или пристрастие к 
наркотическим веществам, употребляемым различными способами (глота-
ние, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего 
состояния или снять боль. 

Побудителем к принятию веществ, изменяющих сознание, может стать 
любая публикация в Интернете: чья-то запись в блоге, описывающая, как ав-
тору было хорошо от принятия такого вещества, что он не ощутил никаких 
неприятных последствий, считает прием таких веществ, например, в неболь-
ших количествах, безопасным. Или подросток, находясь на каком-либо фо-
руме, может увидеть комментарий, в котором содержится позитивный отзыв 
лица, принимающего вещества. 

Столкновение с таким контентом может создать иллюзию у подростка 
безопасности принятия запрещенных веществ, несмотря на все аргументиро-
ванные статьи или материалы в Интернете о вреде наркомании, принятия за-
прещенных веществ. 

С целью изучения среди молодежи мнения о том, как развивается 
наркомания в России и что этому способствует, о возможных мерах ее про-
филактики среди СМИ и Интернета был произведен опрос среди курсантов 3 
курса СибЮИ МВД России и обучающихся различных гражданских вузов 
города Красноярска. Средний возраст опрашиваемых составил 20 лет. 

По мнению курсантов 3 курса СибЮИ и студентов гражданских вузов, 
заниматься предупреждением наркотизма должны в первую очередь органы 
государственной и исполнительной власти (62,5% отметили курсанта и сту-
денты), силовые структуры (25% – курсанты СибЮИ, 12% – студенты), ор-
ганы здравоохранения (25% – студенты, 0% – курсанты), органы образования 
(25% отметили и курсанты и студенты). 

Также опрашиваемые сошлись во мнениях о ситуации распространения 
наркомании в России среди молодежной среды через Интернет в том, что 
приобрести наркотики можно в Интернете – курсанты – 50% и студенты – 
37,5%, через знакомых или друзей – 25% и 25% (соответственно), в ночных 
клубах, на различных вечеринках – 25% и 37,5%(соответственно). 

В рамках изучения мнения по профилактике и борьбе с наркоманией и 
наркопреступностью среди молодежной среды был задан следующий вопрос: 
«Какие меры по вашему мнению являются наиболее эффективными?», от-
веты были следующие: активная воспитательная работа – 50% (отметили и 
курсанты, и студенты), пропаганда в СМИ и Интернете вреда наркотиков и 
продвижение здорового образа жизни – 37,5% и 25% (соответственно), также 
помощь со стороны родителей отметили 37,5% студентов, патрулирование 
мест возможного сбыта наркотиков, подачу положительного примера со сто-
роны взрослых и сверстников отметили 25% курсантов. 
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Исходя из вышеуказанных данных, стоит отметить, что комплекс про-
филактических мер должен приниматься в различных отраслях нашей жизни. 

Таким образом, стоит отметить, что наркомания – это прежде всего тя-
желое заболевание, приводящее к деформации личности, вызову болезнен-
ного пристрастия и влечения к наркотикам, толкающее людей, потерявших 
контроль над собой, своим поведением и своей жизни, на совершение уго-
ловно наказуемых действий, преступлений или административных правона-
рушений. Профилактика наркомании должна проводиться регулярно, в том 
числе в СМИ и Интернете. Задача этой профилактики – создание у молодежи 
и подрастающего поколения негативного отношения к наркотикам, к неза-
конному их обороту, сокращение масштабов распространения и потребления 
наркотических средств. 

 
 

Гречишников К.В. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина  

Научный руководитель Б.Н. Селин, кандидат педагогических наук  

DarkNet и наркотики:  
социальные и правовые последствия в странах Запада  

Интернет, как глобальная сеть, объединяет между собой миллиарды 
людей, открывает множество возможностей. В современном мире Интернет 
– это не только развлечение, место хранения необходимой информации, сред-
ство общения, позволяющее связываться с человеком почти в любой точке 
мира, но и рабочее место. Всемирная сеть, упростив жизнь людям, подарив 
массу возможностей, стала пространством для деятельности криминальных 
структур и распространения преступности1. 

Обратной стороной Интернета стала сеть DarkNet (буквально с англ. 
«темная, теневая сеть»), приютившая множество мошенников, наркоторгов-
цев и даже заказных убийц. Во всем мире год за годом ведется борьба с про-
тивозаконной деятельностью на просторах DarkNet.  

Свое развитие теневая сеть начала с прошлого столетия. Она создава-
лась взамен созданной для использования Министерством обороны США 
сети ARPANET, которая стала прототипом современного Интернета. Сеть 
DarkNet использовалась для получения информации из ARPANET с такими 
адресами, которые не отвечали на запросы и не отображались в списке сетей. 
Современное понимание сеть DarkNet обрела в начале 2000-х гг., а развитие 
в ней незаконных интернет-магазинов началось в 2010 г. 

 
1 Баранова, Е.К. Основы информационной безопасности : учебник. М.: РИОР : ИН-

ФРА-М, 2022. URL: https://znanium.com/catalog/product/1860126 (дата обращения: 
27.03.2023). 
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Внимание преступников к развитию противозаконной индустрии в те-
невом сегменте сети привлекли особенности ее строения, позволяющие скры-
вать информацию о пользователе, сохраняя полную конфиденциальность. 
Анонимное пользование сетью DarkNet обеспечивают различные способы 
шифрования, которые гарантируют специальные браузеры, например Tor. В 
нем, в отличие от «чистой» сети, практически невозможно отследить место, 
в котором находятся участники теневого Интернета, не говоря уже об IP-ад-
ресе и иных данных пользователя. В данном случае для сохранности закон-
ности и правопорядка необходимо вмешательство сотрудников правоохрани-
тельных органов.  

Одним из громких дел в мире по борьбе с распространением наркоти-
ков в IT-cфере стало закрытие сайта теневого рынка Silk Road, также называ-
емого «Шелковый путь». Он был основан в 2011 г. Уильямом Россом Уль-
брихтом и предназначался для торговли психотропными веществами, кото-
рые составляли 70% всего продаваемого товара. Все транзакции проводились 
через криптовалюту биткойн, что в совокупности с Tor Browser обеспечивало 
полную анонимность. За 2,5 года, согласно опубликованным данным ФБР, 
было проведено 1,2 миллиона сделок.  

Это стало прорывом в работе мировых спецслужб, которые стали ак-
тивно действовать для достижения полного решения проблемы анонимности 
Tor Browser. В 2014 г. им удалось нарушить систему шифрования, что позво-
лило установить пользователей сети. Это стало толчком для проведения 
спецоперации Onymous, в которой участвовали 17 стран мира. В результате 
удалось арестовать 17 продавцов, работающих на незаконных интернет-пло-
щадках в сети DarkNet, закрыть 410 скрытых сервисов и 27 сайтов1. Операция 
осуществлялась под контролем Европейского Центра по борьбе с киберпре-
ступностью. Главной победой данной спецоперации стало прекращение ра-
боты платформы Silk Road 2.0, которая открылась после закрытия предше-
ственника. Специалистами считается, что была использована уязвимость Tor 
Browser, выявленная учеными Университета Карнеги-Меллона, хотя сам 
университет и отрицает свое участие.  

В 2019 г. полиция Германии прекратила деятельность площадки Wall 
Street Market, которая имела миллионы пользователей. Полученная информа-
ция позволила провести в 2020 году международную спецоперацию 
DisrupTor, которая осуществлялась Федеральным ведомством уголовной по-
лиции Германии совместно с Национальной полицией Нидерландов, Нацио-
нального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Европола, а 
также ведомств США. В результате были арестованы 179 человек. Они были 

 
1 Europol, «Operation Onymous» / Europol, 2021. URL: https://www.europol.eu-

ropa.eu/operations-services-andinnovation/operations/operation-onymous (дата обращения: 
03.04.2023). 
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обвинены в торговле наркотиками и оружием1. Был сделан вывод, что дея-
тельность незаконных интернет платформ DarkNet завершается, подготовка 
правоохранительных органов находится на уровне, который необходим для 
противостояния теневым сайтам и их ликвидации.  

Теневой интернет очень опасен для обычных пользователей, поэтому 
власти стараются ограничить простого пользователя от контента, публикуе-
мого преступниками. Так, в ряде стран был поставлен вопрос о блокировке 
доступа к браузеру Tor, а также пользования различными VPN-сервисами, 
которые позволяют изменить IP-адрес.  

Противодействие черному рынку активно продолжается, правоохрани-
тельные органы достигают уровня и материальной оснащенности, необходи-
мой для противостояния запрещенным платформам сети DarkNet. Несо-
мненно, необходимо продолжать совершенствовать законодательство и пра-
воохранительные органы в IT-сфере, обеспечивая устойчивую защиту граж-
дан от преступных посягательств во Всемирной сети.  

Новые подходы к данной проблеме и осознание ее масштабов, наличие 
квалифицированных кадров могут повлиять на динамику и развитие преступ-
ности в анонимной сети DarkNet.  

Таким образом, DarkNet, обеспечивающий полную анонимность его 
пользователей, которые часто используют его для деятельности, нарушаю-
щей законодательство, является обратной стороной привычного для нас Ин-
тернета. Общественная опасность и правовые последствия использования ла-
тентных возможностей сети DarkNet очевидны.  

В настоящее время происходит повышение эффективности работы пра-
воохранительных органов против теневого рынка в IT-сфере, что, несо-
мненно, способствует обеспечению безопасности граждан. Анализ противо-
действия интернет-преступности позволяет успешно выделять методы 
борьбы с ней и применять их в действии. Важным остается защита личной 
безопасности граждан. 

 
 

Смирнов С.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Маслодудова, кандидат философских наук, доцент 

Трансгуманизм: сущность и возможные последствия 

Сегодня трансгуманизм из идеи превратился в популярное междуна-
родное движение, обретая как сторонников, так и ярых противников. Еще 

 
1 Jeffrey A. Rosen, «Remarks as Prepared for Delivery» / The US Department of Justice, 

2020. URL: https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-jeffrey-rosen-
deliversremarks-announcement-results-operation (дата обращения: 09.04.2023). 
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недавно теоретический и философский вопрос перешел сегодня в область 
практики, общая цель которой заключается в бесконечном совершенствова-
нии человека через достижения научно-технического развития. Речь идет о 
таких смелых идеях, как значительное увеличение продолжительности 
жизни, вплоть до бессмертия.  

Можем ли мы считать это началом усовершенствования (эволюции) че-
ловека уже не с помощью природы, а заменившей ее силы науки?  

По нашему мнению, самое впечатляющее направление в трансгума-
низме – это сингулярианство. Идея заключается в достижении полного пере-
хода общества в виртуальную реальность за счет возможности «отбросить» 
свое биологическое тело. Как идея избавления от всех физических и многих 
эмоциональных недугов звучит очень привлекательно для поколений, выра-
щенных на сотовых телефонах и гаджетах. Однако нам кажется, что люди, 
уйдя в виртуальное пространство, потеряют истинный смысл человеческой 
жизни. Следует признать, что, перейдя из биологической среды в виртуаль-
ную, люди перестанут быть людьми и превратятся в цифры в компьютерном 
коде. Главное, что отличает человека от животного – это возможность созда-
вать моральные правила своего поведения, которые И. Кант положил в ос-
нову нравственного императива.  

С развитием информационных технологий все меньше людей задумы-
вается о важности универсальных моральных ценностей. Возможно, это 
следствие того, что в информационном пространстве все более снижается 
ценность межличностных коммуникаций, основу которых и создавали уни-
версальные принципы морали. Трансгуманисты в корне не согласны с таким 
положением дел. Они призывают, по мнению А. Дугина, отказаться от всех 
ограничений – сначала от религии, традиций, сословного общества, а потом 
– упразднить нормативное представление о полах и нормальной семье, лега-
лизовав самые разные формы гендерных мутаций и извращений. Именно по-
этому философ называет трансгуманизм «дьявольской затеей и смертным 
приговором человечеству»1. 

Научные эксперты все чаще начинают утверждать, что с приходом су-
перкомпьютеров кардинально меняется сама наука, которой уже не требуется 
интуиция, опыт, образование и гениальные идеи самих ученых. Следует при-
знать, что мы постепенно входим в мир, в котором уже не будут нужны ра-
зумные люди. В условиях технической сингулярности, которая сегодня еще 
рассматривается как гипотетическая точка развития, человек, даже сохранив 
разум, уже не сможет оказать влияние на происходящие технические про-
цессы, так как они станут неуправляемыми и приведут к радикальным изме-
нениям человеческой цивилизации. Парадокс ситуации заключается в том, 

 
1 Дугин А. Трансгуманизм – дьявольская затея, смертный приговор человечества. 

URL: https://tsargrad.tv/articles/aleksandr-dugin-transgumanizm-djavolskaja-zateja-smertnyj-
prigovor-chelovechestvu_25615 (дата обращения 20.10.2022). 
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что искусственный интеллект, создаваемый как инструмент, способный при-
вести человечество к безграничной свободе, ведет его к новому рабству, ко-
торое, по словам признанного ученого в области естественных наук М.В. Ко-
вальчука1, еще «более цинично и аморально, чем то, что было в рабовладель-
ческую эпоху».  

Сторонники трансгуманизма считают, что они создают мир, в котором 
больше не должно быть никаких рамок. Однако трансгуманизм совсем не ре-
шает проблемы неравенства. В этом новом социальном неравенстве одни 
дети – с имплантатами и чипами – просто загружают гигабайты информации 
прямо в мозг за считанные секунды, а другие вынуждены по-прежнему за-
учивать конспекты и слушать длинные лекции. 

Идеи трансгуманистов направлены на изменения человека, способного 
жить в изменяющемся мире с ухудшающимися условиями природной среды, 
которые человек сам и породил своей жадностью и эгоизмом. Зачем забо-
титься о чистоте воздуха, создавая безвредные технологии производства, 
если можно с помощью технологий подавать в кровь человека необходимое 
количество кислорода или установить в дыхательную систему уже встроен-
ный фильтр? Современные люди уже настолько избаловали себя технологи-
ями, что вряд ли откажутся от их дальнейшего совершенствования. Отказы-
ваясь использовать свой мозг в качестве флешки, современные школьники, 
говоря о всей системе образования, задают вопрос: «Зачем мне это знать? Я 
же в любой момент могу загуглить и найти ответ на любой вопрос». И в этом, 
казалось бы, безобидном детском изречении таится огромная опасность для 
всего человечества, а не только для сторонников или противников трансгу-
манистов. В нем звучит отказ от самостоятельной мыслительной деятельно-
сти, которая явилась отличительной характеристикой Homo sapiens. Люди не 
просто перестали всесторонне изучать интересующие их вопросы, они лиши-
лись более важного элемента – потребности в глубоком познании, связанном 
с критическим мышлением, что ставит под угрозу дальнейшее развитие че-
ловека.  

Человек не чувствует необходимости в том, чтобы самому пропускать 
информацию о чем-либо через призму собственных мыслей и знаний, а лишь 
базируется на мнении первой попавшейся статьи в интернете, написанной, 
скорее всего, даже не профессионалом в данной сфере, на мнение которого 
можно было бы положиться.  

Современные технологии лишают человека потребности в развитии 
своего интеллекта, который является его адаптационной способностью. Ему 
предлагают возможности искусственного интеллекта вместо самостоятель-
ного мышления. Делает ли это человека сильнее и свободнее? Понимание 
того, что у Интернета есть хозяин приводит к осознанию еще большей формы 

 
1 Ковальчук М.В. От атомного проекта к природоподобным технологиям: 

https://www.youtube.com/watch?v=X0yvCs8RCOY(дата обращения: 20.10.2022). 
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зависимости, отличающейся от всех предыдущих исторических форм тем, 
что к этой зависимости человек пришел добровольно, а отказ от нее рассмат-
ривает как угрозу.  

Сегодня мы уже не можем игнорировать негативные последствия по-
беды технического прогресса над людьми, что означает и приближение 
трансгуманистов к своим целям. Количество людей пока еще продолжает 
увеличиваться, а количество рабочих мест не просто не растет, а, наоборот, 
сокращается. Чем же вызвано такое изменение? Все просто. Современные 
технологии предоставят предпринимателю целых два варианта: первый – это 
модифицированные люди, физические и умственные показатели которых 
превосходят показатели обычных людей в несколько раз, а второй – это ис-
пользование на предприятии роботов, которые не нуждаются в еде, воде, воз-
духе, отдыхе и всем остальном, в чем нуждается человек. Независимо от вы-
бора из предложенных вариантов, вывод один – сокращение рабочих мест, а 
следовательно, поэтапное увеличение уровня безработицы в мире и рост со-
циальной напряженности.  

Делая вывод, можно сказать, что люди сегодня не в состоянии остано-
вить технический прогресс и должны свыкнуться с новыми реалиями жизни. 
Современные технологии приносят множество возможностей в нашу жизнь. 
При этом, идя в ногу с техническим прогрессом, не стоит забывать о том, что 
делает человека человеком. Моральный закон как основа общественных от-
ношений, способность человека чувствовать боль и радость, умение состра-
дать и быть милосердным не представляют ценности для роботизированного 
человека, но остаются востребованным показателем человечности.  

 
 

Шергина М.А. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель С.Г. Баринова, кандидат философских наук, доцент 

Ложь как часть жизни современного человека 

На сегодняшний момент в современном обществе ложь обретает совер-
шенно иное социально-культурное значение. Ложь используется повсе-
местно, во всех сферах жизнедеятельности человека, будь то политическая 
или социальная сфера. Например, в семейных взаимоотношениях рассматри-
вается как способ предохранения от субъективно условной травмирующей, 
негативно окрашенной информации, способной повлиять на психоэмоцио-
нальное состояние близкого человека. 

В любой социальной сфере обман оказывает большое влияние на людей 
по-разному и несет свою эмоциональную окраску в любой из областей.  
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Рассмотрим несколько социальных сфер, в первую очередь софизм. Для 
начала, что такое ложь? Ложь – это передача заведомо недостоверной инфор-
мации для достижения определенных заранее известных целей. Ложь в со-
физме, как и в других областях жизни, является естественной нормой, кото-
рая образовалась не на пустом месте. У нее есть определенные причины и 
последствия. Софизм – это рассуждение, кажущееся правильным, но содер-
жащее скрытую логическую ошибку и служащее для придания видимости ис-
тинности ложному утверждению. В настоящее время софизм применяется в 
дипломатии, в СМИ, на работе, в семье, где угодно. В качестве примера возь-
мем книгу А.И. Тимофеева «Аргументация: теория и практика». «Эватл брал 
уроки софистики у Протагора с тем условием, что гонорар он уплатит только 
в том случае, если выиграет первый судебный процесс. Ученик после обуче-
ния не взял на себя ведение какого-либо процесса и потому стал считать себя 
вправе не платить гонорар. Учитель пригрозил подать жалобу в суд, говоря 
ему следующее: "Судья или присудит тебя к уплате гонорара, или не прису-
дит. В обоих случаях ты должен будешь уплатить. В первом случае в силу 
приговора судьи, во втором случае в силу нашего договора". На что Эватл 
отвечал: "Ни в том, ни в другом случае я не заплачу. Если меня присудят к 
уплате, то я, проиграв первый процесс, не заплачу в силу нашего договора, 
если же меня не присудят к уплате гонорара, то я не заплачу в силу приговора 
суда"»1. 

Разберем сферу потребления благ и услуг. Так как люди имеют стадный 
инстинкт, их проще всего обмануть и «развести» на что-то, что им совсем не 
надо. Человек ежедневно находится в атмосфере множества товарных пред-
ложений, проходя мимо витрин, в гипермаркете, в аптеке, магазинах одежды 
и обуви – товары окружают его везде. Основные факторы, которые влияют 
на покупку: социальные, присущие конкретной личности, культурного влия-
ния, психологические. Уловки маркетологов, которые влияют на наше созна-
ние, например купи 10 штук за 100 рублей. На некоторых это работает, и 
люди скупают больше, чем им необходимо. Есть более тонкие манипуляции. 
Магазин предлагает некий популярный товар по действительно хорошей 
цене, например мясо в сезон шашлыков. Тут следует быть очень вниматель-
ным – это приманка, заходишь купить что-то одно, но берешь сопутствую-
щие товары. На них магазин и делает прибыль, так как, теряя деньги на то-
варе-приманке, он окупает прибыль благодаря дополнительным товарам.  

Духовная жизнь человека возникает на основе его практической дея-
тельности, является особой формой отражения окружающего мира и сред-
ством взаимодействия с ним. К духовной жизни относят, как правило, знания, 
веру, чувства, переживания, потребности, стремления и цели людей. Взятые 
в единстве, они составляют духовный мир личности. Существуют секты, цель 

 
1 Тимофеев А.И. Аргументация: теория и практика. СПб., 2005. С. 55. 
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которых – привлечь как можно больше последователей и заработать на них 
как можно больше денег. Они обещают вечную жизнь в раю, в случае с сете-
вым маркетингом – обещают заработок, в саентологии – цивилизацию без 
преступности и войны. Люди верят в это и начинают жертвовать всем, что 
им дорого, отстраняются от близких людей, отдают последние деньги. Де-
нежные взносы достигают невероятных размеров, людям приходится делать 
все, чтобы заплатить. Рабство, сексуальная эксплуатация, побои – это лишь 
часть того, с чем сталкиваются жертвы различных сект. Людей полностью 
уничтожают морально. 

Общение занимает неотъемлемую часть нашей жизни, люди пользу-
ются средствами связи каждый день. Благодаря телефонным звонкам мы мо-
жем общаться на расстоянии, передавать важную информацию в реальном 
времени и получать моментальный ответ, подготовиться к разговору заранее, 
написать текст, выучить его и в сложной ситуации подсмотреть. Без минусов 
не обойтись – то, что не видно эмоций собеседника, может быть, и упростит 
общение, но в некоторых случаях может помешать. При личной встрече мы 
видим реакцию, значит, можем изменить тактику своего поведения, поняв, 
например, что собеседнику просто скучно слушать то, о чем сейчас гово-
рится, и легко сменить тему. В телефонном разговоре нужно уметь понять 
эти эмоции и знать, как правильно на них реагировать. Второй минус в том, 
что, если давать своим сотрудникам для телефонных переговоров печатный 
материал, они могут настолько к нему привыкнуть, что при очном общении 
будут теряться и постоянно заглядывать в текст. Есть еще один минус – это 
мошенничество по телефону, на такое ведутся обычно пожилые люди. Людям 
звонят и представляются работниками банков, говорят точную информацию 
о владельце карты или счета. Дальше поступает информация о том, что с 
карты сняли некоторое количество денег, обычно это большие суммы. Если 
это сделали не вы – скажите SMS-код, который вам придет, и мы все вернем. 
Бабушки и дедушки на это, конечно же, ведутся и попадают в неприятные 
ситуации. Простые правила, которые помогут вам обеспечить свою безопас-
ность и не стать жертвой телефонных мошенников: не паникуйте. Просто 
скажите: «Я вам перезвоню» и завершите разговор. Возьмите паузу и не при-
нимайте поспешных решений. Не сообщайте никому реквизиты карты, 
CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из SMS и пин-коды. Не пе-
реводите деньги на счета незнакомых вам людей. Не устанавливайте на 
смартфон приложения из непонятных источников. 

При этом цифровая среда – это не только риски, это новый формат и 
жизни, и работы, и отношений1. На современном этапе развития общества, с 
связи с наличием большого количества источников информации и поражаю-
щих факторов, необходимо проверять полученные сведения, предавать 

 
1 Баринова С. Г. Актуальные вопросы воспитания в цифровой реальности будущего. 

Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75-4. С. 42. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49119563&selid=49119575
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критике. Такой общественный феномен, как сарафанное радио, способен по-
влиять на сложившуюся картину мира, когда общество слишком податливо 
ко лжи. Сегодня функцию сарафанного радио переняла на себя сеть Интер-
нет, где можно перепроверить сведения, а в случае обмана – предать огласке 
случившийся факт, предупредив население о вероятной опасности.  

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о присут-
ствии лжи во всех сферах деятельности человека. Ложь способна добраться 
до личности повсеместно, поэтому каждому человеку необходимо прибегать 
к критическому мышлению, а также приобретать практический навык отсе-
кать потенциально опасную информацию, способную оказать негативное 
влияние на будущее. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

 
 
 

Айткалиева З.Т.  
Академия МВД Кыргызской Республики  

им. генерал-майора милиции Э.А. Алиева (г. Бишкек) 
Научный руководитель Ж.Т. Аширов 

Государство и право в условиях глобализации 

Круг методологически важных проблем, касающихся процесса позна-
ния государства и права в условиях глобализации, весьма широк и разнооб-
разен. 

Он охватывает собой по меньшей мере две группы относительно само-
стоятельных, но в то же время тесно связанных между собой и переплетаю-
щихся друг с другом методологически значимых вопросов: а) проблемы, ка-
сающиеся понятия, природы и содержания явления, именуемого глобализа-
цией, без предварительного разрешения которых невозможно успешное ре-
шение всех иных ассоциирующихся с ними теоретически и практически важ-
ных проблем; б) вопросы, относящиеся непосредственно к государ-
ству и праву, функционирующим в условиях глобализации, а также к про-
цессу воздействия на них со стороны окружающей их глобализирующейся 
среды. He затрагивая других сторон обозначенной темы, обратимся к крат-
кому рассмотрению каждой из групп названных вопросов. 

Исходя из данных методологически значимых исходных положений, 
глобализацию можно определить с точки зрения системного подхода как си-
стемную, многоаспектную и разноуровневую интеграцию различных суще-
ствующих в мире государственно-правовых, экономико-финансовых и обще-
ственно-политических институтов, идей, принципов, связей, морально-поли-
тических, материальных и иных ценностей, разнообразных отношений. 

В XXI веке глобализация в значительной степени определяет стратегию 
мирового развития и оказывает огромное влияние на гражданское общество. 
И это закономерно, ибо человечество вступило в эпоху, когда впервые в ис-
тории встал вопрос о выживании человечества. Глобализация влечет суще-
ственное расширение взаимозависимости национальных и всеобщих интере-
сов. Вместе с тем глобализация является не только экономическим или тех-
нологическим процессом, отражает политические, социальные, культурные 
трансформации. 

https://be5.biz/terms/g23.html
https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/p1.html
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В центре внимания – угрозы глобального порядка, в числе которых эко-
логические катастрофы, терроризм, наркомания, эпидемии и т.д. Новообра-
зования связаны с заявлением неотъемлемого права граждан участвовать на 
самоуправленческих началах в фактическом принятии решений. 

Безусловно, в условиях глобализации уменьшается управленческий по-
тенциал государства, особенно на уровне макроэкономики. Однако сохране-
ние роли государства не подлежит сомнению. Роль государства не уменьша-
ется – через сотрудничество с субъектами политики государство обеспечи-
вает условия для эффективного международного управления. 

В мире глобализации у политики государства трудная позиция. С одной 
стороны, политика должна дать ответ на требования прогресса глобализации, 
поступающие извне, должна учитывать пожелания и предложения других 
правительств, международных организаций, транснациональных корпора-
ций, мирового рынка и в соответствии с этим инициировать и осуществлять 
политические, экономические и социальные преобразования. С другой сто-
роны, она должна предоставить своим гражданам возможности для повыше-
ния благосостояния, защитить их от негативных аспектов глобализации, от 
потерь, связанных с адаптацией к мировому рынку, то есть обеспечить им 
предсказуемость и безопасность. 

Существует представление, что глобализация строится на распростра-
нении западных норм, ценностей. Культурная составляющая процесса – экс-
пансия западных начал социального пространства. 

Если обратиться к истории, то можно проследить, что процессы стрем-
ления интегрировать, а соответственно, и ассимилировать те или иные части 
в процессе глобализации земного пространства никогда не прекращались. Че-
ловечество всегда стремилось быть более взаимозависимым и более интегри-
рованным, даже несмотря на войны, конфликты и религиозные противоре-
чия. 

Отличительной особенностью оптимальной стратегии государства в 
условиях глобализации является то, что оно не подминает под себя общество, 
а все более тесно кооперируется с ним, делегируя часть своих полномочий 
местному самоуправлению и организациям гражданского общества. Тесное 
сотрудничество государственных органов с профсоюзами, ассоциациями 
предпринимателей, экологистами, другими общественными организациями 
позволяет консолидировать общество, активизировать творческие силы 
нации на самом низовом и массовом уровне, адекватно подходить к решению 
обостряющихся социальных проблем, эффективно контролировать действия 
бюрократического аппарата и бороться с коррупцией. Это позволяет гово-
рить о наметившейся тенденции к социализации государства в ответ на вызов 
глобализации, что является предпосылкой успешной интеграции националь-
ного общества в мировое сообщество. 
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В заключение следует отметить, глобализация не является предопреде-
ленным и автономным процессом. Исторический опыт ХХ в. указывает на 
неизбежность динамического взаимодействия глобализации и фрагментации. 
Динамика данных взаимоотношений детерминируется взаимоотношениями, 
которые складываются между глобальными регулирующимися механизмом 
и национальными интересами государств. Государство выступает важней-
шим посредником данных взаимоотношений, занимая центральное место в 
оценке и развитии глобализации и фрагментации. 

 
 

Агаркова Е.Ю. 
Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского 

университета МВД России (Муринское городское поселение) 
Научный руководитель И.А. Макеева, кандидат юридических наук, доцент 

Финансово-правовое регулирование науки и образования 
в рамках научно-технологического развития 

и цифровизации экономики Российской Федерации 

Социально-культурная сфера занимает важнейшее место в процессе 
формирования личности. От нее зависит духовная наполненность индивида, 
его навыки коммуникации, а также отношение к общепринятой системе цен-
ностей. Вне всяких сомнений, данная сфера оказывает влияние на отношение 
человека к труду. К примеру, мы можем рассмотреть маргинальные слои об-
щества, члены которого в принципе не знакомы с термином «культура», по 
совместительству эти же члены общества не имеют постоянного источника 
дохода, являются безработными и добывают необходимые средства для 
жизни путем попрошайничества, краж и др.  

Однако это не означает, что отношение человека к труду зависит только 
от развитости его культуры. Отношение индивида к труду во многом зависит 
от его окружения, т.е. как относятся к этому другие люди. Понятно, что в 
кругу трудолюбивых людей вряд ли приближенным будет безработный, по-
скольку интересы таких людей будут существенно разниться. 

Интерес государства в развитии социально-культурной сферы состоит 
не только в воспитании трудолюбивых образованных граждан, но и в том, 
что степень развития данной сферы напрямую свидетельствует об уровне 
жизни в данном государстве, его благосостоянии и развитости.  

Главенствующая роль в данном направлении принадлежит науке и об-
разованию – двум неразрывно связанным областям человеческой деятельно-
сти. Существенную роль в их развитии играет финансово-правовая политика, 
проводимая в Российской Федерации. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

173 

На рынке труда наибольшую популярность начинают приобретать про-
фессии, связанные с высокими технологиями. Соответственно, появляется 
спрос на получение образовательных услуг такого рода. 

Актуальность инновационной модели общественной трансформации 
обусловлена стремительным ростом влияния науки и новейших технологий 
на социально-экономические процессы. Инновационный тип развития пред-
полагает перенос акцента на использование принципиально новых техноло-
гий, выпуск высокотехнологичной продукции, реализацию прогрессивных 
организационных и управленческих решений в инновационной деятельно-
сти, а также гармонизацию всей производственной и ресурсной деятельности 
в стране1. 

В связи с этим перспективным направлением в развитии отечествен-
ного образования является внедрение дуальной системы обучения. Дуаль-
ность заключается в том, что наравне с процессом обучения обучающиеся 
приобретают практически навыки, проходя так называемую производствен-
ную практику на предприятии, приобретая профессиональный опыт. Несо-
мненным достоинством данной системы является то, что она позволяет сразу 
же реализовывать полученные теоретические знания на практике. В итоге ра-
ботодатели получают работников с практическими навыками, что весьма 
ценно на современном рынке труда.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что внедрение информацион-
ных технологий в сферы науки и образования является залогом их успешного 
развития. 

Безусловно, для проведения цифровой реформы упомянутых сфер со-
циально-культурной жизни человечества потребуются значительные матери-
альные затраты, однако они многократно окупят себя в ближайшее время, 
поскольку отечественная наука при внедрении информационных технологий 
займет передовые позиции, как и выпускники соответствующих систем об-
разования. 

В связи с этим необходимо нацелить частных лиц и организации на фи-
нансирование цифровой реформы социально-культурной сферы посредством 
осуществления грамотной просветительской работы  

 
 

  

 
1 Терениченко А.А. Правовые аспекты и проблематика реализации основных 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации // Аграрное и зе-
мельное право. 2020. № 3 (183). С. 67-70. 
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Дибина С.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Ю. Мельникова 

Роль информатизации  
в образовательных организациях МВД России 

На сегодняшний день очевиден тот факт, что информатизация отно-
сится к интеграции информационных технологий в различные аспекты жизни 
общества, включая образование. Устаревшие традиционные подходы к обра-
зовательному процессу постепенно сменяются инновационными и техноло-
гическими методами обучения. Все динамичнее открываются и расширяются 
границы и цифровые возможности в обучении, в том числе и в правовых дис-
циплинах. Информатизация обладает потенциалом для трансформации обра-
зования, улучшая его доступность и эффективность. Роль информатизации в 
образовательном процессе заключается в улучшении преподавания путем 
предоставления новых и инновационных способов получения, обработки и 
обмена информацией. Это включает использование цифровых инструментов, 
таких как компьютеры, смартфоны и информационно-телекоммуникацион-
ная сеть Интернет, для доступа к образовательным ресурсам, улучшения ком-
муникации и сотрудничества, поддержки оценки и обратной связи студентов 
и персонализации образовательных опытов. Обучение курсантов и слушате-
лей в ведомственных высших учебных заведениях в настоящее время посте-
пенно приобретает цифровую перспективность в развитии профессиональ-
ного потенциала и высокую технологичность в регулировании правовых во-
просов.  

Особую важность информатизации в образовании подчеркнула 
вспышка пандемии коронавируса (COVID-19). В связи с вынужденным за-
крытием школ и университетов многие обратились к онлайн-платформам 
обучения и цифровым инструментам для продолжения обучения. Информа-
тизация позволила учащимся и преподавателям оставаться на связи и про-
должать учебу даже из отдаленных мест, гарантируя, что образование может 
продолжаться даже во времена кризиса.  

Следует отметить, что, как указано в Ведомственной программе циф-
ровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы, в настоящий истори-
ческий момент одной из основных ведомственных задач является внедрение 
информационных технологий в различные сферы деятельности МВД России, 
в том числе и в образовательный процесс системы вузов МВД России1. 

 
1 Об утверждении Ведомственной программы цифровой трансформации МВД Рос-

сии на 2021-2023 годы : распоряжение МВД России № 1/15065 от 29.12.2020 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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Информационные технологии, безусловно, обладают потенциалом для 
значительного повышения эффективности образования и профессиональной 
подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов. Хотя техно-
логии могут значительно улучшить качество образования и сделать его более 
доступным, качество образования зависит в конечном счете от эффективно-
сти используемых методов.  

Под методами в образовании в общем понимается совокупность прие-
мов и средств, используемых для достижения образовательных целей. Это 
может включать в себя использование различных подходов к преподаванию, 
таких как лекции, групповые обсуждения, практические упражнения, исполь-
зование технологий и т.д. В контексте подготовки будущих сотрудников пра-
воохранительных органов (курсантов и слушателей) цель использования раз-
личных методов обучения состоит в том, чтобы подготовить их к различным 
вызовам и обязанностям, с которыми они столкнутся в своей работе. Благо-
даря сочетанию различных методов сотрудники полиции могут пройти все-
стороннюю подготовку, охватывающую как теоретические, так и практиче-
ские аспекты правоохранительной деятельности.  

Одним из распространенных методов обучения является лекционный 
формат. Лекция может включать в себя презентацию слайдов, иллюстраций, 
видео и других материалов, а также возможность для вопросов и ответов 
между преподавателем и курсантами (слушателями).  

Лекция может проводиться в привычном, традиционном формате (ин-
формация доносится путем чтения или устной речи преподавателя) и в ин-
терактивном. Использование технологий на лекциях может улучшить способ 
восприятия и обработки информации нашими органами чувств и мозгом. Ви-
зуальные помощники, мультимедийные ресурсы и интерактивные инстру-
менты могут сделать лекцию более захватывающей и привлекательной, поз-
воляя курсантам и слушателям лучше понимать и запоминать информацию1. 

Следует выделить преимущества использования информационных тех-
нологий на лекциях. 

Информационные технологии могут сделать лекции более доступными 
для учащихся, особенно это актуально для тех, кто по уважительным причи-
нам не может присутствовать на занятии (наряд, увольнение, постельный ре-
жим, спортивные сюоры). Специально для этого на базе Сибирского юриди-
ческого института МВД России создана электронная информационно-обра-
зовательная среда (ЭИОС), в которой организовано единое информационное 
пространство образовательного процесса. В данной среде размещаются про-
граммные и методические материалы, материалы для подготовки к занятиям 

 
1 Ходякова Н.В. Подготовка сотрудников ОВД к использованию информационных 

технологий в профессиональной деятельности: опыт трех десятилетий // Российская поли-
ция: три века служения отечеству : сборник статей юбилейной международной научной 
конференции: в 2 ч. Часть 2 / под ред. В.Л. Кубышко. М., 2019. С. 158-164. 
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семинарского типа, тестовые задания и другие материалы, к которым имеют 
равный доступ все курсанты (слушатели).  

Что касается проведения практических занятий, то в настоящее время 
все большее значение приобретает использование информационных инстру-
ментов в образовательных организациях МВД. Среди наиболее распростра-
ненных можно выделить следующие. 

Компьютерные программы и системы. Например, системы моделирова-
ния, которые позволяют создавать ситуации, максимально приближенные к 
реальным условиям, и тренироваться на их основе. Также широко использу-
ются различные программы для обучения теоретическим основам правопо-
рядка, криминалистики, оперативно-разыскной деятельности и т.д. 

Симуляторы и тренажеры также являются одними из эффективных 
средств, используемых в образовательном процессе в ведомственных вузах. 
Такие устройства могут имитировать различные ситуации, связанные с опе-
ративно-разыскной деятельностью или техническим обеспечением служб 
безопасности, что помогает практиковать реакцию на экстренные ситуации и 
повышать мастерство. Примером является информационно-поисковый сер-
вис «Следопыт-М», который активно используется на занятиях по информа-
тике для обучения курсантов анализу и обработке информации, а также для 
ознакомления с методами и средствами борьбы с киберпреступностью и 
обеспечения информационной безопасности. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что использование 
информационных технологий в образовательных организациях МВД России 
позволяет повышать качество образования и подготовки кадров в сфере пра-
воохранительной деятельности, что, в свою очередь, способствует формиро-
ванию нового общества, основанного на знаниях современных технологий. 

 
 

Костюкова А.В. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова  

Сравнительно-правовой анализ категорий «обязанность» и «долг» 

Конституционно-правовой статус личности включает в себя права и га-
рантии их реализации, а также обязанности. Анализ статей Конституции Рес-
публики Беларусь позволил выделить две группы обязанностей: обязанности, 
имеющие исключительно юридическое значение, и обязанности, включаю-
щие в себя не только юридический, но и моральный аспект. Для акцентиро-
вания внимания на моральной составляющей конституционных обязанностей 
в Конституции используется слово «долг». 
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Конституционные обязанности первой группы закреплены в ст. 32 (обя-
занность родителей перед детьми и детей перед родителями), ст. 52 (обязан-
ность соблюдать законодательство Республики Беларусь), ст. 53 (обязан-
ность уважать права других людей), ч. 1 ст. 54 (обязанность беречь нацио-
нальное наследие белорусского народа), ст. 56 (уплата налогов, сборов) и др. 

К конституционным обязанностям второй группы относятся: долг каж-
дого гражданина Республики Беларусь сохранять историческую память о 
прошлом белорусского народа (ч. 2 ст. 54), охрана природной среды (ст. 55), 
защита нашего государства (ст. 57)1. 

Для понимания различия между правовыми категориями «обязанность» 
и «долг» раскроем содержание каждой из них. 

Так, обязанность как многоаспектное понятие включает в себя такие 
составляющие, как: 

– мера должного поведения субъектов права, которые обязаны либо со-
вершить определенные действия, либо воздержаться от их совершения, а 
также претерпеть неблагоприятные, предусмотренные нормами права по-
следствия за нарушение прав других лиц2; 

– элемент механизма правового регулирования, т.к. в нормах права 
находит закрепление совокупность требований, предъявляемых обществом и 
государством к поведению субъектов права; 

– средство формирования правосознания и правовой культуры лично-
сти, поскольку знания норм права оказывают воздействие на поведение но-
сителей, управляют им3; 

– фактор, обеспечивающий укрепление законности и правопорядка: чем 
добросовестнее субъекты права выполняют свои обязанности, тем выше уро-
вень законности и правопорядка в обществе и государстве; 

– гарантия реализации прав и свобод личности, т.к. главной обязанно-
стью каждого человека является запрет нарушения прав и свобод других лю-
дей в ходе реализации собственных прав и свобод. 

Для характеристики содержания категории «долг», следует обратиться 
в первую очередь к работам в области этики. Большинство исследователей 
придерживаются мнения, что нравственный долг – внутренняя моральная по-
требность, включающая в себя объективную и субъективную составляющие. 
Объективная сторона долга – совокупность требований, предъявляемых 

 
1 Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референду-

мах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г., 27 февр. 2022 г. Минск : Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь, 2023. 89 с. 

2 Смоленский М.Б. Теория государства и права : учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2012. 478 с. 

3 Кордуба С.Б. Теоретические аспекты конституционных обязанностей личности // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. 
2015. Т. 15. № 4. С. 437-441. 
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обществом к личности. Закрепление данных требований в нормах права поз-
воляет рассматривать долг как правовую категорию. Субъективная сторона 
долга характеризуется осознанием человеком своей роли обществе и готов-
ностью выполнять соответствующие данной роли обязательства1. 

Подводя итоги, отметим, что обязанности личности имеют особое зна-
чение в системе правового регулирования. Определяя меру должного пове-
дения субъектов права, обязанности обеспечивают реализацию прав и свобод 
личности, упорядочивают общественные отношения, способствуя установле-
нию законности и правопорядка в обществе. Использование слова «долг» 
позволяет акцентировать внимание на моральном аспекте обязанности, ока-
зывать воздействие на сознание индивида, стимулируя его к надлежащему 
исполнению соответствующей обязанности. 

 
 

Кузьма И.Г. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель М.В. Новицкая  

Определение понятия «социальное партнерство» 
по законодательству Беларуси и России: сущностные признаки 

В условиях развития цивилизованного рынка труда, расширения уча-
стия профсоюзов в правовом регулировании трудовых отношений, усиления 
роли диспозитивных норм в трудовом праве одну из ведущих ролей играет 
социальное партнерство как особая форма общественных отношений, позво-
ляющая достичь баланса интересов работников, нанимателей и государства в 
социально-трудовой сфере. 

В ст. 352 Трудового кодекса Республики Беларусь социальное партнер-
ство определено как «форма взаимодействия органов государственного 
управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных 
представительных органов работников, уполномоченных в соответствии с 
актами законодательства представлять их интересы, (субъектов социального 
партнерства) при разработке и реализации социально-экономической поли-
тики государства, основанная на учете интересов различных слоев и групп 
общества в социально-трудовой сфере посредством переговоров, консульта-
ций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов». В Трудовом ко-
дексе РФ содержание указанного понятия раскрывается через систему взаи-
моотношений между субъектами социального партнерства, направленную на 
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопро-

 
1 Веригин А.В. К вопросу о понимании сущности нравственного долга, взаимосвязи 

прав и обязанностей человека // Общество и право. 2012. № 2(39). С. 242-246. 
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сам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений. 

Сравнительно-правовой анализ указанных дефиниций позволяет выде-
лить сущностные признаки социального партнерства:  

– субъекты социального партнерства, к которым нормы трудового за-
конодательства Беларуси и России относят работников, нанимателей (рабо-
тодателей по терминологии ТК РФ) и органы государственного управления. 
На разных уровнях и стадиях социального партнерства субъектный состав 
определяется с учетом особенностей отрасли и региона. Социально-партнер-
ские отношения носят представительский характер, что обусловлено специ-
фикой коллективных прав (права на ассоциацию, на коллективные перего-
воры, на коллективные трудовые споры и забастовку). Действуя от имени 
представляемых и в их интересах, представители в социально-партнерских 
отношениях самостоятельны в выборе форм и способов деятельности1. 

Представлять интересы работников вправе профессиональные союзы и 
иные представительные органы работников. В законодательстве Беларуси и 
РФ установлено приоритетное положение профсоюзов как основного пред-
ставителя интересов работников. В России представлять интересы всех ра-
ботников в социальном партнерстве на локальном уровне может также из-
бранный из числа работников на общем собрании (конференции) тайным го-
лосованием иной представитель (представительный орган) работников 
(ст. 31 ТК РФ). Данное положение реализуется при условии, что у работода-
теля первичные профсоюзные организации не созданы или ни одна из имею-
щихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины 
работников данного работодателя. 

Отметим, что в Республике Беларусь законодательно статус «иных 
представительных органов работников» не закреплен, а потому профсоюз 
остается единственным полномочным представителем. На наш взгляд, в це-
лях обеспечения учета интересов работников в организациях, в которых 
профсоюз отсутствует, необходимо дополнить ТК Беларуси нормой, опреде-
ляющей порядок формирования иного представительного органа и устанав-
ливающей его полномочия, в том числе по участию от имени работников в 
коллективных переговорах, заключению, изменению, дополнению коллек-
тивного договора и контролю за его исполнением.  

Представителей нанимателей (работодателей) в юридической литера-
туре делят на два вида: индивидуальные и коллегиальные. В Республике Бе-
ларусь интересы нанимателя представляют руководитель организации или 
другие лица, уполномоченные учредительным документом организации или 
локальными правовыми актами этой организации. Схожая норма содержится 

 
1 Лушников А.М. Курс трудового права : учебник : в 2 т. Т. 2. Коллективное трудовое 

право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. М.: Статут, 2009. 
С. 73. 
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и в ТК РФ, однако в ней, в отличие от ТК Беларуси, в качестве представителя 
работодателя на локальном уровне социального партнерства называется ра-
ботодатель – индивидуальный предприниматель (лично). На иных уровнях 
социального партнерства представительство осуществляется соответствую-
щими объединениями нанимателей (работодателей) или иными представите-
лями. В Республике Беларусь порядок создания деятельности «иных предста-
вителей» законодательно не определен, поэтому определять его наниматели 
вправе самостоятельно.  

Государство в системе социального партнерства является самостоятель-
ным субъектом и выступает в качестве собственника организации, предприя-
тия (а значит, и нанимателя (работодателя)), законодателя и арбитра (посред-
ника). В Республике Беларусь от лица государства выступает Совет Мини-
стров Республики Беларусь, уполномоченные им органы государственного 
управления, а также органы государственной власти на местах (область, город, 
район), в РФ – органы исполнительной власти: Правительство, Министерство 
труда и социального развития, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и орган по труду субъекта Российской Федерации. 

Объект социального партнерства – социально-экономические интересы 
и возникающие в связи с ними общественные отношения. Предметом взаи-
модействия социальных партнеров на всех уровнях являются вопросы 
оплаты труда; защиты жизненного уровня работников; развития рынка труда 
и содействия занятости населения; защита трудовых прав работников; охрана 
труда и окружающей среды; охрана здоровья и социальное обеспечение; со-
здание условий для обеспечения права граждан на жилище; развитие куль-
туры, физической культуры и спорта. 

В нормативном определении социального партнерства Республики Бе-
ларусь цель указывает на многоаспектное «взаимодействие субъектов соци-
ального партнерства при разработке и реализации социально-экономической 
политики государства»: консолидация общества для решения определенных 
задач, стоящих перед ним, удовлетворения социально-трудовых интересов и 
реализации коллективных трудовых прав, обеспечения стабильности и соци-
ального мира. Сказанное в полной мере отражает целевую направленность 
взаимодействия субъектов социального партнерства и в РФ. 

В законодательстве Республики Беларусь к способам (формам) осу-
ществления социального партнерства относятся переговоры, консультации, 
отказ от конфронтации и социальных конфликтов. Указанный перечень не 
является исчерпывающим, следовательно, взаимодействие сторон может осу-
ществляться любыми непротиворечащими законодательству способами для 
достижения целей социального партнерства. В ТК России формы реализации 
социального партнерства закреплены нормативно: коллективные перего-
воры, взаимные консультации, участие работников, их представителей в 
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управлении организацией, участие представителей работников и работодате-
лей в разрешении трудовых споров. 

В заключение отметим, что социальное партнерство – форма организа-
ции социального диалога, способствующая достижению согласия между 
субъектами социального партнерства по наиболее значимым аспектам кол-
лективных трудовых отношений, созданию условий для эффективного разви-
тия экономики и повышению на этой основе уровня жизни граждан. 

 
 

Артельева М.Н.  
Академия МВД Кыргызской Республики  

им. генерал-майора милиции Э.А. Алиева (г. Бишкек) 
Научный руководитель Ж.Т. Аширов  

Проблемы правонарушения и юридической ответственности 

Правонарушение, как и право, — сложное, многогранное явление, в ко-
тором можно выделить множество аспектов, характеристик. По мнению 
Г. Кельзена, исходящего из нормативистского правопонимания, сущность 
правонарушения состоит в его противоправности: «…определенное правопо-
рядком действие или бездействие, составляющее условие предусмотренного 
правопорядком акта принуждения, представляет собой фактический состав 
противоправного деяния или правонарушения, а предусмотренный в качестве 
последствия акт принуждения представляет собой правовое последствие пра-
вонарушения, или санкцию. Определенное действие или бездействие квали-
фицируется как противоправное деяние (или правонарушение) только по-
тому, что правопорядок делает его условием предусмотренного этим поряд-
ком акта принуждения: акт принуждения приобретает характер санкции или 
правового последствия только потому, что он предусмотрен правопорядком 
в качестве последствия определенного действия или бездействия». Такой 
подход сегодня напоминает постмодернистскую идею сконструированности 
правонарушений, но ничего не говорит о том, как именно происходит этот 
процесс конструирования. 

В этой связи гораздо более последователен Я.И. Гилинский, по мнению 
которого девиантность, разновидностью которой выступает правонарушение 
– это «социальное явление, выражающееся в относительно массовых, стати-
стически устойчивых формах (видах) человеческой деятельности, не соответ-
ствующих официально установленным или же фактически сложившимся в 
данном обществе (культуре, группе) нормам и ожиданиям». 

В принципе, нет деяний, которые в какой-то степени не были бы вред-
ными. Поэтому власть (в широком смысле слова, включая представителей 
всех основных социальных групп в демократическом обществе) определяет 
допустимый и опасный размер вреда, запрещая последний в законода-
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тельстве. К материальному признаку правонарушения – общественной опас-
ности – примыкает характеристика объекта посягательства. Собственно го-
воря, общественная опасность проявляется в том, что причиняет ущерб (или 
угрожает причинением ущерба) социально ценному, значимому объекту. В 
большинстве современных государств власть, режим (через законодательный 
орган) решает, что именно здесь и сейчас следует считать преступлением; 
власть, режим определяет задачи, которые должно решать уголовное право 
(уголовный закон); власть, режим рекомендует законодателю структуру и 
объем деяний, подлежащих уголовному преследованию.  

Таким образом, именно власть определяет объект посягательства пра-
вонарушений. Таковым являются общественные отношения, которые вклю-
чают оценочный момент ценности, блага. 

Одним из наиболее проблемных вопросов теории правонарушения яв-
ляется виновность, особенно применительно к коллективному субъекту пра-
вонарушения. Вина как психическое отношение субъекта к своему противо-
правному деянию и вредным последствиям (или угрозе таковых), будучи тра-
диционным определением вины, определяется юридической вменяемостью 
субъекта. Одним из наиболее сложных вопросов, относящихся к данной теме, 
является обоснование коллективного субъекта правонарушения и юридиче-
ской ответственности. Традиционная теория, как известно, исходит из при-
знания в качестве субъекта правонарушения (и преступления) индивидуаль-
ного лица – либо физического, либо должностного. Именно на этом строится 
конструкция состава правонарушения, в частности субъективная сторона как 
психическое отношение субъекта к деянию и последствиям. В таком случае 
коллективный субъект правонарушения и юридической ответственности не-
возможен, так как он по определению не обладает психикой. В этом (и не 
только) проблема научного обоснования коллективного субъекта правонару-
шения и юридической ответственности. В уголовном законодательстве зару-
бежных стран, отмечает А.В. Наумов, существуют две формы вины юриди-
ческого лица: «1) концепция вины субъективного толка (теория отождеств-
ления), когда вина юридического лица определяется виной физического 
лица, официально действовавшего от ее (организации) имени»; 2) объекти-
вистское направление, заключающееся в том, что организация может быть 
виновна в том, что не обеспечила должный уровень корпоративного контроля 
за деятельностью членов своих органов управления и контроля и не приняла 
всех зависящих от нее мер по соблюдению запретов, нарушение которых вле-
чет уголовную ответственность». В Кыргызской Республике подобная форма 
предусмотрена в законодательстве об административных правонарушениях. 
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность 
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом о правона-
рушениях предусмотрена административная ответственность, но данным 
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лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В 
последнем случае наличие вины юридического лица обуславливается извле-
чением от совершенного правонарушения выгоды этого юридического лица. 

Для большинства преступлений, где в качестве субъекта выступает 
юридическое лицо, более приемлемой является доктринальная концепция 
идентификации. Ее суть заключается в том, что действие или бездействие и 
психическое состояние высших должностных лиц организации (контролиру-
ющих служащих) определяется как деяние и психическое состояние органи-
зации. В этом случае возникает не замещающая, а личная ответственность 
корпорации. В тех случаях, когда преступление совершено должностным ли-
цом, корпорация отвечает как исполнитель, если же служащий выступал в 
качестве соучастника – организация подлежит ответственности как соучаст-
ник. Таким образом, в случаях применения теории идентификации корпора-
ция должна нести ответственность за деятельность лиц, которые в соответ-
ствии с ее уставом, иными документами и положениями компании имеют 
право контролировать деятельность юридического лица. 

 
 

Кондратенко Я.Ю. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Эволюция подходов к понятию экстремизм 

Исследование понятия экстремизма в современном мире представля-
ется достаточно актуальным. Сложная геополитическая ситуация вызывает 
необходимость проведения политики, направленной на противодействие 
данному негативному явлению. Поэтому очень важно разобраться непосред-
ственно в понятии данного явления. 

Стоит отметить, что само название экстремистской деятельности в оби-
ходе существует давно, однако научного закрепления долгое время не было. 
В мировой практике данное закрепленное понятие появилось лишь в 2001 г. 
в Шанхайской Конвенции от 15 июня. Согласно данному акту, экстремизм – 
это «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное посягатель-
ство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказан-
ных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них»1. 

 
1 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (за-

ключена в г. Шанхае 15.06.2001) (с изм. от 05.09.2003). https://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=INT&n=10208#Xf9DWZT88hekx1lu. 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc&base=INT&n=10208#Xf9DWZT88hekx1lu
https://www.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc&base=INT&n=10208#Xf9DWZT88hekx1lu
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Рассматривая понятие экстремизма в научной литературе, можно 
столкнуться с его пониманием с точки зрения правового и социально-фило-
софского подхода. Правовой подход выражается в определении, закреплен-
ном в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 28 декабря 
2022 г.) «О противодействии экстремистской деятельности». Статья 1 дан-
ного акта содержит 13 пунктов, которые подпадают под экстремистскую де-
ятельность.  

Социально-философский подход состоит в том, что экстремизм осу-
ществляет «деконструкцию мира, для появления новых смыслов, подменяя 
существующие смыслы на противоположные»1. 

Стоит также выделить понятие, сформулированное В.И. Власовым: 
«Экстремизм – негативное явление, исходящее из крайних взглядов, привер-
женности к крайним мерам, проявляющееся в деятельности радикальных 
субъектов по планированию, организации, подготовке и совершению запре-
щенных законом общественно опасных действий или в деяниях аморальных, 
совершаемых с политическими, националистическими целями, или на почве 
расовой, религиозной вражды (ненависти)»2. 

Говоря о правовом содержании рассматриваемого понятия, стоит отме-
тить, что существует большое количество критики относительно него. Это 
объясняется тем, что расширенный подход, содержащийся в законе, дает 
право на «политическую ангажированность», т.е. представляется возможным 
то, что под экстремизмом можно понимать очень широкий круг действий, 
который порой не поддается логике. Именно поэтому многие авторы не со-
гласны с законодательной моделью и выступают за более узкое толкование 
данного действия. Е.А. Цишковский пишет, что «имеющаяся модель является 
не отвечающей интересам правового государства, потому что она не позво-
ляет установить содержание и пределы обозначенного явления, сформиро-
вана как средство преследования идей (взглядов), не обусловлена объектным 
основанием криминализации, не имеет конкретного объекта правовой 
охраны, не приоритизирует профилактическое направление»3. 

Объединение таких понятий, как экстремизм и экстремистская деятель-
ность, не дает возможности правильного истолкования обоих понятий. 
А.Г. Залужный пишет: «Определение экстремизма, данное российским зако-
нодателем, смешивает понятия экстремизма и экстремистской деятельности 

 
1 Смирнов В.Н. Правовой и социально-философский подход к определению понятия 

«экстремизм» // Молодежная политика России в контексте глобальных мировых перемен : 
материалы международной научно-практической конференции (СПб, 22-24 ноября 2018 г.) 
/ под ред. Г.В. Ковалевой. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна, 2018. С. 380-384. 

2 Власов В.И. Экстремизм: сущность, виды, профилактика : учеб.-метод. пособие. 
М., 2003. С. 8. 

3 Цишковский Е.А. Экстремистская деятельность: критика законодательной модели 
// Академическая мысль. 2020. № 3(12). С. 81-85. 
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в одну дефиницию, и поэтому существует насущная необходимость наличия 
четко сформулированного понятия «экстремизм» в его правовом смысле»1. 

В связи со сложившейся сложной геополитической обстановкой возни-
кают некоторые вопросы, например, можно ли дискредитацию армии прирав-
нять к экстремизму. Если рассматривать с точки зрения уголовного закона, 
то данное преступление будет квалифицироваться по отдельной статье 280.3 
УК РФ. Проанализировав варианты действий, которые являются экстремист-
скими согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности», можно определить, что дискредитация вооруженных сил 
не может считаться экстремизмом, так как просто высказывания не сопря-
жены с угрозой применения насилия против деятельности государственных 
органов. На наш взгляд, расширительное содержание ст. 1 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской деятельности» может стать осно-
ванием признания данных действий экстремистскими, однако, если судить 
логически, для дискредитации введена отдельная статья. 

Также рассмотрим в рамках данного исследования, будет ли считаться 
оскорбление Президента РФ экстремизмом или все же административным 
правонарушением. Для этого действия также предусмотрена отдельная ста-
тья 5.61 КоАП РФ. Опять же, если подойти к расширительному толкованию 
положений ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», то данные действия могут быть приближены по содержанию 
к экстремисткой деятельности, но нужно понимать, что экстремистской бу-
дет считаться лишь ложное обвинение в совершении Президентом РФ пре-
ступления во время осуществления своих полномочий. Как мы видим, отли-
чие есть, поэтому данные действия будут наказываться по ст. 5.61 КоАП РФ.  

Тут же возникает вопрос – будет ли конструктивная критика считаться 
оскорблением? С точки зрения закона – нет. Данное утверждение подкрепля-
ется и словами заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Д.А. Мед-
ведева: «Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. 
Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою 
страну. Это аморально, а с определенных времен, с определенного периода 
это еще и преступление по нашему уголовному закону»2. 

Как мы можем заметить, достаточно сложной является рассматривае-
мая область. Для облегчения понимания данного явления государство со-
здало Реестр экстремистских материалов. Он создается на основе поступаю-
щих в Министерство юстиции Российской Федерации копий вступивших в 
законную силу решений судов о признании информационных материалов 
экстремистскими. Да, с одной стороны, данный способ во многом облегчает 

 
1 Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя. URL: 

https://ria.ru/20230324/kritika-1860286279.html. 
2 Залужный А.Г. Правовые проблемы государственно-конфессиональных отноше-

ний в современной России. М., 2004. С. 195-196. 

https://ria.ru/20230324/kritika-1860286279.html
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понимание природы экстремизма и его проявлений, но с другой – в настоя-
щий момент в данном Реестре на 17 апреля 2023 г. уже 5341 позиция – сохра-
нить такое количество информации в голове практически невозможно. По-
этому вопрос об определении экстремизма остается открытым. 

О дискуссионности данного вопроса говорят и материалы судебной прак-
тики. Так, определением Верховного Суда РФ от 2 декабря 2014 г. было отме-
нено апелляционное определение судебной коллегии по административным 
делам Тверского областного суда от 22 января 2014 г. об отмене решения Цен-
трального районного суда г. Твери Тверской области от 7 августа 2013 г. о при-
знании информации, распространенной в сети Интернет запрещенной1. В каче-
стве другого примера приведем решение Октябрьского районного суда г. Но-
восибирска от 29 января 2016 г. Данным решением картина А. Куделина была 
признана экстремистской. Однако при помощи Совета по правам человека уда-
лось добиться справедливости – данное решение было отменено Новосибир-
ским областным судом и 25 февраля 2019 г. Октябрьский районный суд г. Но-
восибирска принял новое решение по данному делу – суд отказался признать 
работу художника экстремистской, так как картина не содержит в себе призы-
вов к осуществлению экстремисткой деятельности или оправданий экстре-
мизма2. В качестве иного примера можно привести определение Волгоград-
ского областного суда от 17 февраля 2022 г., которым было отменено решение 
Дзержинского районного суда г. Волгограда № 2а-3364/2021 о признании 
песни экстремистской3. Последние два примера иллюстрируют, что сарказм и 
ирония могут быть восприняты как экстремизм. Поэтому и необходимо даль-
нейшее исследование и закрепление нового понятия экстремизма в России.  

Как мы видим, расширенный перечень деяний, которые квалифициру-
ются как экстремистские, вызывает споры как в научной литературе, так и на 
практике. В связи с вышеизложенным, предлагается разделить в законода-
тельстве понятия экстремизма и экстремистской деятельности, так как их 
синтез во многом способствует расширительному толкованию, которое не 
способно учитывать все грани и особенности рассматриваемого понятия. Ав-
торами данного исследования предлагается следующее понятие экстремизма: 
«Экстремизм – это радикальное отрицание существующего государственного 
строя, сопровождающееся угрозами и насильственными действиями в целях 
умаления и искоренения конституционных прав и свобод граждан, 

 
1 Определение Верховного Суда РФ от 02.12.2014. URL: https://www.vsrf.ru/ 

stor_pdf.php?id=1220240. 
2 Суд отменил решение о признании картины Васи Ложкина экстремистской. URL: 

https://rg.ru/2018/08/14/reg-sibfo/v-novosibirske-sud-otmenil-reshenie-o-priznanii-kartiny-
ekstremistskoj.html. 

3 Дело № 33а-1870/2022 Волгоградского областного суда. URL: https://oblsud--
vol.sudrf.ru/mod-
ules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=33001110&case_uid=530d2970-325c-
4b92-922f-cc519c7393b3&delo_id=42&case_type=0&new=0&srv_num=1. 

https://www.vsrf.ru/
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организаций и государства». Стоит отметить, что данное понятие не претен-
дует на истину, так как современное состояние проблематики в этой области 
достаточно обширно, следовательно, данный вопрос требует более глубоко 
научного осмысления.  

 
 

Бильтагуров А.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Место судебного прецедента  
в правовой системе Российской Федерации 

Как нам всем известно, право – это неотъемлемая часть современной 
жизни. Оно очень динамично, так как общественные отношения постоянно 
изменяются, это требует принятия новых законов, как следствие – отмены 
старых. Разумеется, немалую роль в этом играет система права, поскольку 
это напрямую отражает внутреннее строение права, обнажает перед нами все 
его элементы, такие как отрасли, институты и нормы. В современных реалиях 
юристы спорят о наличии прецедентного права в Российской Федерации. Так 
ли это на самом деле? Давайте же попробуем разобраться в этом вопросе. 

Сам прецедент обладает следующими признаками: максимально казуи-
стичный характер, множественность, гибкость и противоречивость  

Минусом является то, что отступить от прецедента как источника права 
зачастую невозможно, и это идет в ущерб справедливости решения.  

Сегодня в России де-факто конструкция построения нормы права по 
своим свойствам все больше и больше совпадает с признаками прецедент-
ного права. Так, например, в интерпретационных актах Пленума Верховного 
Суда, которую утвердил Президиум Верховного Суда России, прописано, что 
«Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятель-
ностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики». Об этом говорится в ст. 126 Конституции 
Российской Федерации, где мы можем пронаблюдать схожие черты с судеб-
ным прецедентом.  

Судебная практика показывает, что мировые суды и суды общих юрис-
дикций в своем решении отталкиваются прежде всего от толкования Пленума 
Верховного Суда, а затем от конкретной нормы в нормативно-правовом акте, 
где это помогает принять справедливое решение. Такой вывод мы можем сде-
лать благодаря тому, что в постановлении Пленума по применению законо-
дательства собраны в обобщенном виде выработанные многолетней судеб-
ной практикой пути к разрешению вопросов, возникающих при рассмотрении 
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уголовных дел, которые были основаны на опыте и знании многих судей, а 
также других практикующих юристов и ученых, приобретающие в конечном 
счете форму конкретных разъяснений. Как показывает практика рассмотре-
ния в апелляционном и кассационном суде, а также игнорирование разъясне-
ний Пленума Верховного Суда РФ по применению федерального законода-
тельства – это неминуемо приводит к постановлению ошибочных судебных 
решений1. 

Еще одним органом судебной власти, имеющим схожую специфику 
принятия решений, является Конституционный Суд Российской Федерации. 
В Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», а именно в ст. 43, говорится 
о том, в каких случаях Конституционный Суд РФ принимает решения об от-
казе в принятии обращений к рассмотрению. Также стоит отметить ст. 47.1, 
где упоминается о том, что Конституционный Суд Российской Федерации без 
проведения слушания может рассматривать и разрешать дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации. Проанализировав данные статьи, мы 
можем сказать, что в них прописаны основания для отказа от рассмотрения 
обращений, которые, исходя от буквы закона, дают нам повод полагать, что 
прецедент в осуществлении Конституционным Судом РФ своих полномочий 
занимает не последнее место. 

Рассмотрим пример от 1 сентября 2017 г.: гражданин И.Н. Котяш по-
ступил на государственную службу в Федеральную службу по надзору в 
сфере природопользования. Спустя 9 месяцев гражданин Котяш был снят с 
должности и уволен со службы в связи с утратой доверия. Причиной уволь-
нения послужило непредставление сведений о доходах.  

Первомайский районный суд города Мурманска в решении от 7 сен-
тября 2018 г. не удовлетворил иск о признании увольнения незаконным2. 

Полагалось, что Конституционный Суд РФ исправит положение граж-
данина в своем постановлении от 6 апреля 2020 г. № 14-п «По делу о проверке 
конституционности пункта 1.1 части 1 статьи 37 и пункта 2 части 1 статьи 
59.2 Федерального закона «О государственной службе Российской Федера-
ции», а также п. 2 ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» в связи с жалобой гражданина И.Н. Котяша»3, в котором указал, что 

 
1 Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда // Бюл-

летень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 3. С. 21-24. 
2 Дело № 2-3734/2018 ~ М-3010/2018. URL: https://perv--

mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34406639&
delo_id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 09.02.2021). 

3 По делу о проверке конституционности пункта 1.1 части 1 статьи 37 и пункта 2 
части 1 статьи 59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», а также пункта 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» в связи с жалобой гражданина И.Н. Котяша : постановление Консти-
туционного Суда РФ от 6 апреля 2020 г. № 14-П. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
https://perv--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34406639&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://perv--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34406639&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://perv--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=34406639&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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норма является конституционной, однако правоприменитель неправильно ее 
истолковал. Почему же постановления данных судов имеют нормативный ха-
рактер?  

Во-первых, они контролируют поведение людей, то есть решения судов 
служат регулятором для поведения людей в обществе. Во-вторых, эти нормы 
обязательны для всех, кому они адресованы, независимо от статуса субъекта 
правоотношений. В-третьих, наблюдается тесная взаимосвязь с государ-
ством. Судебная власть является одной из ветвей власти в государстве, по-
этому она санкционируется и принуждается государством.  

Если говорить об обязательности решений Конституционного Суда РФ, 
то об этом говорится в Федеральном конституционном законе от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 1 июля 2021 г.) «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», а именно в ст. 6, где «решения Конституционного Суда 
Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федера-
ции для всех представительных, исполнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учре-
ждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений». Обяза-
тельность судебных постановлений четко доказывают нам наше предположе-
ние. Но какие же последствия могут нас ожидать по итогам данных преобра-
зований в конструкции отечественного права? Положительными последстви-
ями можно назвать следующие стороны. Во-первых, судья в разбирательстве 
руководствуется прежде всего здравым смыслом и своими представлениями 
о справедливости, что не всегда встречается в тексте нормативного право-
вого акта. Во-вторых, право становится более «живым» в своей сущности, 
оно будет наиболее тесно развиваться с общественными отношениями, иначе 
говоря, суды начинают приспосабливаться к переменам в нашей жизни. 

Минусами данного явления является то, что это затмевает принцип раз-
деления властей, а именно само Федеральное собрание как основной орган, 
принимающий законы, будет постепенно уходить на второй план, поскольку 
при судебных разбирательствах судьи начнут отталкиваться от интерпрета-
ционных актов Верховного Суда РФ. Буква закона отойдет для нас на второй 
план, поскольку источником права является не нормативный правовой акт, а 
решение судьи, который неизбежно исказит текст закона.  

На современном этапе в обществе классически выделяется две право-
вые системы: романо-германская и англо-саксонская. Наблюдаются тенден-
ции к слиянию данных правовых семей, грани между ними все больше и 
больше стираются. В англо-саксонском праве все большее значение получает 
нормативно-правовой акт, в романо-германском проявляются правовые явле-
ния, которые сходятся с правовым прецедентом. Скорее всего, данная тен-
денция будет сохраняться и развиваться в российском правовом поле. 
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Кузнецова С.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу о подходах к пониманию категории  
«конституционные ценности» 

Как известно, Конституция Российской Федерации – это универсаль-
ный юридический документ, определяющий пределы осуществления госу-
дарственной власти и представляющий собой систему правовых норм и цен-
ностей, регулирующих важнейшие общественные отношения. Данный нор-
мативно-правовой акт имеет особую ценность. Ведь именно в нем закрепля-
ются и гарантируются ценности, которые имеют особую значимость как для 
государства и общества в целом, так и для отдельного индивида. Но что же 
такое конституционные ценности? 

Конституционные ценности – это совокупность целей, установок или 
принципов, которые признаны в качестве основных ценностей, закреплены и 
гарантированы в охране и защите в конституции. Они способствуют правиль-
ному направлению развития как общества, так и государства. Если углу-
биться в изучение конституции, то можно выделить два вида (по значимости) 
конституционных ценностей: высшие и основные. Высшей конституционной 
ценностью определяется человек, его жизнь и достоинство. Согласно ст. 2 
Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Данное положение определяет, что признание и защита прав и свобод чело-
века и гражданина являются прямой обязанностью государства. То есть лю-
бой федеральный закон не должен противоречить Конституции Российской 
Федерации и ограничивать права и свободы человека и гражданина. Но ис-
ключением могут быть федеральные законы, которые ограничивают права и 
свободы человека и гражданина в целях защиты основ конституционного 
строя или в условиях чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

Остальные конституционные ценности имеют подвластный характер от 
высшей конституционной ценности. В категорию основных конституцион-
ных ценностей входят: принцип народовластия (ст. 3 Конституции РФ), 
принципы социального (ст. 7 Конституции РФ), правового (ст. 1 Конститу-
ции РФ) и светского государства (ст. 14 Конституции РФ), принцип разделе-
ния властей (ст.10 Конституции РФ), идеологическое многообразие (ст. 13 
Конституции РФ), принцип федерализма (ст. 5 Конституции РФ) и т.д. Кон-
ституционные ценности, которые закреплены в главе «Основы конституци-
онного строя», являются определяющими по отношению к другим ценно-
стям. Согласно ч. 2 ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Кон-
ституции не могут противоречить основам конституционного строя Россий-
ской Федерации. Однако можно выделить универсальные и традиционные 
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ценности. Для этого необходимо сослаться на Закон РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 
В общих универсальных ценностях учитываются ранее закрепленные ценно-
сти личности, государства и общества. К основе же традиционных ценностей 
относятся: традиционные семейные ценности, материнство, семья, патрио-
тизм, дети как один из важнейших приоритетов государственной политики, 
отцовство, институт брака как союз мужчины и женщины, достойное воспи-
тание детей в семье и т.д. Но могут ли дополняться конституционные ценно-
сти? И имеют ли конституционные ценности между собой противоречивый 
характер? Для ответа на данные вопросы стоит опереться на мнение Н.С. Бон-
даря (судья Конституционного Суда РФ в отставке) и В.В. Руденко. 

В ходе конституционной реформы 2020 г. ценности, содержащиеся в 
главах 1 и 2 Конституции РФ, не изменились. Но некоторые ценности стали 
приобретать «конституционный уровень». Например, восприятие брака как 
союза мужчины и женщины. Конституционный Суд РФ высказывает мнение 
о том, что такое традиционное понимание института брака обеспечивает раз-
витие многонационального народа Российской Федерации, тем самым нуж-
дается в особой защите со стороны государства1. Такое изменение потерпели 
многие ценности, что позволяет нам сделать вывод, что со временем основ-
ные конституционные ценности могут дополняться новыми. 

Н.C. Бондарь еще в 2014 г. отметил, что конституционные ценности но-
сят абстрактный характер2. При всей стабильности они достаточно чувстви-
тельны к социальным процессам. Но в нынешнее время права могут тракто-
ваться по-разному на основе двойных политических стандартов. В состав та-
ких прав входят: право на самоопределение нации, прав национальных и ре-
лигиозных меньшинств и семейных ценностей. Благодаря конституционным 
ценностям происходит сбалансирование норм, институтов и принципов в их 
взаимодействии.  

Стоит отметить пример противоречий между конституционной ценно-
стью и федеральным законом. Например, гражданин иного государства при-
был на территорию Российской Федерации для получения высшего образо-
вания. Спустя некоторое время он познакомился с гражданкой России, кото-
рая родила ему двух детей. Ни супруга мужчины, ни дети не имели никакого 
отношения к государству лица, пребывающего временно на территории 

 
1 ЕСПЧ: депортация иностранца после его освобождения из колонии не должна 

нарушать семейные ценности // Адвокатская газета. URL: 
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-deportatsiya-inostrantsa-posle-ego-osvobozhdeniya-iz-
kolonii-ne-dolzhna-narushat-semeynye-tsennosti/ (дата обращения: 07.03.2023). 

2 Конституционные парадоксы // Специализированные конференции от главного 
правового СМИ в России. URL: https://pravo.ru/story/view/112841/ (дата обращения: 
07.03.2023). 
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Российской Федерации. Но, находясь в России, мужчина совершил уголовное 
преступление, из-за чего был приговорен к лишению свободы. После осво-
бождения осужденный подлежал к депортации из России, но он попытался 
обжаловать решение в суде, указав, что его несовершеннолетние дети и их 
мать не имели каких-либо связей с иным государством. И в случае депорта-
ции члены его семьи (гражданка России и ее дети) не смогут последовать за 
ним на его родину, поскольку они не говорят на его родном языке и являются 
гражданами России, имеющими тесную связь именно со своей страной. Если 
сослаться на п. «ж1» ч. 1 ст. 72 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти», то можно 
увидеть, что в обязанностях государства лежит защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осу-
ществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родите-
лях. Как итог можно сказать, что российские суды не достигли того баланса 
между интересами различных сторон, включая детей, тем самым вмешатель-
ство государства в права заявителя было несоразмерным. Однако, хоть в Кон-
ституции РФ семейные ценности и находят место, они все равно не были 
учтены в этом деле как главное.  

Делая вывод, можно сказать, что сущность конституционных ценно-
стей, а также возможности их влияния на правоприменительную практику 
еще нуждаются в дальнейшем теоретическом осмыслении, тем самым необ-
ходимо скорректировать само понимание конституционных норм, в которых 
и прописываются конституционные ценности. 

 
 

Зотова В.А.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Изменение предмета конституционного права 
под влиянием цифровизации 

Из истории мы знаем, что 12 декабря 1993 г. всенародным голосова-
нием была принята Конституция Российской Федерации, и в те времена ин-
формационная среда была развита достаточно слабо в сравнении с тем, что 
мы можем наблюдать в настоящее время. Проблемы цифровизации окружа-
ющего нас мира все чаще становятся предметом исследований представите-
лей различных наук. Изменился подход к пониманию информации, к ее до-
ступу, а также к пониманию и толкованию права. В то время, когда создава-
лась действующая конституция, многие нормы работали должным образом и 
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толковались без особой сложности и возникновения пробелов в законе. В 
данной работе будет рассмотрено изменение конституционного права под 
влиянием цифровизации, а также прямая зависимость между законодатель-
ными актами и стремительным развитием и использованием новейших тех-
нологий в нашем государстве.  

С наступлением современного этапа развития человечества многие 
сферы нашей жизни претерпели значительные изменения, которые в целом 
направлены на упрощение определенного рода деятельности, будь то тяже-
лый физический труд или работа с информацией. В значительной мере в 
связи с наступлением данного периода изменилось действующие законода-
тельство. Вызвано это в первую очередь тем, что с приходом в нашу жизнь 
новейших технологий возникают общественные отношения, не существую-
щие ранее, а именно общественные отношения в сфере информационных тех-
нологий, также с данным явлением связано и изменение различных действий 
и процедур1. Из-за этого возникает необходимость в совершенствовании уже 
существующих и создании новых, наиболее актуальных законодательных ак-
тов, которые бы максимально эффективно и качественно регулировали во-
просы, касающиеся информационных технологий. 

Для того чтобы понять всю суть, нужно разобраться в том, что же такое 
«цифровизация», данный термин может трактоваться по-разному и относится 
к таким категориям, которые понимаются в сущности нескольких различных 
определений, сложны для дословного объяснения, но понятны по смыслу. В 
прямом толковании русским языком термин «цифровизация» означает «внед-
рение цифровых технологий куда-либо; перевод или переход на цифровой 
способ связи. Некоторые нормативно-правовые акты включают в себя данное 
определение, разумеется, в более узком смысле, которое наиболее полно 
обеспечивает применение данного правового акта. 

В частности, согласно приказу Минкомсвязи России от 1 августа 2018 
г. № 428 «Об утверждении Разъяснений (методических рекомендаций) по 
разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» «цифро-
визация (цифровое развитие) – процесс организации выполнения в цифровой 
среде функций и деятельности (бизнес-процессов), ранее выполнявшихся 
людьми и организациями.  

Также действующий президент Российской Федерации В.В. Путин не 
раз говорил о необходимости внедрения цифровых технологий в систему гос-
ударственного управления. А именно в обращении к Федеральному собра-
нию от 1 марта 2018 г. сказал: «Цифровизация системы государственного 
управления является одной из самых актуальных задач, стоящих перед нами, 

 
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы : Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 
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она способствует повышению ее прозрачности, что будет являться наиболее 
мощным фактором противодействия коррупции»1. 

Данное явление охватывает и наибольший спектр различных обще-
ственных отношений, цифровизация различных услуг в стране растет с каж-
дым годом, появление различных автоматизированных систем по типу 
ЦАФАП и «Умный город», а также внесение изменений в существующие 
правовые акты по типу Гражданского Кодекса РФ, который содержит 
ст. 141.1 (Цифровые права)2. 

В связи с развитием технологий возникает потребность в упрощении 
тех или иных процедур по типу голосований и различных референдумов. Так 
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 3 апреля 2023 г.) «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» включает в себя ст. 64.1 (Дистанционное 
электронное голосование), возникновение которой стало возможно только с 
появлением необходимого материального ресурса в виде различных компь-
ютерных устройств, позволяющих проголосовать из любой точки России, без 
необходимости личного присутствия. Это удобно и в каком-то смысле более 
безопасно для подведения итогов. Это показывает, что даже такая сложная 
процедура, как проведение референдума, что является основой для принятия 
решений в демократическом государстве, о чем прямо говорит ст. 1 главы 1 
Конституции Российской Федерации: Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. 

Основным преимуществом развития технологий и внедрения их в об-
щественную жизнь являются свобода и доступ к неограниченному количе-
ству информации и различных ресурсов, позволяющих с ней работать. Такие 
конституционные права как свобода слова, право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну тесно связаны с развитием цифро-
вых технологий, поскольку распространение информации, выражение соб-
ственного мнения по поводу определенных вопросов становится более до-
ступным и простым в использовании. Так как распространение любой инфор-
мации в интернете адресуется неограниченному кругу лиц, нарушение прав 
определенных лиц другими становится более возможным. 

В подведении итогов по всему вышесказанному можно сделать вывод 
о том, что с развитием новейших технологий возникают новые общественные 
отношения в сфере конституционного права, которые требуют незамедли-
тельного регулирования и создания нормативно-правовых актов, касаю-
щихся конституционного регулирования отдельных отраслей жизни 

 
1 Послание Президента Федеральному Собранию 01.03.2018. URL: http://www.krem-

lin.ru/events/president/news/56957. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2020 №31 (ч. 1) Ст. 5010. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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общества. Конституционное право само по себе охватывает сразу все сферы 
общественных отношений, и с приходом цифровизации их регулирование в 
одних моментах становится более простым, а в других именно из-за техноло-
гий возникают проблемные моменты и пробелы в законе, которые требуют 
регулирования. Изменение предмета конституционного права под влиянием 
цифровизации более чем очевидно, меняется форма различных правовых ак-
тов, и все в своем содержании не должны противоречить Конституции РФ 
имеющей высшую юридическую силу, именно поэтому влияние цифровиза-
ции на нормы Конституционного права имеет значительное отражение во 
всех законодательных документах РФ. 

 
 

Строкина В.Д. 
Уральский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Челябинск) 
Научный руководитель А.А. Агаджанов, кандидат юридических наук, доцент  

Актуальные вопросы конституционно-правовых 
гарантий прав и свобод человека и гражданина 

На данный момент большая часть граждан России заинтересована в 
установлении подлинно гуманных отношений со своим государством. В рос-
сийском общественном сознании прочно утверждается идея прав человека, 
что закономерно связано с общими процессами демократизации страны в эти 
годы. Конституция РФ 1993 г. создала необходимую правовую основу для 
развития гражданского общества и демократизации государства, стала глав-
ным нормативно-правовым средством обеспечения прав и свобод личности. 
Но, к сожалению, между конституционной моделью и нашей действительно-
стью еще лежит огромная пропасть1. Необходимо не просто провозгласить 
права и свободы человека и гражданина, а материализовать их, уйти от ситу-
ации, когда закон действует, а на практике не достигает желаемого резуль-
тата. В связи с этим цель данной статьи – обобщение характеристик консти-
туционных гарантий прав и свобод человека и гражданина, а также выявле-
ние проблем их реализации. 

В отечественной конституционно-правовой науке достаточно давно за-
крепился подход, определяющий понятие «гарантия» через буквальный пе-
ревод французского слова garantie, что означает «обеспечение». Под гаран-
тиями, согласно данному подходу, понимается круг средств, условий, спосо-
бов, которые должны обеспечивать что-либо. 

 
1 Приварина А.Н. Основные гарантии прав и свобод человека и гражданина // Ма-

рийский юридический вестник. 2005. Вып. 4. С. 76-80. 
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Так, М.В. Баглай говорит о том, что можно определить гарантии как 
правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права чело-
века и гражданина. А.И. Добровольская понимает под гарантиями прав лич-
ности свойства или способы, при помощи которых гражданам обеспечива-
ются возможности практического использования принадлежащих им прав. 
А.И. Умиев рассматривает гарантии конституционных прав человека как со-
вокупность юридических и неюридических условий и средств, которая обес-
печивает реализацию и защиту конституционных прав человека. Следует от-
метить, что обозначенный подход находит множество сторонников среди 
представителей других областей научного юридического знания1. 

Анализируя статьи действующей Конституции Российской Федерации, 
можно говорить о том, что права и свободы человека и гражданина являются 
высшей ценностью, а обязанностью государства являются их признание, со-
блюдение и защита. Именно поэтому в содержании государственной деятель-
ности предусмотрены специальные органы государства, наделенные полно-
мочиями, которые позволяют гарантировать реализацию основных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Исходя из вышесказанного, гарантии прав и свобод человека и гражда-
нина – это правовые средства, благодаря которым обеспечивается реализация 
того или иного права человека и гражданина.  

В ст. 17 Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права. А в ст. 19 
предусмотрено, что государство гарантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, а также других об-
стоятельств.  

В Конституции Российской Федерации закреплена система гарантий, 
благодаря которым формируется направленность правового регулирования 
для уголовного и уголовно-процессуального законодательства: каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод (ст. 46); никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом (ст. 47); каждому гарантируется право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи (ст. 48) и так далее. 

Если говорить о реализации гарантий прав и свобод человека и гражда-
нина на практике, то в первую очередь субъектом, гарантирующим права и 
свободы человека и гражданина, является государство. В ст. 45 Конституции 
РФ говорится, что государственная защита прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации гарантируется. Также о государстве как глав-
ном гаранте соблюдения прав и свобод человека и гражданина можно 

 
1 Иванов С.В. Понятие и сущность конституционно-правовых гарантий // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2016. № 2(47). С. 68-74. 
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говорить исходя из ст. 2, 17, 18, 19 Конституции Российской Федерации. Так, 
например, ст. 18 устанавливает, что права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

В ч. 2 ст. 80 Конституции РФ говорится о том, что Президент Россий-
ской Федерации является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека 
и гражданина. Для реализации гарантий он обладает специальными консти-
туционными средствами: выступает с законодательной инициативой по 
наиболее важным вопросам защиты прав и свобод личности (п. «г» ст. 84); 
вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти, в 
частности нарушающих права и свободы (ч. 2 ст. 85) и так далее. 

В реализации гарантий прав и свобод человека и гражданина участвует 
также Федеральное собрание, которое устанавливает гарантии при помощи 
законодательной деятельности. Соответствующую деятельность проводит 
Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ. Восста-
новлением нарушенных прав и свобод человека и гражданина занимаются 
судебные органы, а именно Конституционный Суд Российской Федерации, 
суды общей юрисдикции. Закреплены гарантии и возможности судебной за-
щиты для всех людей, предусмотрено правомочие по обжалованию в суде 
решений и действий органов государственной власти. 

Также в Конституции предусмотрено участие самого человека в защите 
своих прав и свобод, о чем говорится в ст. 45 Конституции Российской Фе-
дерации. Защита может осуществляться всеми способами, которые не запре-
щены законом.  

Таким образом, можно говорить о существовании следующих механиз-
мов защиты прав и свобод человека и гражданина: конституционно-судебный 
механизм (Конституционный Суд); административные действия органов ис-
полнительной власти; судебная защита (суды общей юрисдикции); междуна-
родно-правовой механизм; законная самозащита человеком своих прав. 

Однако в рассматриваемом правовом поле существует и ряд проблем. 
Так, Л.А. Морозова высказывает мысль о том, что, несмотря на закреп-

ление в Конституции РФ гарантий о признании и защите прав и свобод чело-
века и гражданина, отношения между государством и личностью не являются 
равноправными и, как следствие, справедливыми. Таким образом, основная 
проблема заключается в качестве юридической техники нормативного мате-
риала Конституции Российской Федерации, которая является довольно высо-
кой, а решение данной проблемы видится в надлежащем институциональном 
обеспечении эффективной реализации уже имеющихся базовых конституци-
онно-правовых норм1. 

 
1 Морозова Л.А. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и 

служащих // Государство и право. 2000. № 3. С. 26-28. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что важнейшей юридической гарантией соблюдения прав человека и гражда-
нина в демократическом государстве является механизм прямого действия 
конституционных актов. Соответственно, следует регламентировать право-
вое регулирование прямого действия норм Конституции, поскольку даже са-
мый совершенный с точки зрения юридической техники документ не явля-
ется гарантией от пренебрежительного отношения публично-властных ин-
ститутов к правам конкретного человека и гражданина. Эффективной мерой 
против данной проблемы могло бы стать принятие особого нормативного 
правового акта, закрепляющего и конкретизирующего механизм прямого 
действия норм Конституции Российской Федерации, и данный документ дол-
жен обладать довольно высокой юридической силой. 

 
 

Гилёв А.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель С.А. Трофимова 

Социально-экономические права и свободы граждан 

В данной статье рассматривается, какие социально-экономические 
права и свободы имеют граждане Российской Федерации, приводятся при-
меры реализации данных прав в жизни граждан РФ, рассказывается, как 
именно помогает государство жителям при осуществлении социально-эконо-
мических прав и свобод 

Сперва рассмотрим, что же такое социально-экономические права и 
свободы граждан РФ – это права, которые призваны гарантировать возмож-
ность удовлетворения жизненных потребностей человеку, а также получать 
защиту и поддержку своей экономической свободы и социальных льгот от 
государства. Социально-экономические права касаются таких важных сфер 
жизни человека, как собственность, труд, отдых, здоровье, образование, и 
призваны обеспечить физические, материальные, духовные и другие соци-
ально значимые потребности личности. 

Выделим наиболее важные статьи в Конституции – ст. 34 «Каждый 
имеет право на использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной экономической деятельности». В ч. 2 говорится, что не 
допускается экономическая деятельность, которая направлена на монопо-
лизм, монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Суть заключается 
в том, что на протяжении 70 лет нашей истории конституции содержали чет-
кое понимание и строгий запрет того, что гражданам запрещается самостоя-
тельная экономическая деятельность, граждане могут работать только на гос-
ударство. В виде исключения допускалась продажа товаров, выращенных 
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собственным трудом. Это действовало буквально до 1980-х гг., в 1993 г. по-
явилась Конституция, которая разрешила гражданам заняться любой эконо-
мической деятельностью. Право на экономическую деятельность – это право, 
которое представляет собой гарантированное Конституцией свободное ис-
пользование человеком своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 
Право на экономическую деятельность включает гарантированную законом 
возможность под свою ответственность создавать предприятия, приобретать 
собственность и распоряжаться ею. Что касается второй части этой статьи – 
«недопущение монополизма и конкуренции». Две проблемы любой рыноч-
ной экономики – когда определенные предприятия путем скупки других 
предприятий недобросовестным методом, по сути, нарушают требования 
конкуренции, когда одно предприятие устанавливает свою любую цену на 
рынке и, соответственно, полностью исключает любую конкуренцию, что яв-
ляется недобросовестной конкуренцией, что в штатах получило название Ан-
титрестовское законодательство, оно там появилось раньше всех.  

Следующая ст. 37 Конституции – это право на труд, которая имеет ос-
новные правомочия. 

Каждый имеет возможность самому распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности, профессию. В этом правомочии 
имеется в виду, что закрепленная в Конституции России свобода труда озна-
чает право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию, а также запрет принудительного труда. Та-
ким образом, свобода труда проявляется в потенциальной возможности тру-
доустройства гражданина и выбора им сферы приложения своих трудовых 
способностей. 

Принудительный труд запрещен. Выполнение работы под угрозой при-
менения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: 
в целях поддержания трудовой дисциплины; в качестве меры ответственно-
сти за участие в забастовке; в качестве средства мобилизации и использова-
ния рабочей силы для нужд экономического развития; в качестве меры нака-
зания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических 
убеждений, противоположных установленной политической, социальной или 
экономической системе; в качестве меры дискриминации по признакам расо-
вой, социальной, национальной или религиозной принадлежности. К прину-
дительному труду также относится работа, которую работник вынужден вы-
полнять под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия), в то время как в соответствии с настоящим Кодексом или 
иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее выполнения, 
в том числе в связи с: нарушением установленных сроков выплаты заработ-
ной платы или выплатой ее не в полном размере; возникновением непосред-
ственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие нарушения 
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требований охраны труда, в частности необеспечения его средствами коллек-
тивной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нор-
мами (ч. 3 в ред. Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ). 

Каждый имеет право на трудовые условия, которые соответствуют тре-
бованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, за вознагражде-
ние и без дискриминации получать выплату не ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда. Право на труд не означает чьей-то обязан-
ности предоставлять работу всем тем, кто желает ее получить. В сегодняшней 
экономике государство не может предписывать такую обязанность частному 
предпринимательству или брать ее на себя, потому что оно уже не управляет 
всеми предприятиями. Поступление человека на работу в основном опреде-
ляется договором с работодателем. Также наемный работник вправе требо-
вать соблюдения определенных Конституцией условий, а особенно: чтобы 
условия труда отвечали требованиям безопасности и гигиены, а вознаграж-
дение за труд выплачивалось без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда. Если безопасность и гигиена не обеспечены и здоровью работника на 
производстве причинен вред, то работодатель несет за это материальную, а в 
определенных случаях и уголовную ответственность.  

Право на защиту от безработицы. Государство борется с безработицей: 
созданием бирж труда, где безработные могут получить сведения о наличии 
работы, стимулированием большого и малого предпринимательства: напри-
мер, в России в 2022 г. были введены специальные налоговые льготы для 
предприятий, создающих новые рабочие места; учреждением специальных 
бесплатных курсов переквалификации для безработных: к примеру в Москве 
Президентская академия создала курсы по переподготовке для безработных 
и тех, кто хочет освоить новую профессию. 

Право на коллективные и индивидуальные трудовые споры. Неурегу-
лированные разногласия между работниками и работодателями по поводу 
установления и изменения условий труда, заключения, изменения и выпол-
нения коллективных договоров, а также в связи с отказом работодателя 
учесть мнение выборного представительного органа работников при приня-
тии локальных нормативных актов 

Каждый имеет право на отдых. Время, в течение которого работник сво-
боден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использо-
вать по своему усмотрению. Общее количество часов – не более 40 часов в 
неделю, отпуск подросткам до 18 лет, который работает по трудовому дого-
вору, работодатель должен предоставить в любое удобное для него время, 
матери для ухода за детьми-инвалидами добавляется 4 дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в месяц). 

Также социалистические права и свободы граждан декларируются в 
ст. 38 (Защита материнства и детства отцовства) – «забота о детях их 
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воспитание прямая обязанность родителей», а трудоспособные дети достиг-
шее 16 лет должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Материнство 
находится под защитой государства, имеется много норм, которые устанав-
ливают определенные льготы как для матерей, так и для детей. Например, 
женщины имеют право выхода в декретный отпуск, который может состав-
лять 3 года (1,5 года оплачивается, другие 1,5 – почти нет), также выплаты 
по ранней установке беременности, материнский капитал, льготы многодет-
ным семьям, как, например, льготная ипотека. 

За недостаточную заботу о детях и нарушение их прав существует воз-
можность принудительного изъятия ребенка из семьи, ограничение роди-
тельских прав или лишение по решению суда. Дети могут платить алименты 
родителям через суд.  

В итоге можно сказать, что в Российской Федерации существует мно-
жество социально-экономических прав и свобод для граждан страны, они га-
рантируют человеку удовлетворение его жизненных потребностей. Граждане 
получают защиту от государства в получении экономических и социальных 
льгот, данные права принадлежат каждому в равной степени. Развитие этих 
прав – главное качество развития демократии государства. 

 
Готовая К.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 
Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Правовое регулирование гражданских инициатив  
в Российской Федерации 

Правовое регулирование гражданских инициатив в современном мире 
давно занимает не последнее место в списке приоритетных задач государств. 
Так сложилось, что степень развития гражданской правотворческой инициа-
тивы в государстве показывает уровень демократизации данной страны. В 
целях приведения своей правотворческой системы в соответствие с между-
народными стандартами демократии многие государства небезосновательно 
уделяют данному вопросу много внимания, не является исключением и Рос-
сийская Федерация. В связи с этим актуальность данного вопроса является 
высокой и представляет интерес не только для ученых, но и для законодате-
лей. 

Многие исследователи закономерно связывают гражданскую право-
творческую инициативу с местным самоуправлением, как бы отмечая таким 
образом важность наделения людей возможностью самостоятельно решать 
различные вопросы на местном уровне. Так, Н.И. Глазунова следующим об-
разом отражает свою точку зрения: «Если нет прямого народовластия, воле-
изъявления граждан в муниципальном образовании, то нет и местного 
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самоуправления»1. Мы поддерживаем приведенную точку зрения. Также хо-
телось бы отметить, что, как отмечалось ранее, уровень прав граждан по про-
явлению правотворческой инициативы на местном уровне выступает опреде-
ленным индикатором демократизации государства. 

В Российской Федерации относительно давно закрепили право граждан 
на проявление правотворческой инициативы. Так, на сегодняшний день име-
ется федеральное законодательство, которое напрямую указывает на возмож-
ность внесения населением проекта нормативного акта2. 

Однако, несмотря на законодательное определение права и процедуры 
внесения населением законотворческой инициативы, в формулировках зако-
нодателей есть и определенные проблемы. Так, одной из проблем выступает 
необходимость представления проекта готового нормативного акта. Иными 
словами, перед внесением правотворческой инициативы в государственные 
органы граждане должны на должном уровне проработать представляющий 
для них нормативный акт. В данном случае проблемой выступает фактор, ко-
торый в той или иной степени влияет на множество других сфер жизни об-
щества. Низкая юридическая грамотность. Не все граждане могут провести 
необходимую работу над нормативным актом, в связи с чем данный процесс 
так или иначе занимает много времени, из-за чего закономерно снижается 
эффективность проявления гражданской инициативы.  

Нам думается, что в данном случае нет необходимости в изменении за-
конодательства в сторону упрощения направления проектов нормативных ак-
тов. В первую очередь необходимо проводить работу с населением, даже не-
смотря на то, что это может отнять много времени и средств. Наша позиция 
обусловлена тем, что такая процедура, по сути, позволяет отсеивать несосто-
ятельные правотворческие инициативы и уменьшать нагрузку на органы вла-
сти, которая могла бы появиться в случае внесения все новых и новых про-
ектов нормативных актов, важность и нужность которых стремилась бы к 
нулю в контексте современной ситуации и приоритетов государства. 

Еще одной проблемой в правовом регулировании правотворческой ини-
циативы граждан является установление количества инициативной группы 
граждан. В современном российском законодательстве установлено правило, 
которое закрепляет за органами местного самоуправления право на установ-
ления количественного ценза для проявления гражданской инициативы. Вот 
какую точку зрения относительно данного вопроса выражают в своей работе 
С.А. Сайбулаева и А.М. Абдулгамидов: «Такая неясность минимального ко-
личества инициативной группы на уровне федерального законодательства 
нередко приводит к сложностям при выдвижении правотворческой инициа-

 
1 Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления : учеб-

ник. М., 2006. URL: https://studentam.net/content/view/1114/ (дата обращения: 05.05.2023). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации : Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2023). 

https://studentam.net/content/view/1114/


 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

203 

тивы, так как представительным органом местного самоуправления умыш-
ленно устанавливается количественный ценз, никак не соответствующий со-
циальным условиям определенного муниципального образования»1. 

В отличие от приведенной ранее проблемы, в данном случае нам дума-
ется, что было бы целесообразно внести определенные изменения в феде-
ральное законодательство – такое положение дел увеличивает уровень фор-
мальности норм, касающихся гражданской инициативы, а также убрать право 
органа местного самоуправления установления количественного ценза ини-
циативной группы и установить правила формирования такой группы, кото-
рые бы опирались исключительно на численность населения в том или иной 
муниципальном образовании. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Несо-
мненно, вопрос правового регулирования правотворческой инициативы 
граждан в России является очень важным. Однако, ввиду определенных осо-
бенностей, таких, например, как низкая юридическая грамотность определен-
ных слоев населения и районов либо же неточность формулировок, опреде-
ленных в законодательстве, данный процесс в определенной степени стопо-
рится. Также не способствует должному оформлению такого института нали-
чие формализации различных положений закона, которые своим присут-
ствием в федеральном законодательстве нивелируют другие положения за-
кона, которые направлены на закрепление и обеспечение правотворческой 
инициативы. Как отмечалось нами ранее, уровень развития рассматривае-
мого нами института в определенной степени определяет уровень демокра-
тизации государства, в связи с этим думается, что необходимо делать осо-
знанные и постоянные шаги в направлении отмеченных нами проблем и мно-
гих других. Иначе будет сложно говорить о соответствии Российской Феде-
рации понятию демократического государства. 

 
 

Корнеева А.С.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Обращение человека как способ защиты прав и свобод гражданина 

Несмотря на то, что современный мир так или иначе проходит через 
процесс серьезных изменений порядка взаимодействия государства и граж-
данина, не стоит забывать о том, что ничего не мешает отступиться от 

 
1 Сайбулаева С.А. Институт правотворческой инициативы граждан: проблемы регу-

лирования в РФ // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-pravotvorcheskoy-initsiativy-grazhdan-problemy-
regulirovaniya-v-rf (дата обращения: 05.05.2023). 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-pravotvorcheskoy-initsiativy-grazhdan-problemy-regulirovaniya-v-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-pravotvorcheskoy-initsiativy-grazhdan-problemy-regulirovaniya-v-rf
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основных прав и свобод человека, гарантированных ему государством, и от-
бросить социальный и политический прогресс на несколько десятков лет 
назад. Россия не остается в стороне от процессов изменений и не только наде-
ляет граждан правами и свободами, но и различными формами их защиты. 
Так, одной из форм защиты прав выступает обращение гражданина в госу-
дарственные органы или органы местного самоуправления, которые будут 
рассмотрены нами в исследовании. 

Право граждан на обращение в те или иные органы закреплено в Кон-
ституции России в ст. 33 и провозглашает следующее: «Граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления». Кроме того, на основании положений конституции был 
также разработан отдельный федеральный закон, который определяет поря-
док рассмотрения обращений граждан1. 

Право граждан на обращения в органы власти и к должностным лицам 
является важной частью обеспечения прав и свобод граждан, которые могли 
или могут быть нарушены. Обращения граждан обязательно должны быть 
приняты и рассмотрены в бесплатном порядке. Само по себе обращение как 
форма обеспечения прав и свобод гражданина выступает одним из важней-
ших конституционно-правовых средств защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан. Такой же точки зрения придерживается и М.В. Карасева, 
которая высказывает следующую точку зрения: «Право на обращения в ор-
ганы публичной власти – это конституционное право, предполагающее обра-
щения гражданина к компетентным органам в целях защиты лично его нару-
шенных прав и законных интересов и выражающее волю всего народа, соци-
альную свободу, а также общественное отношение по участию в управлении 
государственными и общественными делами как наиболее существенное ко-
ренное отношение между государством и гражданином»2. 

Что же касается понимания самого термина, то многие авторы выска-
зывают различные точки зрения относительно его определения. Так, Н.Н. 
Павкина определяет обращение следующим образом: «Обращение граждан – 
это комплексное понятие. Под обращением в российской практике принято 
понимать предложение, заявление, жалобу, ходатайство или петицию, со-
ставленные в виде документа на бумажном или электронном носителе, кото-
рый всё чаще и чаще используется гражданами в течение 13-15 лет в связи с 
внедрением в повседневную жизнь возможностей Интернет, и даже видеооб-
ращение, и, конечно же, голосовое обращение гражданина на личном приеме 
в государственном органе, органе местного самоуправления или у 

 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федераль-

ный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 
2 Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР. Воронеж, 1989. С. 32. 
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должностного лица»1. Мы согласны с фактами, приведенными указанным ав-
тором. Обращение выступает одним из наиболее часто используемых средств 
для защиты прав и свобод граждан. 

В целом можно выделить два основных порядка защиты прав граждан: 
судебный, когда гражданин обращается с заявлением в суд; административ-
ный, когда гражданин, находясь сфере той или иной правовой отрасли, направ-
ляет жалобу вышестоящему должностному лицу. Однако, ввиду наличия раз-
личных крайних сроков для направления жалоб и затянутости сроков рассмот-
рения таких жалоб (например, при обращении в суд спор может решаться и 
несколько лет), а также отдельных правил, соблюдение которых необходимо 
для направления жалобы, обращение выступает более универсальной и про-
стой формой защиты прав граждан. Так или иначе, у обращения больший по-
тенциал в долгосрочной перспективе. Также можно отметить тот факт, что для 
более корректной реализации обращения, например в судебном заседании, 
можно приостанавливать сроки давности, что повышает не только эффектив-
ность данной формы защиты, но и ее привлекательность для граждан. 

Обращение граждан в органы власти или к должностным лицам высту-
пает одной из важнейших форм самозащиты, как отмечалось нами ранее. Бла-
годаря определенному порядку рассмотрения таких обращений, а также 
смыслу, заложенному законодателем в данное юридическое действие, обра-
щение выступает очень важной частью государственной системы России, ко-
торая не только позволяет гражданам защищать свои свободы и права, но и 
таким образом указывать на различные недостатки в работе органов власти 
или должностных лиц. 

Однако важно отметить тот факт, что, несмотря на всю полезность рас-
сматриваемой нами формы защиты прав и свобод граждан, имеются и неко-
торые недостатки в данной системе. В данном случае речь идет о хулиган-
стве, а именно о ложных обращениях в органы власти, которые граждане де-
лают либо от скуки, либо от собственной злобы. С целью пресечения таких 
случаев государство, по сути, сделало все возможное, а именно ввело адми-
нистративную и уголовную ответственность за такие действия.  

Таким образом, если обобщить все вышесказанное, можно сделать сле-
дующие выводы. Обращения играют огромную роль в жизни граждан Рос-
сийской Федерации, являются важным источником получения информации, 
являющейся основой для решения вопросов государственного и местного 
значения. Обращения граждан в органы власти и к должностным лицам вы-
ступают одной из основных форм защиты их прав и свобод. Однако, несмотря 
на всю полезность данной формы защиты прав и свобод, некоторые лица зло-
употребляют своим правом, чем создают неудобства другим людям. В таких 

 
1 Павкина Н.Н. Обращения граждан как форма реализации конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации // Актуальные проблемы современности: наука и обще-
ство. 2019. № 2(23).  
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случаях стоит помнить о том, что свобода одного человека заканчивается 
там, где начинается свобода другого. Нам думается, что для преодоления дан-
ной проблемы стоит в первую очередь проводить информационную работу с 
населением и объяснять, что в данном случае имеет место не просто злоупо-
требление дарованным им правом, а создание угрозы имуществу, а иногда и 
здоровью других людей. И в совокупности установленной государством уго-
ловной и административной ответственности такая просветительная работа 
может дать положительные результаты. 

 
 

Понамарева А.Н. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Утрата гражданства без волеизъявления лица 

Ввиду активных изменений, которые происходят сегодня во всех сферах 
жизни людей, происходящих на фоне определенных общемировых событий, 
все более важным для различных государств становится вопрос регулирова-
ния гражданства. В данной работе будет рассмотрен именно процесс утраты 
гражданства без волеизъявления лица. Стоит заранее отметить, что на сего-
дняшний день утрата гражданства подразумевает под собой прекращение 
гражданства государством как следствие каких-либо действий лица, которые 
нарушают законодательство государства. Лишение гражданства – это один из 
важных инструментов политического воздействия на государства и людей, 
благодаря которому государство может достигать определенных целей.  

Начать стоит с того, что как таковое гражданство является гарантируе-
мой и неотъемлемой частью статуса всех граждан Российской Федерации, 
которую нельзя отобрать. Данные положения закреплены в Конституции Рос-
сии, а именно в ст. 6. Кроме того, гражданину также гарантировано право на 
изменение гражданства, однако данный вопрос не является предметом иссле-
дования. Хотя в Конституции и перечислены гарантии, касающиеся приобре-
тения и прекращения гражданства, порядок совершения данных действий не 
прописан, однако есть ссылки на федеральные законы, которые более по-
дробно раскрывают данный вопрос. 

Но нам думается, что целесообразнее будет начать с общих положений, 
регулирующих вопрос утраты лицом гражданства на международном уровне. 
Как отмечалось ранее, под утратой гражданства подразумевается именно его 
прекращение. Стоит разобраться в природе лишения гражданства начиная с 
международных основ данного явления. Так, во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., име-
ется положение, которое касается непосредственно вопроса лишения лица 
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гражданства: «Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может 
быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое граж-
данство». 

Таким образом, лишение гражданства должно происходить не произ-
вольно, а в результате совершения лицом каких-либо противоправных дей-
ствий, которые, согласно законодательству, могут послужить основанием для 
применения такого вида ответственности. В данном случае волеизъявление 
гражданина не играет роли, так как государство определят степень его ответ-
ственности в соответствии со своим законодательством. 

Еще одной проблемой в рамках решения вопросов, связанных с приоб-
ретением и лишением гражданства, выступает предоставление лицом под-
ложных документов, которые могут позволить ему гражданство обманным 
путем. В таком случае некоторые государства предусмотрели отдельную про-
цедуру, при этом ряд авторов высказывают мысль о том, что данная проце-
дура в каком-то смысле носит более мягкий характер, чем непосредственное 
лишение гражданства1. Альтернативой лишению гражданства в данном слу-
чае выступает отмена решения о приобретении гражданства.  

Примером такой системы лишения лица возможности получить граж-
данство выступает, например, законодательство Российской Федерации. В 
Федеральном законе «О гражданстве РФ» имеется положение, которое регу-
лирует рассматриваемую процедуру, в ст. 22: «Решение о приобретении или 
прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в случае, 
если будет установлено, что данное решение принято на основании представ-
ленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, 
либо в случае отказа заявителя от принесения Присяги»2. Кроме того, в дан-
ной статье есть упоминание о том, что в случае, если лицо совершит преступ-
ление, связанное с террористической деятельностью, и суд установит данный 
факт, приговор будет приравнен к установлению факта предоставления ли-
цом заведомо ложных документов. То есть вполне логично на законодатель-
ном уровне закреплен запрет на пребывание на территории России, а также 
проживание на ней террористов, что, безусловно, является необходимой нор-
мой для обеспечения безопасности не только граждан, но и государства. Нам 
также думается, что было бы уместным назначать каждому мигранту, кото-
рый совершил преступление, перманентный запрет на въезд в Россию в слу-
чае его выдворения, особенно если это касается лиц, как-то связанных с тер-
рористической деятельностью. 

Однако для граждан, в отношении которых принято решение об отмене 
приобретения гражданства, предусмотрен механизм защиты своих прав с 

 
1 Пронякина С.Ю. Лишение гражданства как особое основание прекращения право-

вой связи с государством // Юридические исследования. 2021 № 10.  
2 О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-

ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
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помощью обращения в суд. Нередки случаи обращения граждан в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации с целью признания приведенных поло-
жений законодательства незаконными. 

Примером такого обращения может выступить определение Конститу-
ционного Суда РФ от 15 января 2019 г. № 2-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы Усманова Бахтиера Касымжановича на нарушение его 
конституционных прав частями первой и второй статьи 22 Федерального за-
кона "О гражданстве Российской Федерации"». В результате рассмотрения, 
однако, гражданину отказали в принятии жалобы, ссылаясь на то, что данные 
правовые нормы не противоречат международным правовым актам и не под-
разумевают произвольного лишения гражданства, а следовательно, являются 
абсолютно обоснованными1. 

На основе рассмотренных выше положений можно сделать несколько 
выводов. В первую очередь стоит отметить, что лишения гражданства в Рос-
сийской Федерации не существует, но при этом существует возможность 
утраты гражданства без волеизъявления лица. В настоящее время нормы под-
верглись расширенному толкованию не только правоприменителем, но и за-
конодателем, по сути, была введена юридическая фикция: если человек осу-
ществляет определенные преступления, то из этого следует, что он планиро-
вал это заранее, до принятия присяги гражданина Российской Федерации. Со-
ответственно, конституционность данных норм закона вызывает сомнения у 
различных ученых, так как, по мнению ряда авторов, так маскируется про-
цесс лишения гражданства. Данную систему поддерживает как национальное 
законодательство государств, так и международно-правовые нормы, которые 
предполагают необходимость выполнения одного обязательного условия о 
том, что данное решение должно приниматься не произвольно, а при наличии 
веских причин. При этом волеизъявление гражданина как таковое не играет 
роли, так как в данном случае инициатива исходит со стороны государства. 
Кроме того, в современной системе взаимоотношений государства и граждан 
лишение гражданства, ввиду особенностей современной геополитической и 
экономической ситуации, может выступать как инструмент достижения раз-
личных политических и экономических целей со стороны государства. 

Проект нового федерального закона о гражданстве сохраняет данную 
юридическую фикцию. При этом никто не запрещает расширять перечень 
противоправных деяний, которые повлекут за собой отмену в приеме в граж-
данство. Необходимо, чтобы конституционный суд дал толкование соответ-
ствующим нормам конституции для определения границ рассматриваемой 
юридической фикции. 

 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Усманова Бахтиера Касымжановича 

на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 22 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации»: определение Конституционного Суда РФ 
от 15.01.2019 № 2-О // СПС «КонсультантПлюс». 
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Никитинский Д.А. 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель О.А. Миронова, кандидат юридических наук, доцент  

Избыточная натурализация иностранных граждан 
в Российской Федерации: плюсы и минусы 

Вопрос о натурализации иностранных граждан в России сегодня явля-
ется крайне актуальным в силу его многогранности. 

Геополитические процессы в мире, пандемия, экономические условия, 
а также социальное благополучие граждан влияют на прирост и отток ино-
странных граждан. В период с 2020 по 2022 гг. миграционная ситуация в Рос-
сии подверглась серьезным изменениям. 

По данным УВМ ГУ МВД России, количество иностранных граждан, 
получивших российское гражданство в 2020 г., составило 656347 человек, 
в 2021 – 735385, в 2022 – 691045 (диаграмма)1. 

 
Диаграмма. Динамика получения иностранными гражданами российского гражданства 

за 2020-2022 гг. 

Существует несколько потенциальных положительных аспектов для 
России в увеличении иммигрантов, в том числе: 

1) экономические выгоды: иммигранты могут помочь восполнить не-
хватку рабочей силы в определенных отраслях; 

2) культурная интеграция: иммигранты приносят с собой свой уникаль-
ный культурный опыт и традиции, которые могут обогатить российское об-
щество и способствовать культурному обмену; 

3) решение демографических проблем. В России стареющее население 
и низкая рождаемость, что может привести к экономическим и социальным 

 
1 Статистические сведения по миграционной ситуации УВМ ГУ МВД России. URL: 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/. 
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проблемам в будущем. Увеличение иммиграции может помочь решить эти 
демографические проблемы за счет привлечения более молодых людей тру-
доспособного возраста, которые могут внести свой вклад в экономику и под-
держать стареющее население; 

4) улучшение международных отношений. 
Однако, несмотря на положительные стороны, излишняя натурализа-

ция таит в себе и скрытые угрозы, в том числе и национальной безопасности. 
Во-первых, чтобы иммигрант стал полноценным членом российского 

общества, он должен быть социально адаптирован. Неадаптированный имми-
грант – потенциальный преступник. 

По данным МВД России, за 2022 г. на иностранных граждан прихо-
дится около 3,9% всех преступлений от числа расследованных преступлений 
в России1. 

Наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми ино-
странными гражданами в России, являются преступления, связанные с нарко-
тиками, включая незаконный оборот и хранение наркотиков. Большинство 
иностранных граждан, причастных к преступлениям, связанным с наркоти-
ками, являются выходцами из стран Центральной Азии, таких как Таджики-
стан и Узбекистан, а также из африканских стран, таких как Нигерия и Каме-
рун2. 

Еще одним распространенным правонарушением являются карманные 
кражи. Этот вид преступлений часто совершают граждане соседних стран, в 
том числе Грузии, Азербайджана и Молдовы. 

Мошенничество и финансовые преступления также часто совершаются 
иностранными гражданами в России, включая мошенничество с кредитными 
картами. Эти виды преступлений часто совершаются гражданами западных 
стран, в том числе США и стран Европы. 

Таким образом, натурализация большого числа лиц разного культур-
ного, религиозного и этнического происхождения может привести к социаль-
ной и политической нестабильности, особенно если эти люди не разделяют 
те же ценности и традиции, что и большинство населения. Кроме того, могут 
возникать конфликты и напряженности между различными группами, что в 
итоге может создать угрозу стабильности государства. Хотя не все иностран-
ные граждане в России представляют угрозу национальной безопасности, 
правительство должно проявлять бдительность и принимать соответствую-
щие меры для обеспечения безопасности страны. 

 
 

 
1 Резник Г.А. Миграция как угроза национальной безопасности страны: междуна-

родные и национальные аспекты // Науковведение. 2016. Том 8. № 6.  
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2022 

года. URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/. 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/35396677/
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Актуальные проблемы,  
связанные с сохранением права на личную неприкосновенность 

Право на личную неприкосновенность является одним из основных за-
крепленных в Конституции России. Его важность в современном мире нельзя 
переоценить. В свете развития различных технологий, социальных сетей и 
общественных отношений острота и важность данного права продолжает 
оставаться высокой. Однако в данной сфере имеются определенные про-
блемы, которые представляют интерес для изучения. 

Под личной неприкосновенностью понимается довольно широкий круг 
индивидуальных прав человека. Неприкосновенность может включать в себя 
физическую, психическую, моральную неприкосновенность, неприкосновен-
ность частной жизни и иных сфер его жизни, которые так или иные могут 
нанести вред чести и достоинству гражданина. Одной из проблем в данном 
перечне выступает отсутствие как такового определения частной жизни. 
Многие ученые выдвигают свои предположения относительно определения 
данного термина. Л.О. Красавчикова, раскрывая понятие, делает акцент на 
семейную, организационную, оздоровительную, досуговую и коммуникаци-
онную стороны частной жизни1. М.В. Баглай говорит о частной жизни как о 
«тех сторонах личной жизни человека, которые он в силу своей свободы не 
желает делать достоянием других»2. Нам более близким представляется 
определение, выведенное М.В. Баглаем, которое, несмотря на свою простоту, 
довольно четко описывает суть частной жизни гражданина. Однако стоит от-
метить, что, ввиду отсутствия определения, предложенного законодателем, 
сложно выделять правильные и неправильные определения частной жизни. 

Также имеются определения, предложенные не только учеными, но и 
правоприменителями. Так, Конституционный Суд РФ определяет частную 
жизнь как сферу жизни человека, которая относится к отдельному лицу и ка-
сается каждого индивидуально. Она не подлежит контролю ни со стороны об-
щества, ни со стороны государства, если несет не противоправный характер3. 

Еще одну проблему отмечает в своем исследовании А.Т. Абдыкари-
мова: «Сегодня обсуждается и проблема так называемой big data. Этот отно-
сительно новый термин означает огромное количество информации, 

 
1 Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983. 160 с. 
2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2017. 768 с. 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила Ни-

колаевича на нарушение его конституционных прав статьей 137 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 № 1253-О. 
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например, из социальных сетей, объемы этой информации хранятся неиз-
вестно где, а потом могут быть неожиданно использованы в интересах кон-
кретных лиц или организаций, но эти объёмы сложно обработать из-за раз-
меров»1. В данном случае речь идет как раз о сложности контроля за отме-
ченным ранее развитием технологий и способов передачи и хранения инфор-
мации. Из-за того, что на данный момент почти любой человек, имеющий 
доступ в Интернет и обладающий навыками пользования интернетом и ком-
пьютером, может при должном желании получить почти любую интересую-
щую его информацию о лице, довольно остро встает вопрос о способах кон-
троля за данными процессами. С одной стороны, в связи с этим представля-
ется целесообразным установить все новые и новые ограничения на распро-
странение информации о гражданах, однако данный вариант не выступает 
панацеей при решении рассматриваемой проблемы.  

Для защиты своего права на неприкосновенность граждане имеют раз-
личные закрепленные в законодательстве способы протекции. Одним из ос-
новных в данном случае выступает судебное разбирательство, однако это не 
всегда может дать желаемые результаты. В связи с этим все большую попу-
лярность приобретает так называемое право на забвение, которое позволяет 
человека стереть нежелательную информацию из интернета, которая могла 
бы при распространении нанести определенный вред его чести, достоинству 
и имени. Нам думается, что единственным более-менее действенным реше-
нием данной проблемы будет уточнение формулировок, предложенных зако-
нодателем, и последующее закрепление более четкой ответственности за дей-
ствия, связанные с личной неприкосновенностью, а также более детальная 
проработка права на забвение, что в долгосрочной перспективе может при-
нести определенные положительные плоды. 

Если обобщить изложенную выше информацию, можно сделать следу-
ющие выводы. Несомненно, право на личную неприкосновенность является 
не менее важным, чем остальные закрепленные в Конституции права гражда-
нина, однако это не исключает наличие определенных проблем, связанных с 
данной нормой. Основным вариантом решения данных проблем в первую 
очередь выступает усовершенствование законодательства в части уточнения 
предложенных законодателем формулировок, касающихся личной неприкос-
новенности. Кроме того, не менее важным в данном случае аспектом решения 
проблем может выступить личное отношение граждан к своей жизни. Так, 
например, при соблюдении так называемой «цифровой гигиены», а также при 
использовании возможностей права на забвение граждане могут самостоя-
тельно обеспечить сохранность предоставленного им права. В любом случае 
наибольшей эффективности в данном случае можно добиться только при 
наличии работы как государства, так и граждан. 

 
1 Абдыкаримова А.Т. Big Data: проблемы и технологии // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5-1. С. 55-57. 
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Проблема реализации права на забвение 
в отечественном законодательстве 

Современные технологии не стоят на месте и развиваются в различных 
направлениях ежедневно. Не стоят на месте и технологии, связанные с хра-
нением и передачей информации. В связи с этим довольно остро встает во-
прос о сохранности личных данных отдельно взятого человека, которые он 
сочтет необходимым оставить в тайне от других людей. Государства всяче-
ски стараются обезопасить личное информационное поле граждан, однако 
это не всегда получается сделать. В такие моменты на помощь приходит так 
называемое право на забвение, которое и выступает объектом нашего иссле-
дования. 

Право на забвение подразумевает под собой выборочное или полное 
удаление информации и фактов о человеке, которые он сочтет ложными или 
несущими опасность его имени и достоинству в случае их распространения. 
Сама идея забвения не является новеллой. Концепция удаления тех или иных 
фактов о личности из информационного поля появилось еще в XIX веке. Од-
нако закономерно, что свое распространение оно получило именно в рамках 
новейшей истории вместе с появлением Интернета и различных социальных 
сетей. 

Основную популярность рассматриваемое нами право получило в 
2014 г., когда произошел один судебный прецедент, позволивший в дальней-
шем другим людям ссылаться на него в случае необходимости. Испанский 
гражданин подал жалобу в Google с просьбой удалить из Интернета статью, 
касающуюся его личности и содержащую информацию, которая, по его мне-
нию, могла нанести вред его имени и достоинству. На основе спора, возник-
шего между гражданином Испании и компанией Google, произошло обраще-
ние в Европейский суд, который обязал Google удалить статью, ставшую при-
чиной спора, встав на сторону человека в вопросе определения вредоносно-
сти информации, содержащейся в размещенной на просторах Интернета ста-
тье1. Благодаря этому случаю граждане Европы получили реальный случай, 
на который в случае необходимости они могут опираться при желании устра-
нения из общего доступа той или иной информации. 

Российская правовая практика также старается не отставать от запад-
ных тенденций. В том же 2014 г. Роскомнадзор сделал официальное заявле-
ние, которое касалось права на забвение и выражало определенную под-
держку относительно практики применения этого права на территории 

 
1 European Court of Justice, press release 70/14. 
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России. Кроме того, были внесены положения в Федеральный закон «О пер-
сональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, которые закрепляли обя-
занность за операторами, которая выражается в удалении или редактирова-
нии ложной или порочащей честь человека информации. 

Также в 2016 г. в Федеральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»1 были внесены поправки, касаю-
щиеся права обращения к различным поисковым системам с соответствую-
щим запросом об удалении ссылок. 

Однако, ввиду относительной новизны сформированного права на за-
бвение, отмечается ряд проблем, связанных с его применением. Примерный 
перечень проблемных аспектов в своей работе выделяет И.А. Леденцова: 
«Невозможность проверить достоверность информации поисковой системой 
самостоятельно; невозможность оценить актуальность или неактуальность 
информации без доступа к дополнительным данным от заявителя; превали-
рование общественного интереса над частным»2. В рассматриваемом нами 
случае проблемы могут быть решены с течением времени и наработкой опре-
деленной практики, которая позволит сделать выводы об эффективности тех 
или иных норм законодательства. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие 
выводы. В условиях стремительного развития цифровых технологий и, соот-
ветственно, способов собирания и передачи различной информации, все бо-
лее остро встает вопрос защиты персональных данных человека. Государство 
старается ограничить информацию, которую можно свободно распростра-
нять в информационной среде, однако это не всегда помогает. Выходом из 
данной ситуации становится право на забвение. Реализация данного права 
позволяет людям убирать ложную или причиняющую вред их имени инфор-
мацию из Интернета и СМИ, таким образом сохранив в тайне свою личную 
жизнь. Однако ввиду того, что данное право начало активно применяться 
сравнительно недавно, необходимо уделить время и внимание на выработку 
практики его применения, сбора статистических данных и выявление наибо-
лее явных проблем и ошибок, с целью систематизации и конкретизации пра-
вовых норм в данной сфере. 

 
 

  

 
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Феде-

ральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция). 
2 Леденцова И.А. Право на забвение: можно ли затеряться в виртуальной толпе? // 

Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2017. № 3. 
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Эволюция права на информацию в условиях цифровизации 

Быстрое развитие цифровых технологий, которое, в свою очередь, под-
стегивает изменение множества традиционных отношений между людьми, а 
также подстегивает уровень цифровизации общества так или иначе влияет на 
круг прав, которыми наделен каждый человек. В первую очередь, данное вли-
яние оказывается на те права, которые касаются информации о гражданах, в 
том числе и личной информации. Чем совершеннее становятся технологии и 
средства передачи информации, тем сложнее становится определять доступ-
ную информацию и отгораживать от общественного внимания конфиденци-
альную. В связи с этим все больше внимания к себе притягивает вопрос ре-
гулирования и изучения права на информацию. 

Вместе с цифровизацией общества вполне закономерно отмечается 
процесс изменения и расширения перечня прав человека, не только касаю-
щихся глобальной информации, но и частной жизни каждого. Данную тен-
денцию в том числе отмечают и различные ученые. Вот какую точку зрения 
в своей работе высказывает Э.В. Талапина: «Именно частная жизнь больше 
всего преобразуется в цифровую эпоху, соответственно, право на уважение 
частной жизни изменяется и разветвляется»1. В связи с этим государство вы-
нуждено предпринимать различные меры для защиты частной жизни граж-
дан, а также для определения круга информации, которая доступна для сво-
бодного изучения. 

Так, в Российской Федерации был принят федеральный закон2, который 
непосредственно касается информации и ее защиты. Согласно положениям 
данного закона ограниченному распространению подлежит следующая ин-
формация: 

1) информация о частной жизни гражданина. К частной жизни отно-
сится информация, связанная с личной и семейной тайной человека; 

2) профессиональная тайна; 
3) служебная тайна 
4) коммерческая тайна; 
5) иная тайна, определенная федеральным законодательством. 

 
1 Талапина Э.В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху // Труды Института гос-

ударства и права РАН. 2019. № 3. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Феде-

ральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2023) 
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Исходя из приведенного перечня, можно отметить, что государство за-
кономерно заботится не только о частной жизни граждан, но и о информации, 
которая в той или иной степени может касаться осуществления государствен-
ными органами своей деятельности, утечка которой может нанести вред госу-
дарственному строю. Данные меры необходимы ввиду усовершенствования 
способов не только распространения информации, но и способов ее получе-
ния, в том числе и незаконных. В связи с этим под эволюцией права на инфор-
мацию в том числе понимаются различные реакционные меры, которые, не-
смотря на необходимость, сложно назвать прогрессивными для общества.  

Многие авторы отмечают уязвимость личной информации граждан и 
пытаются обосновать введение все новых ограничений, связанных с досту-
пом к такой информации. Так, М.А. Грачева в своем исследовании отмечает 
следующее: «Систематический сбор сведений секретными службами пред-
ставляет собой вмешательство в частную жизнь, даже если эти сведения по-
лучены в общественных местах и если содержат информацию исключи-
тельно о профессиональной или общественной деятельности лица. Те же дей-
ствия, осуществляемые посредством применения GPS-технологий, и хране-
ние данных о местонахождении лица и его передвижениях также представ-
ляют собой вмешательство в частную жизнь»1. 

В связи с отмеченными выше фактами многие граждане стараются из-
бежать общественного внимания к их персоне, в том числе путем стирания 
тех или иных фактов о своей жизни из информационного поля. Данная мера, 
хоть и кажется довольно футуристичной, однако имеет место быть. Под опи-
санными действиями подразумевается право на забвение. Идея данного права 
появилась еще в XIX в. и изначально именовалась как «право быть оставлен-
ным в покое».  

Важно отметить, что данное право касается в первую очередь той ин-
формации, которая, по мнению лица, в той или иной степени может быть не-
полной, ложной или порочащей его имя. Так, на основании применения права 
на забвения в 2014 г. произошел один интересный прецедент, который на се-
годняшний день выступает одним из наиболее ярких примеров применения 
права на забвение. Испанский гражданин подал жалобу в Google с просьбой 
удалить из интернета статью, которая касалась его личности, на основе спора, 
возникшего между гражданином Испании и компанией, произошло обраще-
ние в Европейский суд, который обязал Google удалить статью, которая была 
причиной спора2. Благодаря этому случаю граждане Европы получили реаль-
ный случай, который можно приводить в пример при желании устранения из 
общего доступа той или иной информации. 

 
1 Грачева М.А. Право человека на уважение частной жизни и его защита в Европей-

ском суде по правам человека // Международный журнал конституционного и государ-
ственного права. 2017. № 1. С. 56. 

2 European Court of Justice, press release 70/14. 
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Россия, в свою очередь, поддерживает право на забвение как на законо-
дательном уровне, так и на бытовом. В 2014 г. Роскомнадзор выразил под-
держку в сторону применения данного права. Также Федеральный закон «О 
персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ закрепляет обязанность 
за операторами, которая выражается в удалении или редактировании ложной 
или порочащей честь человека информации. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующий 
вывод. В условиях стремительной цифровизации общественных отношений, 
все более остро встает вопрос о защите частной информации граждан и гос-
ударственной тайны. Несмотря на эволюцию общества и права, в том числе 
права на информацию, важно отметить, что решение данного вопроса связано 
в первую очередь с ответными мерами, которые необходимы для обеспече-
ния неприкосновенности частной жизни граждан и государственной тайны. 
Государство вынуждено ограничивать круг доступной информации, чтобы 
избежать возможного вреда, который будет причинен государству или чело-
веку в случае ее утечки. Кроме того, многие граждане стараются обеспечить 
свою информационную безопасность другими способами. Наиболее явным в 
настоящее время является право на забвение, реализация которого позволяет 
скрыть ложную, неполную или порочащую имя человека информацию из об-
щего информационного поля. Также хочется отметить то, что в условиях 
цифровизации права граждан остаются неизменными, но способы их реали-
зации во многом возросли. Право на обращение граждан осталось, как и 
прежде, но способ реализации этого права может быть как в письменной 
форме, так и в электронном варианте. Главная задача государства – это во-
время реагировать и закреплять в законодательстве новые права, возникаю-
щие в условиях цифровизации. Таковым является право на забвение – прин-
ципиально новое право в системе российского законодательства. 

 
 

Панова Ж.И. 
Красноярский государственный аграрный университет  

Научный руководитель И.Б. Трофимова  

Сравнительная деятельность советов по правам человека  
в разных государствах 

Актуальность данной статьи заключается в рассмотрении Совета по 
правам человека Российской Федерации, Франции и Австрии и его деятель-
ности. Основательное изучение разных источников дает возможность понять, 
в чем заключается основная деятельность Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и между-
народной федерации прав человека во Франции, Австралийской комиссии по 
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правам человека. Новизна исследования заключается в изучении их работы 
для понимания того, в чем их основная функция. 

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Пре-
зиденте Российской Федерации является консультативным органом, создан-
ным для содействия главе государства в выполнении его конституционной 
миссии по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина. Он 
был создан Указом Президента РФ № 1417 от 6 ноября 2004 г., реорганизовав 
Комиссию по правам человека непосредственно при Президенте РФ, которая 
действовала с 1 ноября 1993 г. Также участие в укреплении международного 
сотрудничества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
анализ обращений физических и юридических лиц, содержащих информа-
цию по вопросам в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, содействие правовому просвещению населения Российской Фе-
дерации в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Деятельность Совета включает в себя принятие законов, анализ законов 
и правоприменительной практики, координацию деятельности неправитель-
ственных организаций, работу по борьбе с дедовщиной в вооруженных си-
лах, работу по рассмотрению индивидуальных и коллективных обращений 
граждан, взаимодействие с ведомствами и региональными органами власти 
по соответствующим вопросам. В.В. Путин встретился с членами Совета 20 
июня 2016 г. На первой встрече он инициировал финансовую поддержку гос-
ударством некоммерческих организаций и раскритиковал экологическую 
экспертизу как препятствующую национальному и экономическому разви-
тию. Во время председательства России в G8 в 2006 г. благодаря активной 
роли Совета российские неправительственные организации (НПО) реализо-
вали уникальный на тот момент проект по взаимодействию общественного 
сектора с государственными структурами и лидерами ведущих индустриаль-
ных стран мира. 

По инициативе Совета при Президенте РФ по содействию развитию ин-
ститутов гражданского общества и правам человека, Президент поручил ра-
бочей группе создать и сформулировать поправки в Закон РФ «О граждан-
ских правах», которая была проведена с участием членов Совета; к 11 ноября 
2014 г. поправки были приняты и вступили в силу. Согласно им, ст. 14 – о 
приобретении гражданства в упрощенном порядке – была полностью пере-
писана. Благодаря этой возможности в 2013-2015 гг. российское гражданство 
приобрели около 850000 граждан. Президент подписал Указ № 887 от 1 авгу-
ста 2005 г. «О мерах по улучшению материального положения инвалидов 
вследствие военной травмы». В соответствии с этим указом более 90000 во-
енных пенсионеров, ставших инвалидами вследствие травм, полученных при 
исполнении воинских обязанностей, получили ежемесячную прибавку к пен-
сии 8 мая 2009 г. Д.А. Медведев подписал «Указ о создании рабочей группы 
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по вопросу совершенствования законодательства Российской Федерации о 
некоммерческих организациях».  

Что касается деятельности и проблем Совета по правам человека во 
Франции, проводится политика активного участия в Совете по правам чело-
века (созданном в 2006 г. вместо Комиссии по правам человека, созданной в 
1948 г.), главном межправительственном органе, ответственном за продви-
жение и защиту прав человека. Хотя Франция не является членом Совета 
(была с 2011 по 2016 гг.), она продолжает оказывать влияние на его работу в 
качестве государства-наблюдателя. Франция является страной-кандидатом в 
члены Совета по правам человека на срок 2021-2023 гг. В Декларации прав и 
свобод человека и гражданина, опубликованной в 1789 г., сформулированы 
естественные права и свободы человека. К ним относятся свобода и равен-
ство по праву рождения, право на собственность, право сопротивляться уни-
жению, национальный суверенитет, право делать все, что не запрещено зако-
ном, право всех граждан в равной степени занимать государственные долж-
ности, свобода слова, свобода мысли, свобода совести, презумпция невинов-
ности и ответственность правительства перед своими гражданами. 

Эти права дополняются более современными социальными правами и 
свободами, закрепленными в более позднем документе – Преамбуле к Кон-
ституции 1946 года. К ним относятся равенство мужчин и женщин, право на 
труд, а также обязанность трудиться, свобода профсоюзной деятельности, 
право на забастовку, право на отдых и досуг, социальное обеспечение и право 
на саморазвитие. Защита прав и свобод во французской юриспруденции и 
практике имеет два аспекта: во-первых, защита от посягательств законодате-
лей и, во-вторых, защита от посягательств государственных органов, юриди-
ческих и физических лиц. Эта защита осуществляется Конституционным Со-
ветом и Государственным Советом. 

Права человека в Австралии в значительной степени были разработаны 
в условиях парламентской демократии через законодательство в конкретных 
контекстах, с такими институтами, как Независимые суды и Высокий суд, 
обеспечивающими соблюдение и гарантии общего права, Конституции Ав-
стралии и различных других законов Австралии и ее штатов и территорий. 

Австралия повсеместно защищает избирательные права, свободу объ-
единения, свободу вероисповедания и свободу от дискриминации. Австралий-
ские колонии были одними из первых политических образований в мире, 
предоставивших мужчинам и женщинам обычное избирательное право. Со-
временная Австралия – это либеральная демократия. Австралийская комиссия 
по правам человека (АКПЧ) является внутренним независимым законодатель-
ным органом правительства Австралии, созданным в соответствии с Законом 
об Австралийской комиссии по правам человека 1986 года, и отвечает за рас-
следование предполагаемых нарушений в соответствии с австралийскими ан-
тидискриминационными законами. Однако защита прав человека подвержена 
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ряду серьезных ограничений. Например, права человека часто являются пре-
пятствием для других общественных благ, поскольку они могут быть нару-
шены при определенных обстоятельствах или по таким причинам, как чрезвы-
чайное положение или безопасность страны. Права человека защищены в раз-
личных государствах посредством законодательства. Однако они не могут 
быть реализованы или обеспечены на федеральном уровне.  

Таким образом, Советы по правам человека разных штатов имеют спе-
цифические функции и действия, которые требуют поиска новых подходов к 
решению проблем. У них есть схожие аспекты, но есть и совершенно разные. 
Актуальность такой работы заключается в необходимости понимания струк-
туры и функции. МНПО влияют на позицию правительств и являются неотъ-
емлемой частью международных отношений. В связи с этим возникает вопрос 
о правовом регулировании новых отношений между государствами и МНПО. 

 
 

Коунев Д.О.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Дискреционные полномочия Президента Российской Федерации 

На сегодняшний день в связи с учащением различных из ряда вон вы-
ходящих чрезвычайных ситуаций и потрясений все более актуальным стано-
вится вопрос дискреционных полномочий тех или иных должностных лиц, в 
частности Президента. Из-за постоянного усложнения политической обста-
новки в стране и за ее пределами все больше дискуссий возникает по поводу 
наделения лиц, управляющих страной, все новыми полномочиями. В нашем 
исследовании будут рассмотрены различные стороны данного явления, как 
положительные, так и отрицательные. 

Сам термин дискреционных полномочий означает такие полномочия, 
которые напрямую не прописываются в каких-либо нормативных источни-
ках, но при этом предоставляются должностному лицу. 

Стоит начать с определения сути рассматриваемого нами термина. 
В первую очередь, под дискреционными полномочиями понимаются дей-
ствия лица, которые он совершает по собственному усмотрению. Примени-
тельно к правовой сфере можно отметить те полномочия, которые Президент 
может принимать единолично, все они закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации и не несут в себе какого-либо скрытого смысла. Эти базовые 
полномочия перечислены в ст. 83 Конституции Российской федерации и, 
можно сказать, находятся в открытом доступе. Однако некоторые авторы 
утверждают, что у Президента есть и некоторые скрытые полномочия, прямо 
не прописанные в законодательстве. Например, многие авторы считают, что 
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к таким полномочиям можно отнести решение, принятое бывшим Президен-
том России Б.Н. Ельциным в 1995 г., о восстановлении порядка в Чеченской 
республике введением в на ее территорию подразделений Минобороны и 
МВД России. Вот, что по данному поводу говорится в решении, вынесенном 
Конституционным Судом Российской Федерации: «Из Конституции Россий-
ской Федерации не следует, что обеспечение государственной целостности и 
конституционного порядка в экстраординарных ситуациях может быть осу-
ществлено исключительно путем введения чрезвычайного или военного по-
ложения. Конституция Российской Федерации определяет вместе с тем, что 
Президент Российской Федерации действует в установленном Конституцией 
порядке. Для случаев, когда этот порядок не детализирован, а также в отно-
шении полномочий, не перечисленных в статьях 83-89 Конституции Россий-
ской Федерации, их общие рамки определяются принципом разделения вла-
стей (статья 10 Конституции) и требованием статьи 90 (часть 3) Конституции, 
согласно которой указы и распоряжения Президента Российской Федерации 
не должны противоречить Конституции и законам Российской Федерации»1. 

В свою очередь, если рассматривать мнения авторов на счет данных об-
стоятельств, то можно отметить точку зрения Ж.С. Тлеубаева, который в 
своем исследовании отметил два условия легитимности скрытых полномо-
чий: «Суд ввел два условия, легитимирующих применение скрытых полно-
мочий: а) ограниченность рамками принципа разделения властей (фактичес-
ки речь идет о том, что такие полномочия должны логически вытекать из 
функционального предназначения данного института и не затрагивать ком-
петенцию других институтов); б) отсутствие противоречия Конституции РФ 
и федеральным законам. Таким образом, Президент в данной ситуации при-
менил полномочия, прямо не предусмотренные Конституцией РФ»2. Если го-
ворить о нашей точке зрения на данный порядок вещей, то можно выделить 
следующие моменты. С одной стороны, скрытые полномочия как таковые 
нарушают принципы демократии, которые не подразумевают под собой наде-
ления одного человека полномочиями принимать серьезные решения, подоб-
ные приведенному выше, с другой стороны, нам думается, что без таких пол-
номочий нельзя обойтись. Наша логика такова, что в той или иной ситуации, 
которая является угрожающей для государственного строя или для населения 
страны, наделение Президента теми или иными полномочиями вполне 

 
1 По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 

30 ноября 1994 года № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законно-
сти и правопорядка на территории Чеченской Республики)», Указа Президента Российской 
Федерации от 9 декабря 1994 года № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных 
вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингуш-
ского конфликта» : постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 № 10-П. 

2 Тлеубаев Ж.С. Скрытые полномочия Президента РФ // Вестник ЧелГУ. 2012. 
№ 27(281).  
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уместно. Такой порядок вещей позволит быстро отреагировать и принять 
первые необходимые решения для устранения различных проблем, имею-
щихся на повестке дня. 

Нельзя также забывать и о противовесе различным решениям главы 
государства. Кроме того, что есть возможность их обжалования, никто не от-
менял гражданскую позицию населения. Подобную особенность отмечал в 
своей работе М.А. Краснов, выражая следующие мысли: «Границы возмож-
ностей субъекта права заканчиваются там, где начинается несогласие с та-
кими возможностями со стороны иных субъектов права, при споре подтвер-
жденное решением суда»1. 

В наше время общественные отношения приобретают быстро развива-
ющийся характер, и возникают различные ситуации, которые не предусмат-
риваются существующим законодательством, но требуют быстрого безотла-
гательного реагирования. Но возникает проблема, заключающаяся в преде-
лах таковых полномочий. Ее решением может стать наделение парламента 
функциями контроля за применением дискреционных полномочий, если, в 
свою очередь, получится грамотно выстроить систему этого контроля, то по-
явится возможность видеть развитие таковых полномочий, вследствие чего 
можно будет расширить круг должностных лиц и органов, реализующих дис-
креционные полномочия. Важно обозначить процедуру опровержения непра-
вомерных случаев реализации таковых полномочий. Немаловажным аспек-
том является обозначение на законодательном уровне сферы действий дис-
креционных полномочий. Необходимо обеспечить прозрачность процесса 
принятия решений должностными лицами. В совокупности эти факторы мо-
гут привести повышению устойчивости в сфере государственного управле-
ния и ускорению решения многих общественных проблем. 

Можем подвести такой итог, что дискреционные (скрытые) полномочия 
очень важны, ведь никто не может предвидеть, какая ситуация может раз-
виться и какой характер она будет иметь, а метод ее разрешения может ко-
ренным образом повлиять на положение дел. Но очень важно, чтобы приня-
тие этих решений, которые будут приняты на основе дискреционных полно-
мочий, не нарушали пределы, которые, в свою очередь, очень важно обозна-
чить для должностных лиц. Таким образом, обозначение и закрепление дис-
креционных полномочий Президента Российской Федерации является важ-
ной задачей, которая требует внимания и усилий со стороны различных гос-
ударственных органов и государства в целом. Реализация перечисленных ме-
тодов и способов позволит установить правила и процедуры, которые гаран-
тируют эффективное использование дискреционных полномочий в интересах 
государства и обществе. 

 
 

1 Краснов М.А. Институциональный фактор искажения духа // Конституц. вестн. 
2008. № 1(19). С. 30. 
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Качаева К.Д.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Тенденции развития института омбудсменов в России 

Защита прав и свобод граждан является одной из основных задач каж-
дого государства. Одним из способов обеспечения прав и свобод граждан вы-
ступает создание института омбудсменов. Данный элемент государственного 
механизма выступает специальным субъектом, задачей которого является 
обеспечение и гарантия прав и свобод граждан. В свете изменений, происхо-
дящих в современной России и ее законодательстве, вопрос развития данного 
института начинает представлять все больше интереса для исследования. 

Несмотря на то, что изначально институт омбудсмена появился не в 
России, вполне закономерно, что законодатель счел нужным перенять дан-
ный опыт у других государств и принять соответствующий федеральный за-
кон1. Так, на сегодняшний день институт омбудсменов получил хорошее раз-
витие. Обеспечение прав человека осуществляется на федеральном уровне 
для совершеннолетних граждан и для детей, для коренных малочисленных 
народов и даже в сфере разрешения финансовых споров. В разграничении 
омбудсменов по различным вопросам и проявляется тенденция развития дан-
ного института. Так, на сегодняшний день существуют Уполномоченные по 
защите прав предпринимателей в регионах России, Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте по пра-
вам ребенка и т.д. Так, Уполномоченные по правам предпринимателей в ре-
гионах России являются специалистами, которые отвечают за обеспечение 
защиты прав предпринимателей в России и поддержку их деятельности. Они 
отвечают за проведение инспекций и проверок предприятий, предоставление 
консультационных услуг предпринимателям, предоставление информации о 
законодательстве и правилах деятельности, а также предоставление помощи 
в правовых вопросах. Уполномоченные по правам предпринимателей также 
могут предоставлять услуги по подготовке документов, справки и пр. Их де-
ятельность направлена на решение конкретных задач, отличных от компетен-
ции других омбудсменов. Данное разграничение облегчает, делает более эф-
фективным решение различных вопросов, чем похоже на положительные 
стороны понятия «разделение труда». Также омбудсмены облегчают работу 
в самой сфере их деятельности. Так, введение института финансового 
омбудсмена помогло разгрузить суды общей юрисдикции, что выразилось в 
разрешении однотипных споров еще в досудебном порядке. 

 
1 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020). 
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Под омбудсменом понимается в первую очередь уполномоченный по 
правам человека. Данный конституциональный институт, несомненно, важен 
и, с одной стороны, очевидна его конституционная позиция в рамках законо-
дательства, однако ряд ученых выступают за отнесение института омбудсме-
нов к административному законодательству. А.Б. Зеленцов, Н.Ю. Хаманева, 
Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов придерживаются другой позиции и считают упол-
номоченного по правам человека относящимся к административно-право-
вому институту, так как проводимые им процедуры контрольной деятельно-
сти имеют административно-правовой характер, как и в зарубежных странах. 
Это касается в первую очередь порядка рассмотрения жалоб, взаимодействия 
с органами исполнительной власти и другими контрольными органами1. Нам 
думается, что все-таки институт омбудсменов стоит относить к Конституции, 
так как уполномоченный по правам человека следит прежде всего за сохран-
ностью конституционных прав и свобод граждан. 

Однако стоит отметить, что полномочия уполномоченного по правам 
человека в административной сфере довольно обширны. Законодатель наде-
лил его правом осуществлять эти полномочия как единолично, так и на осно-
вании жалоб граждан, граждан иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Также хотелось бы отметить одно важное отличие российского инсти-
тута омбудсменов от зарубежного. В России в основном обязанности обеспе-
чения и защиты прав граждан возложены на уполномоченного по правам че-
ловека, в то время как в странах Европы имеются институты омбудсменов в 
различных ведомствах и структурах. Относительно этого следующую инфор-
мацию приводят М.Ю. Шамрин и Е.В. Мигачева: «В ФРГ, в каждой воинской 
части имеется телефон военного омбудсмена, которому может позвонить каж-
дый военнослужащий при нарушении его прав. Военный омбудсмен имеет 
право пройти на территорию воинской части, где ему предоставляется специ-
альное помещение для проведения соответствующей проверки. При этом ни-
кто, включая военное командование, не имеет права оказывать воздействие 
или мешать проведению проверки»2. Уполномоченный по правам человека в 
России также имеет право посещать различные государственные органы и ор-
ганизации, однако целесообразнее будет изменить данную систему.  

В первую очередь, стоит перенять опыт других государств в организации 
института омбудсменов. Создание других уполномоченных по правам чело-
века является не просто перспективным направлением государственной поли-
тики, которое позволит более эффективно осуществлять контроль за сохран-
ностью прав и свобод граждан, а одной из тенденций развития российского 
законодательства. Основным аргументом в данном свете выступает тот факт, 

 
1 Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных 

странах. Изд-во РУДН, 2002. С. 54-55. 
2 Шамрин М.Ю. Институт уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 1(134). 
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что уже на протяжении долгого времени граждане России самостоятельно пы-
таются создавать коллективные механизмы защиты своих прав и свобод.  

Создание других субъектов в рассматриваемой нами деятельности, как 
мы ранее отмечали, не только позволит более эффективно осуществлять кон-
троль за сохранностью прав и свобод граждан, данное решение также может 
снять часть объема работы с уполномоченного по правам человека, что од-
нозначно должно позитивно сказаться на работе данного института. Нам ду-
мается, что в будущем вполне вероятно разделение исследуемого нами ин-
ститута на различные ветви, которые будут относиться к органам местного 
самоуправления и государственным органам, силовым структурам и бюджет-
ным организациям соответственно. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Несомненно, как и во 
многих других странах мира, институт омбудсменов в России прижился и раз-
вивается с течением времени и изменением политической обстановки в стране. 
Уполномоченный по правам человека наделен широким кругом полномочий и 
средств их осуществления. Многие ученые спорят насчет отнесения института 
омбудсменов к конституционному законодательству или административному. 
Моя позиция такова, что в первую очередь омбудсмен следит за сохранностью 
основных прав и свобод граждан, которые, соответственно, прописаны в Кон-
ституции России, следовательно, данный субъект государственного меха-
низма относится к конституционному законодательству. Также довольно ин-
тересна тенденция развития данного института в направлении его разделения 
и появления омбудсменов не только на федеральном уровне, но и в каждой 
структуре отдельно, что определенно должно принести улучшение механизма 
работы уполномоченного по правам человека. 

 
 

Сизых А.Д. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент  

Участие Следственного комитета Российской Федерации 
в деятельности по предотвращению вооруженных нападений 

на детей и подростков в образовательных организациях 

В настоящее время как в Российской Федерации, так и во всем мире 
участились случаи совершения вооруженных нападений на учебные заведе-
ния, влекущих массовую гибель детей. Подобные трагедии вызывают повы-
шенный общественный резонанс, в связи с чем особое внимание обществен-
ности устремлено на сферу, связанную с обеспечением защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, которое, в частности, реализуется 
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путем осуществления общих, индивидуальных и специально-криминологи-
ческих мер профилактики преступности в образовательной среде. 

С учетом активного развития цифрового пространства среди подраста-
ющего поколения в информационно-телекоммуникационной сети, включая 
сеть Интернет наблюдается распространение культа насилия и жестокости, 
также происходит трансляция негативного криминального опыта, что спо-
собствует распространению криминальной зараженности в подростковой 
среде и появлению единомышленников, одобряющих такой деструктивный 
феномен, как «скулшутинг» (от англ. school shooting – школьная стрельба). 

Наиболее обсуждаемые случаи массовых убийств школьников и сту-
дентов образовательных учреждений были совершены в Керченском поли-
техническом колледже (17 октября 2018 г.), гимназии № 175 в городе Казани 
(11 мая 2021 г.), Пермском государственном университете (20 сентября 
2021 г.) и школе № 88 города Ижевска (26 сентября 2022 г.). Наблюдаемый 
рост подобных происшествий свидетельствует о безрезультативности и не-
достатках принимаемых мер по предупреждению преступлений, совершае-
мых в отношении несовершеннолетних.  

Среди специализированных субъектов профилактики особое место за-
нимает Следственный комитет Российской Федерации, поскольку, помимо 
оперативного и качественного расследования тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в том числе расследования преступлений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних, в качестве основных задач, стоящих перед след-
ственными органами СК России, является предупреждение и профилактика 
преступлений. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Ба-
стрыкин неоднократно в своих выступлениях, а также научных работах под-
черкивал особую значимость профилактической деятельности следователей 
СК России1, поскольку сохранение криминологической безопасности обще-
ства, а также обеспечение защищенного детства и нормального функциони-
рования образовательного процесса представляется затруднительной в усло-
виях стабильно высокого уровня преступности в отношении детей.  

Как отмечает Д.А. Кравцов, важное значение имеет превентивная со-
ставляющая следственной работы, так как в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности следователь, непосредственно находясь в общении 
с объектами профилактики, непрерывно реализовывает профилактическую 
функцию. Поэтому в целях достижения положительных результатов в дан-
ном направлении необходимо повышать свой профессиональный уровень пу-
тем изучения, анализа, систематизации и накопления информации о 

 
1 Бастрыкин А.И. Преступления против несовершеннолетних в интернет-простран-

стве: к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // Всерос-
сийский криминологический журнал. 2017. № 11(1). С. 6. 
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имеющимся положительном отечественном и зарубежном опыте в сфере 
следственной профилактики1.  

В связи с тенденцией увеличения общего количества преступлений с 
использованием киберпространства, помимо проведения профилактических 
бесед в целях выявления детей и подростков, склонных к отклоняющемуся 
поведению, осуществления психолого-педагогического сопровождения несо-
вершеннолетних группы-риска, ограничения доступа детей к деструктивно-
агрессивному контенту, размещенному в сети Интернет и транслируемому в 
компьютерных играх и средствах массовой информации, привлечения специ-
алистов в области кибербезопасности в целях мониторинга подозрительной 
активности в социальных сетях, а также создания условий, обеспечивающих 
максимальную безопасность в местах массового пребывания людей путем 
внедрения системы видеонаблюдения, электронного допуска в здания, ис-
пользования системы биометрии в образовательных учреждениях для преду-
преждения вооруженных нападений, необходимо ориентироваться и на меж-
дународный опыт. 

Например, в странах Европейского союза были ужесточены правила 
гражданского оборота огнестрельного оружия, разработаны и внедрены в де-
ятельность правоохранительных органов рекомендации по тактике силового 
противодействия школьным стрелкам, в зарубежных школах регулярно про-
водятся тренировочные учения, во время которых ученикам объясняют, как 
действовать в случае вооруженного нападения.  

Также А.И. Бастрыкин подчеркивает, что в целях предотвращения мо-
лодежной и подростковой агрессии СК России неоднократно выходил с ини-
циативой увеличения штатной численности и финансового обеспечения пси-
хологической службы в образовательных организациях. Для достижения ука-
занного результата необходимо активно продолжать реформирование си-
стемы образования, усилив его воспитательный потенциал, принимать до-
полнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее 
благополучию, безопасности и развитию, широко внедрять постоянное пси-
хологическое тестирование учащихся образовательных учреждений, а также 
поощрять и развивать детские и молодежные движения2.  

В качестве одного из направлений по совершенствованию профилакти-
ческой деятельности с учетом имеющихся технологий и возможностей вы-
ступает аккумулирование сил и средств, используемых субъектами общей и 
специальной превенции. Именно целенаправленный и комплексный характер 
действий, а также тесное взаимодействие по вопросам предупреждения де-
структивных проявлений в образовательной среде способствуют снижению 

 
1 Кравцов Д.А. Роль следователя в профилактике преступлений // Вестник Москов-

ской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 1(15). С. 55-57. 
2 Бастрыкин: детей надо вытаскивать из Интернета // ТАСС. URL: 

https://tass.ru/interviews/12491373 (дата обращения: 19.04.2023) 
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роста преступности, нейтрализуют неблагоприятную криминогенную обста-
новку, а также окажут позитивное влияние на воспитание духовно-нрав-
ственных ценностей у молодежи. 

Помимо всего перечисленного А.И. Бастрыкин на регулярной основе 
уделяет внимание вопросам подростковой преступности. В частности, 18 ап-
реля 2023 г. на оперативном совещании в режиме видео-конференц-связи об-
суждалась работа территориальных следственных органов по вопросам про-
филактики преступности несовершеннолетних и мерам по недопущению во-
влечения их в криминальную деятельность1. 

Понимая важность поставленной задачи, СК России стремится достичь 
ее путем создания ведомственных образовательных организаций, включаю-
щих в себя как высшие учебные заведения, так и общеобразовательные учре-
ждения, где ведется систематическая работа, направленная на формирование 
личности будущего следователя в соответствии с высокими требованиями 
общества и государства, предъявляемыми к его личностным качествам. 

В заключение необходимо отметить, что преступность несовершенно-
летних при ее значительных масштабах распространения и оказываемом 
негативном влиянии на жизнь и психику подрастающего поколения требует 
консолидированных усилий по ее предупреждению, поскольку молодежь яв-
ляется главным потенциалом современной России. 

 
 

Страшникова Е.К. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу о правовом статусе федеральных территорий 

Российская Федерация – правовое и демократическое государство, при-
знающее высшими ценностями права и свободы человека и гражданина. Эти 
фундаментальные положения, а также многие другие, формирующие сущ-
ность государства и создающие его лицо, изложены в основном законе – Кон-
ституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. 

Поскольку в Конституцию РФ неоднократно вносились изменения, не-
удивительно, что поправки, внесенные 1 июля 2020 г., вызвали много споров. 
Измененные нормы затронули всех граждан Российской Федерации и косну-
лись важных социальных, политических и экономических аспектов. Но нас в 
первую очередь волнует ст. 67, а именно ч. 1 в которую была добавлена фор-
мулировка следующего содержания: «На территории Российской Федерации 

 
1 Председатель Следственного комитета России провел оперативное совещание в ре-

жиме видео-конференц-связи // Следственный комитет Российской Федерации. URL: 
https://sledcom.ru/news/item/1782476/?to=&from=&type=&dates= (дата обращения: 19.04.2023). 

https://sledcom.ru/news/item/1782476/?to=&from=&type=&dates
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в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные 
территории. Организация публичной власти на федеральных территориях 
устанавливается указанным федеральным законом». Эта небольшая модифи-
кация сделала невозможное возможным. Так, возникает ряд закономерных 
вопросов: чем характеризируется правовой статус федеральных территорий? 
Есть ли федеральные территории в РФ на данный момент и какие схожие и 
отличительные черты они имеют по соотношению с зарубежными? Действи-
тельно, в настоящее время вопросов возникает слишком много, а ответов на 
них куда меньше. Дискуссия о необходимости создания федеральной терри-
тории в Российской Федерации началась после вступления в силу и опубли-
кования конституционных поправок. Несмотря на отсутствие конкретики со 
стороны законодателя, рассматриваемые вопросы актуальны в силу влияния 
созданной новой правовой системы на общественно-политическую жизнь. 

Прежде всего, следует обратить внимание на следующие аспекты. Во-
первых, если рассматривать возможность изменения статуса субъектов Рос-
сийской Федерации и придания им федерального статуса, необходимо обра-
титься к положению Конституции РФ, а именно к п. 5 ст. 66: «Статус субъ-
ектов Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в соответствии с 
федеральной Конституцией». Это положение следует понимать так, что ста-
тус субъекта Федерации может быть изменен в рамках перехода от одной 
формы к другой, например от области к округу или наоборот. Такая возмож-
ность не подразумевает перехода на другой уровень организации власти (в 
данном случае федеральный). Во-вторых, не менее важен другой нюанс. Как 
уже было сказано выше, статус субъектов федерации изменяется Конститу-
цией. Анализ положений ст. 67 Конституции РФ приводит к выводу, что фе-
деральная территория создается путем принятия федеральных законов, то 
есть нормативных правовых актов различного уровня. Отсюда можно сделать 
вывод, что правовой взаимосвязи между изменением статуса субъектов Рос-
сийской Федерации и введением в ее границах федеральных территорий нет. 
Федеральные территории в принципе не зависимы от субъектов Российской 
Федерации, что следует из самого закона и разъяснений членов Совета Феде-
рации. Границы федеральной территории не совпадают с границами субъек-
тов РФ, а скорее, могут затрагивать некоторые из них. Более того, в соответ-
ствии с позицией Конституционного суда РФ, «тот факт, что федеральные 
территории, которые предлагается присоединить к Конституции Законом о 
конституционных поправках, были созданы в Российской Федерации, не 
означает, что им должен быть придан статус субъектов России»1. Но тогда 
что такое федеральная территория? 

 
1 О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации : 

заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435982/
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Предполагая, что федеральная территория действительно занимает 
часть территории одного или нескольких субъектов, но не нарушает их пра-
вовой статус, принимая во внимание представленные на сегодняшний день 
данные, можно сделать вывод, что федеральные территории следует рассмат-
ривать как территории, не входящие в состав субъектов федерации, но непо-
средственно находящиеся под непосредственным контролем федеральных 
властей.  

Следует обратить внимание, что ни в Конституции РФ, ни в Федераль-
ном законе от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории "Си-
риус"», нет конкретных условий создания федеральных территорий. Данный 
вопрос является очень важным, но, к сожалению, остался без внимания зако-
нодателя.  

Анализ действующего Федерального закона позволяет выделить следу-
ющие особенности. На федеральной территории «Сириус" создаются феде-
ральные органы государственной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также самостоятельные органы государ-
ственной власти, наделенные отдельными полномочиями от полномочий 
местного самоуправления. Система органов публичной власти федеральной 
территории «Сириус» довольно необычна, так как состоит всего из двух ос-
новных органов: представительный орган (совет федеральной территории 
«Сириус») и исполнительно-распорядительный (администрация). Федераль-
ный округ «Сириус» имеет собственный бюджет, собственное имущество и 
имущественные права (в том числе переданные от Российской Федерации, 
Краснодарского края и города Сочи). Но также немаловажным является тот 
факт, что на федеральной территории, там, где не действует Федеральный 
закон о «Сириусе», действуют законы субъекта, а в частности законы Крас-
нодарского края. Данный фактор обусловлен тем, что такой проект является 
стартовым и еще не до конца разработан.  

Возвращаясь к исследованию особенностей и сущности федеральной тер-
ритории, следует обратить внимание на то, что для Российской Федерации по-
строение подобных правовых элементов является новым. В связи с этим необ-
ходимо обратить внимание на опыт зарубежных государств с целью анализа 
схожих форм организации власти на специально отведенных территориях.  

Хронологически первой федерацией по периоду возникновения такого 
правового явления, как федеральная территория, целесообразнее будет при-
вести в пример Соединенные Штаты Америки. «Конгресс вправе распоря-
жаться территорией и издавать в связи с этим все необходимые правила и 
постановления»1. Таким образом, все эти обособленные территории в США 
обладают специфическим правовым статусом и при этом меньшим объемом 
прав, чем предоставлен штатам. Можно ли говорить о сходстве статуса 

 
1 Конституция Конфедеративных Штатов Америки (1861). 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

231 

федеральных территорий Российской Федерации и, например, статуса феде-
рального округа Колумбия? Представляется, что нет. Проблема в том, что, 
хотя все территории имеют действительно особый правовой статус, перечень 
полномочий и цель их создания делают крайне маловероятным заимствова-
ние законодателями Российской Федерации зарубежного опыта США. Из вы-
шеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время федеральная 
территория – это территория, не входящая в состав субъекта федерации, но 
находящаяся под непосредственным управлением федеральных властей. 

Относительно обоснованности существования такого правового явле-
ния, как федеральная территория, можно сказать, что оно имеет место быть, 
но нуждается в значительных доработках и улучшениях. 

 
 

Поповская В.А.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Цифровизация форм прямого волеизъявления граждан 
на уровне местного самоуправления 

С наступлением нового тысячелетия, характеризующегося бурным раз-
витием информационных технологий, все больше приобретает значение со-
здание условий для взаимодействия граждан с государственными органами и 
органами местного самоуправления через различные механизмы, такие как 
создание электронных платформ и форумов, использование онлайн-опросов 
и т.д. Данный процесс, который подразумевает внедрение цифровых техно-
логий, можно назвать цифровизацией общества. 

Итак, для того, чтобы понять, что это за процесс, нужно сначала обра-
титься к самому понятию цифровизация. У каждого автора свое понятие, в 
моем же понимании цифровизация – это процесс, в котором общество начи-
нает массово использовать технические средства и автоматизированные си-
стемы в своей повседневной жизни. Начиная еще с 2019 г., когда была сфор-
мирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», происходит переход общества на «цифру», который постепенно 
набирает обороты1. Главная цель данного проекта – это улучшение комфорта 
и качества жизни граждан. 

Но почему-то граждане, имеющие возможность воспользоваться всеми 
предоставленными им цифровыми ресурсами, этого не делают. Для примера 
можно взять взаимодействие граждан с органами местного самоуправления. 
Населению Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 6 
февраля 2023 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправле-

 
1 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  
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ния в Российской Федерации» предоставлено право на непосредственное осу-
ществление местного самоуправления и участие в осуществлении местного 
самоуправления. 

В данном законе представлены абсолютно различные формы непосред-
ственной демократии, такие как референдум, выборы, публичные слушания, 
опрос граждан и т.д. Но, к сожалению, большинство из этих форм на самом 
деле активно практически не используются гражданами. 

Из этого можно сделать вывод, что есть люди, которые в принципе не 
знают, что такое, например, публичное слушание, они не могут объяснить, 
что это такое, хотя по сути это возможность для управления. Из этого сле-
дует, что те процессы цифровизации, которые происходят на сегодняшний 
день для определенных лиц, могут облегчить и, соответственно, более ак-
тивно вовлечь граждан в управление муниципальным образованием для ре-
шения отдельных вопросов. Процессы цифровизации могут значительно по-
влиять на реализацию права на управление делами муниципального образо-
вания через формы прямого волеизъявления граждан. Для прямого волеизъ-
явления были созданы различные порталы и платформы. Для примера можно 
взять портал «Активный гражданин», который активно используется в 
Москве. На сайте проекта можно поддержать своим голосом существующие 
инициативы или внести свои предложения. На данный момент проведено по-
чти 6000 тысяч голосований. Если бы проводилось столько же референдумов, 
то это бы потребовало неимоверных усилий и невероятного количества фи-
нансов. То есть этот портал создан до того, чтобы граждане могли проявить 
свою инициативу, выдвинуть свое мнение по уже имеющейся инициативе, 
проголосовать за то, что им больше нравится. Здесь мы видим такую прямую 
форму волеизъявления граждан, как опрос граждан.  

В настоящее время, к сожалению, само законодательство и тот же фе-
деральный закон № 131 практически ничего не говорят о цифровизации, 
единственным исключением являются выборы, правовой основой которых 
является федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ, однако к местному самоуправлению данное регулирование 
никакого отношения не имеет, это уже уровень государственной власти1. 

На мой взгляд, одна из причин, почему не развиваются цифровые 
формы взаимодействия граждан с местным самоуправлением, заключается в 
том, что это все оставили на уровне муниципалитета, то есть все зависит 
только от него. Ведь если мы посмотрим № 131-ФЗ, то мы увидим, что он 
ничего о цифровизации не говорит, получается, все зависит от воли муници-
палитетов. Если муниципалитет начинает развивать цифровые связи, каналы, 

 
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (последняя 
редакция). 
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следовательно, развиваются и формы непосредственной демократии, если же 
муниципалитет не желает, то это не будет развиваться. В данной ситуации 
есть два пути: меняем федеральное законодательство и подчиняем муници-
палитеты «цифровизовываться» либо прямо прописываем и четко опреде-
ляем, что вопросы, связанные с цифровизацией, остаются исключительно на 
совести муниципальных образований. То есть, если они хотят, чтобы населе-
ние более активно использовало цифровые каналы и связи для того, чтобы 
решать вопросы местного значения – создают их, не хотят – не создают. 

Из вышеупомянутого примера про платформу «Активный гражданин», 
которая стала успешным проектом для опроса граждан, можно предложить, 
что теоретически в такой же форме можно провести публичные слушания, 
общественные обсуждения, а также возможно направить правотворческую 
инициативу1. В период же пандемии были отменены сходы граждан, так как 
из-за жестких ограничений нельзя было собираться толпой в одном месте, 
здесь можно было бы использовать дистанционный формат, но и тут возни-
кает проблема, так как этот вопрос не регламентирован законодателям, при-
нятое на сходе граждан решение могли признать недействительным и отме-
нить его. Здесь возникает определенный пробел в законодательстве, который 
не стоит игнорировать, потому что все равно имеются муниципалитеты, ко-
торые на свой страх и риск используют данные форматы, следовательно, для 
установления коммуникаций между гражданами и местным самоуправле-
нием можно в том же Федеральном законе № 131-ФЗ, где перечислены все 
формы непосредственной демократии, добавить, что все они могут также ис-
пользоваться гражданами через цифровые каналы и связи. В данном случае 
уже муниципалитетам было бы проще, опираясь на эту норму, провести тот 
же сход граждан, тогда все желающие могли бы принять участие, не выходя 
из дома. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что активное 
участие граждан в решении вопросов местного значения зависит не только 
от самих граждан, но и от того, как муниципалитет создаст условия, которые 
позволят гражданам высказывать свои мнения и предложения. 

 
  

 
1 Активный гражданин. URL: https://ag.mos.ru/blockchain (дата обращения 

24.04.2023). 

https://ag.mos.ru/blockchain
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Смолякова Ю.Н. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Особенности самоуправления  
в малых муниципальных образованиях 

Уровень развития местного самоуправления (далее – МСУ) зависит в 
первую очередь от деятельности самих органов местного самоуправления 
(далее – ОМСУ) и вовлеченности участников данного процесса. Основопола-
гающим законом, регулирующим организацию и работу всех видов муници-
пальных образований, является Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ № 131).  

Закон устанавливает определенный перечень полномочий, позволяю-
щих решить вопросы местного значения, а также обозначить определенный 
круг задач и функций МСУ. МСУ может осуществляться как непосред-
ственно населением, так и через выборные органы и должностные лица мест-
ного самоуправления, стоит отметить, что большинство полномочий ложится 
именно на последних.  

Основная задача ОМСУ состоит в обеспечении потребностей населения 
и социально-экономическом развитии муниципального образования. Как от-
мечает Президент Российской Федерации В.В. Путин, ОМСУ должны осу-
ществлять развитие за счет взаимодействия с населением и хозяйствующими 
субъектами1. Однако в настоящее время при реализации данного вопроса на 
практике возникает много вопросов и пробелов. Например, В.М. Цлав гово-
рит о том, что ОМСУ должны решать поставленные перед ними задачи по-
средством сотрудничества с экономическими выгодными партнерами, а 
также с помощью свободных средств населения. 

На сегодняшний день продолжается рассмотрение в Государственной 
Думе Российской Федерации законопроекта № 40361-8 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в единой системе публичной вла-
сти» (далее – Законопроект), который вносит существенные изменения в уже 
привычный нам ФЗ № 131, фактически мы можем говорить о реформе мест-
ного самоуправления, которая должна состояться в 2028 г., но только в слу-
чае принятия данного Законопроекта.  

Новая реформа предполагает упразднение 8 существующих видов му-
ниципальных образований и создание 3 видов: городские округа, муници-

 
1 Агибалова О.Ю. Полномочия и возможности органов местного самоуправления 

сельских поселений: перспективы и риски // РСЭУ. 2020. № 1(48). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-i-vozmozhnosti-organov-mestnogo-
samoupravleniya-selskih-poseleniy-perspektivy-i-riski (дата обращения: 24.03.2023). 
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пальные округа и внутригородские территории городов федерального значе-
ния. Авторы считают сложившуюся систему местного самоуправление не-
сколько усложненной, поэтому было решено объединить сельские и город-
ские поселения, входящие в состав единого муниципального района, в муни-
ципальный округ. Один из разработчиков законопроекта П.В. Крашенинни-
ков уточнил, что городские и сельские поселения не ликвидируются, а 
именно объединяются1. 

Итоги отхода от многоуровневой системы МСУ и создания одноуров-
невой, можно представить в следующем. 

1. Изменение полномочий ОМСУ, а именно: создание ограниченного 
перечня полномочий взамен деления их по уровням и видам. Полномочия бу-
дут разделены на 2 группы: те, которые решает только МСУ, их перечень 
ограничен (27 пунктов), и те, которые можно передать с уровня субъекта на 
муниципальные образования, но только при финансовой обеспеченности 
данного муниципалитета.  

2. Недопущение перекладывания ответственности с одного уровня на 
другой. 

3. Фактически поселения останутся без муниципалитета, а значит, и без 
публичной власти.  

4. Решение вопросов, возникающих по причине дефицита финансов в 
малых муниципалитетах. 

5. Снижение количества муниципальных образований более чем в 2 
раза (около 20 тыс. муниципалитетов в России). 

Однако, на мой взгляд, создание 3 видов муниципальных образований 
не решит сложившихся проблем, более того, оно их может даже усугубить, так 
как произойдет отдаление публичной власти от народа, а значит, перестанут 
выполняться особые потребности того или иного населенного пункта. А как 
мы знаем, публичная власть в малых муниципалитетах представляет собой 
первый уровень власти, по которому население судит о власти в стране в це-
лом. Например, взять территорию Красноярского края, на котором располо-
жено около 500 сельских поселений, таким образом, создав 3 вида муниципа-
литета, поселок Оскоба с населением 15 человек или поселок Митюга (36 чел.) 
Эвенкийского района вообще останутся без органов публичной власти.  

В таком случае предлагается выделить новую категорию муниципаль-
ных образований – малые муниципальные образования, путем внесения из-
менений в главу 11 ФЗ № 131, а именно добавить ст. 79.1. Малые муници-
пальные образования. К данным муниципалитетам будут относиться поселе-
ния с населением до 300 человек. Придание особого статуса таким 

 
1 Доклад П.В. Крашенинникова в Государственной Думе РФ о реформе местного 

самоуправления: вопросов больше чем ответов // zakon.ru URL: https://zakon.ru/blog/2022/ 
01/30/doklad_pv_krasheninnikova_v_gosudarstvennoj_dume_rf_o_reforme_mestnogo_samoup
ravleniya_voprosov_bols (дата обращения: 25.03.2023). 
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муниципальным образованиям будет заключаться в снижении документообо-
рота, а также в упрощении некоторых их функций, которые невозможно вы-
полнить ввиду отсутствия кадрового потенциала или финансового обеспече-
ния. Например, при организации сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра-
зования создать более простой порядок предоставления данных сведений ор-
ганам государственной власти; передать функцию по утверждению программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений 
муниципальному району; можно также упростить создание организацион-
ного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения, до-
пустим, местного референдума. 

Таким образом, ОМСУ решают не только хозяйственные задачи, но и 
выражают государственную политику, что на сегодняшний день является 
особенно актуальным. Наделение особым статусом малых муниципалитетов 
нашло свое выражение в зарубежных странах, где по истечении нескольких 
десятилетий наблюдается положительный опыт. На федеральном уровне 
должны быть предприняты соответствующие меры, направленные на выде-
ление малых муниципальных образований в отдельную категорию муници-
палитетов. Принятие данного решения позволит не отдалять публичную 
власть от народа, а также может повлечь за собой увеличение эффективности 
и работоспособности малых муниципалитетов, что, в свою очередь, позволит 
сделать акцент на задачах развития малых муниципалитетов, а не на задачах 
«выживания», а также введение малых муниципальных образований.  

 
 

Ищенко Д.Е.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу о законодательном регулировании путей 
повышения политической активности граждан 

Актуальность данной темы заключается в рассмотрении одной из про-
блем современного российского общества: низкий уровень политической 
культуры, что приводит к целому спектру иных проблем. Одной из таких про-
блем является относительно невысокий уровень явки на выборы, что свиде-
тельствует о низкой политической избирательной активности граждан, осо-
бенно молодежи. Причин много: 

1) невысокий уровень доверия к политическим партиям среди моло-
дежи, а также протестный характер политической молодежи; 

2) низкая вовлеченность граждан РФ в политическую жизнь общества; 
3) низкий уровень активности политической жизни общества вообще. 
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Для начала обратимся к следующим понятиям. 
Политическая активность – форма включения субъекта в политику, со-

вокупность его действий для достижения коллективных целей. Она может 
проявляться как политическое поведение (участие) и политическая деятель-
ность, так же как и бездействие.  

Избиратель – лицо, отвечающее требованиям действующего законода-
тельства, принимающее участие в рамках избирательной системы, в ходе ко-
торой реализует свое право голоса путем непосредственного участия в про-
цессе установленной формы волеизъявления.  

Способы повышения политической активности граждан. 
1. Необходимо налаживать работу по повышению уровня политической 

культуры молодежи и взрослого населения, так, требуется системная, сла-
женная работа со стороны политических партий, избирательных комиссий, 
сферы образования и просвещения, общественности, СМИ.  

2. В рамках повышения политической культуры необходимо знакомить 
граждан с ключевыми нормативно-правовыми актами, регулирующими изби-
рательные процессы и политическую жизнь общества. 

3.Также возникает необходимость в политических обязанностях, ана-
логично с законом Бельгии и в некоторых других западных странах. Если ты 
не являешься на выборы по повестке, тебя поражают в гражданских правах. 
Невозможность похода в суд, защиты некоторых прав. Первая неявка на вы-
боры без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, в случае по-
вторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертой 
неявки гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также воз-
можности получить должность на госслужбе. 

В литературе предлагается множество мер, направленных на повыше-
ние активности граждан в сфере участия в принятии публично-властных ре-
шений. Их можно разделить на несколько групп: наказание, за отказ явки на 
выборы; поощрение, за проявление активной политической позиции; сме-
шанный тип, объединяющий предыдущие два по совокупности.  

Сравнивая два подхода к решению проблемы с большей долей вероят-
ности следует остановиться на модели поощрений, так как, проявляя внима-
ние к гражданам, защищая их права и свободы, поощряя их, с уверенностью 
можно сказать о том, что будет получена ответная положительная реакция от 
избирателей, которая выразится в повышении явки в рамках голосования. 

В рамках своей работы хочу обратиться к системе поощрений. К рас-
смотрению предлагаю систему «Активный гражданин», она на данный мо-
мент является единственной системой такого уровня, подразумевает собой 
онлайн-голосование за проекты, разработанные Москвой. За каждый голос, 
отданный за проект, гражданин получает определенное количество установ-
ленной валюты, накопленную валюту можно поменять на товары и услуги 
партнеров (транспорт, сувениры, приглашения на мероприятия). На 
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голосование в проекте «Активный гражданин» выносятся только те вопросы, 
которые относятся к компетенции Правительства и органов исполнительной 
власти города Москвы. Исходя из информации, предоставленной на сайте 
«Активный гражданин», в настоящее время проект насчитывает 6410555 
участников. За 8 лет его работы проведено 5929 голосований, реализовано 
более 3400 решений. Эффективность этой системы, предназначенной для по-
вышения уровня политической активности, действительно подтверждается, 
чему соответствует статистика. Допускаю оговорку, что эта система не иде-
альна, так как это первый подобный проект. 

На основе изученной мною модели, разработанной на системе поощре-
ний «Активный гражданин», предлагаю к рассмотрению вариант о закрепле-
нии на законодательном уровне поощрений за явку на выборы. За прототип 
в разработке программы поощрений в рамках избирательной системы можно 
рассмотреть порядок присвоения звания «Почетный донор России». Введе-
ние системы поощрений за явку на выборы будет представлять собой выдачу 
специальных карт активности со способом накопления бонусов за явку на 
выборы (количество бонусов не будет зависеть от выбора кандидата), кото-
рыми в дальнейшем можно оплатить товары из представленного списка парт-
неров программы. Исходя из активности гражданина, выражающейся в при-
нятии участия в голосовании, регистрируется статистическая отчетность, ко-
торая фиксирует общую сумму посещаемости указанного выше мероприятия, 
по итогам которой будут выноситься решения о поощрении избирателя. При-
меры названия звания: «Избиратель», «Почетный избиратель России». Полу-
чая звание «Избиратель», «Почетный избиратель России» будут осуществ-
ляться следующие льготы: бесплатный проезд на общественном транспорте, 
скидка на аптечные препараты. Эти льготы будут актуальны, так как не все 
граждане могут позволить себе сдавать кровь/плазму по медицинским про-
тивопоказаниям. Также по аналогии предоставление одного/двух дополни-
тельных дней отдыха. 

Рассмотрев представленную проблему, а именно низкий уровень явки на 
выборах, следует отметить, что действующее законодательство требует внесе-
ния дополнений, которые остаются открытым вопросом в настоящем. Оста-
ваться в позиции нейтралитета в рамках избирательной системы не будет пра-
вильной позицией. Обращая внимание на положения, указанные в работе, сле-
дует понимать, что дополнительные вознаграждения избирателю за его ини-
циативу, предоставление ему дополнительного статуса с включением выше-
упомянутых льгот будут побуждать гражданина к активным действиям в рам-
ках голосования. Видя активную позицию государства, будущий или же ны-
нешний избиратель будет активнее проявлять свою политическую позицию.  

Необходимость в закреплении системы поощрений на законодательном 
уровне на сегодняшний день, несомненно, присутствует. Я считаю, что необ-
ходимо внести поправки в нормативно-правовые акты, касающиеся избира-
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тельного права и избирательного процесса. А именно добавить статью в 
главу 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ. В ней будет говориться о том, что явка на выборы поощря-
ется государством, о дополнительных днях отдыха и введении системы «Из-
биратель», «Почетный избиратель России», где подробно будут расписаны 
условия получения этого звания, льготы, которые полагаются политически 
активным гражданам. Аналогичную статью ввести в главу 5 в Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 6 февраля 2023 г.) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
 

Сидоренко Н.В. 
Барнаульский юридический институт МВД России  

Научный руководитель Д.В. Андреев 

Абсентеизм в современной России 

Участие граждан в избирательном процессе измеряется электоральной 
активностью, выступает формой политической поддержки власти и отражает 
динамику развития политической жизни государства. В государстве, постро-
енном на демократических принципах, гражданам предоставляется возмож-
ность участвовать в политическом процессе. Сознательное уклонение изби-
рателей от участия в выборах – распространенное явление в мировой избира-
тельной практике. 

Выборы являются важнейшим процессом в демократическом государ-
стве, посредством которого формируются представительные органы власти, 
предопределяется вектор политического развития. Распространяющееся явле-
ние абсентеизма может привести к установлению нелегитимной власти. След-
ствием может стать закрытость политической элиты, ее безответственное от-
ношение к политическим решениям, что порождает опасность замены демо-
кратических политических механизмов на авторитарные1. Преодоление поли-
тической апатии в сознании избирателей – важная задача сегодняшнего дня.  

Проблема абсентеизма в настоящее время актуальна и для современной 
России. Численность абсентеистов варьируется в различных возрастных 
группах. Стоит отметить, что по мере взросления человека политическая ак-
тивность возрастает. По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 

 
1 Граф И.В., Жаромских Д.Г. Правовые способы преодоления абсентеизма в зарубеж-

ных странах // Вестник Тюменского государственного университетта. 2008. № 2. С. 54-60. 
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всегда ходят на выборы только 23% молодежи (18-35 лет), среди людей стар-
шего поколения (от 55 и старше) этот показатель составляет 60%1. 

Масштабы абсентеистского поведения свидетельствуют о различных 
процессах: кризисных явлениях в политике, недоверии населения к властным 
структурам, снижении легитимности власти. 

Для противодействия рассматриваемой нами проблемы полагаем, что 
необходимо использовать современные и актуальные методы для оказания 
влияния на граждан различных возрастных групп. Одним из эффективных 
методов является формирование активной политической позиции граждан с 
помощью электронных средств массовой информации Интернет. На сего-
дняшний день в мире существует тенденция к цифровизации широкого спек-
тра общественных отношений2. Данные изменения происходят и в политиче-
ской сфере. Согласно Федеральному закону от 9 марта 2021 г. № 43-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» агитация в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в 
сети Интернет может быть признана незаконной, заблокирована и удалена.  

Также нововведением 2021 г. стала апробация системы дистанционного 
электронного голосования3 (далее – ДЭГ). Данная попытка применения элек-
тронной системы была не первая в истории, но потребность в ней суще-
ственно возросла в связи с условиями ограничений, связанных с распростра-
нением вируса COVID-19. На сегодняшний день ДЭГ является прямой и де-
мократичной формой волеизъявления граждан, а также эффективным спосо-
бом коммуникации между обществом и государством. Внедрение цифровых 
технологий может облегчить доступ граждан к осуществлению своего изби-
рательного права, так как выборы представляются фундаментальным демо-
кратическим институтом. 

Однако в обществе сохраняются абсентеистические настроения, кото-
рые пропагандируются посредством информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет рядом граждан и оказывают серьезное негативное влияние 
на неопределенный круг лиц, создавая препятствия нововведениям, развитию 
избирательного процесса со стороны государства. Если человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью» то их проявление в политической 
жизни предполагает отказ от абсентеизма, аполитичности. 

Актуальным на сегодняшний день является проведение исследований, 
направленных на противодействие пропаганде абсентеистского поведения 
как одной из угроз демократии РФ. 

 
 

 
1 Институт выборов и электоральное поведение россиян (12.01.2006) // Официальный 

сайт Фонда общественного мнения. URL: https://fom.ru/?ysclid=lf40cqtyas448984614. 
 

3 Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. С. 343. 

https://fom.ru/?ysclid=lf40cqtyas448984614
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Умеров Т.Э.  
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель О.А. Миронова, кандидат юридических наук, доцент  

История становления и развития в России 
системы избирательных комиссий 

Система избирательных комиссий в России прошла длительный путь 
развития. Сегодня она влияет на многие аспекты жизни общества. Именно 
благодаря работе комиссий формируются органы власти.  

Первые упоминания об избирательных комиссиях на территории Рос-
сии относятся к началу XIX века. Тогда это были специализированные ор-
ганы, созданные для того, чтобы организовать выборы представителей город-
ской администрации. После того как в России были проведены реформы 
1861 г., начался процесс формирования гражданского общества и государ-
ственных институтов. 

В этот период избирательное право и механизмы его реализации были 
необходимыми элементами формирования национальной государственности 
и гражданского общества. Создание выборных институтов стало необходи-
мостью для гарантии социально-политической стабильности. Но первые из-
бирательные комиссии, созданные в начале XIX века, не были институтами 
демократического государства, а скорее, административно-правовыми орга-
нами. 

Со второй половины XIX века начался активный процесс изменения из-
бирательной системы в России. В 1864 г. была принята конституция, которая 
вводила избирательное право для всех мужчин старше 25 лет, имеющих опре-
деленный уровень дохода и образования. В тот же период начали создаваться 
новые избирательные комиссии, их в компетенции входили не только орга-
низация выборов городских властей, но и проведение выборов в Государ-
ственную Думу и дворянское собрание. 

В XX веке, после февральской революции 1917 г., система избиратель-
ных комиссий была полностью пересмотрена. Были созданы новые органы, 
избирательное право было расширено, проведены первые всеобщие выборы. 
В 1918 г. была неудачная попытка ввести практику политического предста-
вительства через Всероссийское Учредительное собрание. Его избрание было 
отменено после того, как большевики пришли к власти. Этот факт отмечен 
историками как одна из главных причин, почему первое демократическое 
правительство было подавлено. 

Период развития советского избирательного процесса характеризо-
вался несколькими важными особенностями. Во-первых, отсутствовала еди-
ная система избирательных комиссий. Это приводило к тому, что формиро-
вание комиссий осуществлялось различными органами власти. Во-вторых, 
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органы внутренних дел играли специфическую роль в обеспечении избира-
тельных прав трудящихся. В-третьих, Конституция закрепляла принципы ор-
ганизации избирательного процесса на местном уровне и проведение выбо-
ров на децентрализованных началах. 

Изучая историю становления и развития избирательных комиссий и из-
бирательных систем, стоит затронуть отношение их с ОВД, ибо в разные пери-
оды развития системы избирательных комиссий динамика отношений между 
этими организациями неоднократно менялась. Рассмотрим их подробнее. 

В начале XX века, когда были созданы первые избирательные комиссии, 
их взаимоотношения с ОВД были в основном нейтральными. Комиссии были 
созданы с целью обеспечения свободы и транспарентности выборов, а ОВД, в 
свою очередь, обеспечивали порядок на избирательных участках. Однако с 
началом Первой мировой войны, комиссии были временно приостановлены, а 
ОВД начали непрерывно усиливать контроль над проведением выборов. 

В период Советской власти отношения между избирательными комис-
сиями и ОВД были сильно политизированы. Государство управляло всеми 
сферами жизни страны, включая выборы. Комиссии стали полностью зави-
симы от ОВД, а их работа была детально контролируема. В эти годы выборы 
были формальными и не представляли настоящей конкуренции. 

С начала 1990-х гг., после распада СССР и перехода России к демокра-
тии, отношения между избирательными комиссиями и ОВД некоторое время 
были напряженными. С появлением новой Конституции России в 1993 г. из-
бирательные комиссии стали независимыми организациями. 

Следует отметить, что сегодня ОВД обеспечивают безопасность прове-
дения голосования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что история становления и раз-
вития системы избирательных комиссий в России показывает, что этот ин-
ститут является одним из важнейших компонентов демократического госу-
дарства.  

 
 

Кириченко Р.И. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу о трансформации статуса наблюдателя 
в условиях цифровизации избирательного процесса 

Как мы все знаем, в марте 2024 г. будут проходить очередные выборы 
Президента Российской Федерации, в связи с этим будет проводиться работа 
избирательных комиссий различного уровня (центральная, региональная, 
территориальная и участковая комиссии), помимо этого, одну из самых 
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важных функций по контролю за процессом голосования будут выполнять 
так называемые наблюдатели.  

Как и при традиционном голосовании, наблюдатели имеют право на 
наблюдение за процессом электронного голосования1. Однако изменение 
правового статуса наблюдателя при электронном голосовании может быть 
связано с введением новых требований и условий для получения такого ста-
туса, так как электронное голосование может иметь специфические особен-
ности и требования, например связанные с защитой информации и безопас-
ностью системы. Также возможно уточнение и расширение прав и обязанно-
стей наблюдателей при электронном голосовании, в том числе для обеспече-
ния прозрачности и законности процесса. 

Снижение роли наблюдателя при распространении электронного голо-
сования среди избирателей может привести к возникновению рисков и угроз 
для безопасности выборов. Наблюдатели являются важным элементом кон-
троля за правильностью проведения выборов, они следят за тем, чтобы про-
цесс голосования был честным и прозрачным. 

Тенденция развития электронного голосования на выборах заключается 
в том, что все больше и больше стран внедряют данный вид голосования в 
своей избирательной системе. Это связано с тем, что электронное голосова-
ние обеспечивает более удобный и быстрый процесс подсчета голосов, а 
также позволяет снизить количество ошибок и мошенничества на выборах. 

С цифровизацией избирательного процесса трансформируется и статус 
наблюдателя. Ранее наблюдателю требовалось присутствовать на избира-
тельных участках, фиксировать нарушения и передавать информацию о них 
в избирательную комиссию. С развитием технологий возможности наблюда-
телей увеличились. 

1. Онлайн-трансляции. Многие избирательные участки оснащены каме-
рами, которые можно посмотреть в режиме реального времени. Наблюдатели 
могут просматривать трансляции и в случае выявления нарушений сразу ин-
формировать об этом органы власти. 

2. Технические средства контроля. На избирательных участках можно 
установить регистраторы видео и звука, которые позволяют записывать все 
происходящее. Это может быть полезно для обнаружения нарушений и дока-
зательства факта их совершения. 

3. Электронные голосования. В некоторых странах уже применяют 
электронные голосования, которые позволяют избежать массированных 
нарушений и мошенничества при подсчете голосов на бумажных бюллете-
нях. Наблюдатели в таком случае смогут просматривать подсчет голосов в 
режиме онлайн. 

 
1 О требованиях к проведению дистанционного электронного голосования : поста-

новление ЦИК России от 08.06.2022 № 86/715-8. 
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Одним из способов расширения прав наблюдателей при электронном 
голосовании является предоставление им доступа к записям процесса голо-
сования, включая журналы и аудио/видеозаписи. Это позволит наблюдателям 
более тщательно контролировать процесс и предотвращать возможные нару-
шения. 

Кроме того, наблюдатели могут быть уполномочены на осуществление 
проверки программного обеспечения, используемого при голосовании, 
чтобы убедиться в его законности. Они также могут быть обеспечены правом 
отправлять жалобы и обращения нарушений при голосовании в компетент-
ные органы государственной власти. 

Просмотр результатов голосования. Наблюдатели должны иметь право 
на просмотр результатов голосования, чтобы убедиться в том, что голоса 
были корректно зафиксированы и подсчитаны. 

Обучение наблюдателей. Наблюдателям должно быть предоставлено 
обучение и информация по процедурам голосования, чтобы они могли более 
эффективно наблюдать и мониторить процесс. 

Возможность общения. Наблюдателям должна быть предоставлена воз-
можность связываться с другими наблюдателями и с представителями про-
цесса голосования для обмена информацией и координации мер действий. 

Важно также обеспечить наблюдателям полный доступ к информации 
об участниках голосования, включая списки избирателей, их идентификаци-
онные данные и данные об использовании систем электронного голосования. 
Это поможет сохранить прозрачность голосования и убедиться в том, что го-
лоса были учтены корректно. 

Наконец, важно обеспечить наблюдателям право на проведение ауди-
тов результатов голосования, чтобы убедиться в их правильности и предот-
вратить возможные мошенничества. Это можно осуществить путем исполь-
зования специальных алгоритмов и программных инструментов, которые 
позволяют проводить аудиты автоматически и независимо. 

 
 

Охота Ю.А.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Перспективы цифровизации процессов выдвижения и регистрации 
кандидатов на выборах в органы публичной власти 

Цифровизация коснулась множества процессов в современном обще-
стве. Не обошла она стороной и государственную систему. Сегодня многие 
бюрократические процедуры могут производиться в электронном формате. 
Цифровизация также не обошла стороной и избирательные процессы, в связи 
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с чем все чаще стали подниматься вопросы о внедрении цифровых техноло-
гий в различные составляющие избирательного процесса. Так, в нашей ра-
боте будут рассмотрены различные варианты рационального внедрения циф-
ровизации в избирательный процесс, в частности регистрацию кандидатов. 
Также стоит отметить, что внедрение цифровых технологий в избирательном 
процессе отвечает приоритетам Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы1. 

На сегодняшний день процесс выдвижения кандидатов построен таким 
образом, что можно выделить три основных этапа: 

1) инициатива кандидата. Когда кандидат непосредственно проявляет 
инициативу к регистрации, производя самовыдвижение, либо когда его вы-
движение происходит от группы избирателей с последующим уведомлением 
соответствующих органов; 

2) направление заявления на регистрацию, которое прежде необходимо 
оплатить госпошлиной, а также собрать подписи для кандидата или списка 
таковых. При этом в законе прописаны положения, закрепляющие порядок 
сбора подписей, при котором подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств соответствующего избирательного фонда. На выборах в феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации подписи могут собираться со дня оплаты 
изготовления подписных листов2. 

3) рассмотрение заявления о регистрации, которое впоследствии может 
быть либо принято, либо отклонено. 

Уже при рассмотрении этапов выдвижения кандидата можно сделать 
вывод о том, что вполне уместным в данном случае внедрения различных 
электронных форм документов и порядков их подачи. Также логично, что 
цифровизация процесса сбора подписей в поддержку кандидата позволит не 
только сократить время и силы, которые требуются для этого процесса, но и 
освободят фонды от необходимости изготовления подписных листов. Дан-
ный механизм закономерно позволит кандидату не приходить непосред-
ственно в органы государственной власти для подачи тех или иных докумен-
тов. При этом важно отметить, что на сегодняшний день на законодательном 
уровне уже закреплено правило позволяющее собирать электронные подписи 
избирателей, но не более 50% от общего количества. 

Однако стоит отметить тот факт, что цифровизация избирательного 
процесса так или иначе несет в себе определенные проблемы, как и любая 

 
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы : Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901.  

2 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
03.04.2023).  
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другая система. Так, под вопрос может быть поставлена подлинность доку-
ментации предоставляемой кандидатом ввиду того, что при должной сно-
ровке можно подделать множество документов, кроме того, при отсутствии 
номенклатурной системы сбора подписей в поддержку кандидата потребу-
ется дополнительное время для проверки собранных подписей граждан. В 
данном случае речь идет о возможности выкупа украденных паспортных дан-
ных граждан с последующим их внесением в цифровую форму. Но, справед-
ливости ради, стоит отметить, что данные проблемы вполне актуальны и для 
традиционной формы выдвижения кандидата, и ключом к ее решению может 
выступить разработка различных алгоритмов, которые будут проверять 
предоставляемые кандидатом данные. В таком случае можно задуматься о 
том, что при должной организации и проработке цифровой формы обращения 
традиционная будет явно уступать в своей эффективности. 

Кроме того, проблемой цифровизации избирательного процесса могут 
выступить географические и климатические особенности нашей страны. 
Ввиду того, что Российская Федерация является большим государством, ко-
торое неизбежно включает в себя и труднодоступные места, встает вопрос о 
возможности использования электронных форм обращения и голосования в 
труднодоступных районах. На решение этого вопроса государство будет вы-
нуждено потратить большое количество средств и времени, прежде чем 
можно будет говорить о полной цифровизации избирательного процесса. 

Также, говоря о труднодоступных местах и использовании электронной 
формы выдвижения кандидата, нельзя обойти стороной и непосредственный 
процесс голосования. Ведь он будет сопровождаться примерно такими же 
проблемами, как рассмотренные нами выше. В общем и целом, все упирается 
в имеющиеся у государства ресурсы и возможности. Однако в случае с голо-
сованием стоит упомянуть необходимость обеспечения киберзащиты дан-
ного процесса. Не исключено, что хакеры могут устроить атаку на сервис, 
занимающийся сбором голосов, и сорвать процесс. Данная проблема требует 
должной проработки алгоритмов электронной защиты, а также должного 
обучения сотрудников ЦИК. 

В заключение можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день 
процесс выдвижения кандидата можно разделить на три ключевых этапа, ко-
торые, в свою очередь, при должном законодательном регулировании можно 
перенести в электронную форму. Такое нововведение позволит упростить 
процедуру выдвижения кандидата. Так, данный механизм закономерно поз-
волит кандидату не приходить непосредственно в органы государственной 
власти для подачи тех или иных документов. Однако нельзя забывать и про 
различные проблемы, которые касаются как безопасности личных данных 
граждан и самой процедуры голосования, так и сложностей обеспечения циф-
ровизации избирательных процессов. При этом вполне логичным решением 
для таких проблем выступает, кроме законодательного регулирования этих 
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вопросов, проработка электронных алгоритмов проверки, учета и защиты из-
бирательных процессов и документов, а также должное обеспечение сотруд-
ников ЦИК, которые, в свою очередь, будут наблюдать со стороны за введен-
ными механизмами.  

 
 

Зырянова Д.А. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель Е.В. Барашева, кандидат экономических наук, доцент  

Проблемы информационного обеспечения выборов 
в Российской Федерации с участием средств массовой информации 

Для начала стоит понять, что подразумевает под собой информацион-
ное обеспечение выборов. Согласно ст. 44 ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
(ред. от 3 апреля 2023 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» информа-
ционное обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей 
и участников референдума, предвыборную агитацию, а также агитацию по 
вопросам референдума; способствует осознанному волеизлиянию граждан, 
гласности выборов и референдумов1. 

В настоящее время проведение свободных и честных выборов нераз-
рывно связано с деятельностью средств массовой информации (далее – 
СМИ). Их роль заключается в обеспечении свободного доступа граждан к 
информации, формировании общественного мнения и контроле над деятель-
ностью органов власти. 

Однако все сильнее возрастает роль информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования Интернет (далее – сеть Интернет) в жизни 
общества.  

Согласно данным Российской ассоциации по связям с общественно-
стью (РАСО) становятся все менее эффективными привычные технологии ве-
дения избирательных кампаний. Так, влияние поквартирного обхода избира-
телей снизилось с 4 до 3 баллов. Прямая реклама через СМИ (без учета ин-
тернет-ресурсов) упала с 2,9 до 2,6, медийные кампании – с 3,8 до 3,4, наруж-
ная политическая реклама с 2,9 до 2,5. А использование социальных сетей (с 
2,7 до 3,9) и мессенджеров (3,7) вышло на 2 и 3 места2. 

 
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ : Федеральный закон : принят Госдумой 22.05.2002 // Собрание законодатель-
ства РФ. 2001. № 24. Ст. 2253. С. 167-169. 

2 Отчет комитета по политическим технологиям РАСО: «Оценка качества предвы-
борных кампаний партий на выборах в Гос. Думу» 
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Таким образом, можно сказать, что довольно большое количество лю-
дей получают информацию о проходящей избирательной кампании через 
сеть Интернет. Отсюда вытекает ряд проблем. 

Конечно же, основной из них является то, что существует много ресур-
сов, осуществляющих информирование, которые не зарегистрированы как 
средства массовой информации. Таким образом, становится сложно отсле-
дить нарушителей, и затрудняется возможность привлечения виновных к от-
ветственности в случае, если закон был нарушен. Согласно законодательству 
РФ и некоторым решениям ЦИК РФ, на данные источники должны распро-
страняться точно такие же правила, как на материалы, которые размещают 
СМИ и другие официально зарегистрированные сетевые издания, что до-
вольно сложно реализовать на практике. 

Огромным минусом здесь является также то, что социальные сети по 
умолчанию не относятся к СМИ, из-за чего они не попадают под воздействие 
избирательного законодательства. 

Здесь хотелось бы привести слова И.И. Засурского: «Социальные сети 
и мессенджеры – новая среда, в которой только приучаются использовать ин-
формацию должным образом, в связи с чем важны не только законодатель-
ство, но и новые правила и обычаи». 

Также затруднительным становится опровержение ложной информа-
ции в сети Интернет. Согласно п. 6 ст. 56 ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
(ред. от 3 апреля 2023 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» в случае опубликования ими 
материалов, которые могут нанести ущерб чести, достоинству либо репута-
ции кандидата (избирательного объединения), обязаны опубликовать опро-
вержение. Только вот относительно ресурсов в сети Интернет, которые в за-
конодательстве не относятся к СМИ, подобная обязанность отсутствует. То 
есть, если в тех же социальных сетях будет опубликована статья, понижаю-
щая популярность кандидата, исправить это будет очень трудно, если не не-
возможно (а такие случаи происходят довольно часто) – одним из реально 
возможных решений может быть удаление этой статьи. 

Еще одним нарушением является то, что сроки размещения информа-
ции в сети Интернет трудно ограничить по времени – материалы на различ-
ных Интернет-ресурсах хранятся на постоянной основе. Невозможно ограни-
чить поток информации и заблокировать доступ ко всем сайтам, на которых 
возможно размещение агитационных материалов. Таким образом, это проти-
воречит законодательству РФ, так как согласно п. 3 ст. 49 ФЗ от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ (ред. от 3 апреля 2023 г.) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» существуют периоды, 
когда размещение агитационных материалов запрещено. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что, несмотря на то, что агитаци-
онная деятельность в сети Интернет на уровне закона приравнена к агитации, 
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которую проводят организации телерадиовещания, а также периодические 
печатные издания, в нашем законодательстве все же существуют пробелы, 
связанные с ее регулированием. 

Например, не уделено внимания такой стороне интернет-ресурсов, как 
социальные сети и мессенджеры, незарегистрированные сетевые издания. Из 
этого вытекает проблематика, решить которую возможно, по моему мнению, 
только закреплением отдельных норм. 

Так, стоит рассмотреть вопрос возможности приравнивания социаль-
ных сетей и иных платформ к средствам массовой информации. Либо же вве-
дения отдельных законодательных норм, регулирующих распространение 
информации о выборах, а также агитационных материалов. Следует добавить 
в ст. 49 ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 3 апреля 2023 г.) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» пункт, закрепляющий, что агитационные материалы, размещенные 
в сети Интернет и на иных ресурсах в установленном законом порядке, в день 
голосования сохраняются и остаются в свободном доступе. Таким образом, 
агитационные материалы, хранящиеся в онлайн-пространстве, не будут про-
тиворечить законодательству Российской Федерации. 

 
 

Солдатов Н.В. 
Барнаульский юридический институт МВД России  

Научный руководитель А.М. Шаганян, кандидат юридических наук, доцент  

Международная защита прав и свобод человека 

В 2022 г. произошла серьезная трансформация в международном меха-
низме обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан Российской 
Федерации в результате выхода России из Совета Европы и отказ от Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Ев-
ропейская конвенция)1. Таким образом, граждане России остались лишен-
ными возможности защиты своих прав и свобод в Европейском суде (далее – 
ЕСПЧ), хотя прошедший опыт наглядно демонстрирует эффективность по-
добной международной защиты прав человека. 

В настоящее время существует три механизма защиты прав человека, 
которые являются альтернативой ЕСПЧ для граждан России, а именно Суд 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), Комиссия по правам 
человека Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и Комитет Ор-
ганизации Объединенных Наций (далее – ООН) по правам человека. В суде 

 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 11.06.2022 № 180-ФЗ  // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
24.03.2023). 
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ЕАЭС обжалованию подлежат исключительно решения и действия (бездей-
ствие) Европейской экономической комиссии, а круг лиц, наделенных пра-
вом обращения в Суд ЕАЭС с заявлениями об оспаривании, ограничен лишь 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Комиссия 
по правам человека СНГ рассматривает индивидуальные и коллективные об-
ращения любых лиц и неправительственных организаций по вопросам, свя-
занным с нарушениями прав человека любой из сторон и входящим в компе-
тенцию комиссии. Комитет ООН по правам человека рассматривает жалобы 
лиц, которые считают, что являются жертвой нарушения государственным 
органом одного из прав, провозглашенных в Международном пакте о граж-
данских и политических правах1. 

Тем не менее, несмотря на существование перечисленных элементов 
международного механизма защиты прав и свобод личности, существует объ-
ективная необходимость создания отдельного судебного аппарата по защите 
таких благ либо на территории России, либо на азиатском пространстве. 

Рассмотрим перспективы и возможные противоречия при создании и 
функционировании российского судебного органа. В первую очередь с поло-
жительной стороны стоит отметить то, что такой суд начнет реагировать на 
обращения лиц моментально, в то время как ЕСПЧ в настоящее время пере-
гружен, и срок ожидания рассмотрения жалобы может доходить до пяти лет. 
Достоинством можно отметить и возможность использования имеющихся 
практических наработок ЕСПЧ, особенно по нарушениям таких прав чело-
века, как достоинство, личная неприкосновенность и право на справедливое 
судебное разбирательство, что может основой для начала правозащитной де-
ятельности такого органа. 

Практически год назад член Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества и правам человека Елена Мерка-
чева сообщила о начале деятельности по созданию Суда по правам человека 
СНГ2. Ранее уже обсуждалась перспектива создания такого правозащитного 
органа3. Обсуждается, что образование нового судебного органа будет про-
исходить поэтапно: с учреждения комиссии по правам человека СНГ, а далее 
на ее базе будет надстроен сам суд.  

Стоит отметить, что для создания нового правозащитного института 
нужно достичь соглашения между странами СНГ, разработать соответствую-
щую нормативную правовую базу, подобрать судейский состав, имеющий 

 
1 Международный пакт о гражданских и политических правах : принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.03.2023). 

2 Меркачева сообщила о начале создания суда по правам человека СНГ. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/834011 (дата обращения: 22.03.2023). 

3 Матвиенко: суд по правам человека стран СНГ будет неполитизированным инсти-
тутом. URL: https://tass.ru/politika/14216085 (дата обращения: 25.03.2023). 
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опыт в разрешении международных вопросов в области нарушений прав че-
ловека. Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что право-
защитная система России на современном этапе подвергается серьезной мо-
дификации. Российских граждан непременно ждут новые инструменты и ме-
ханизмы в обращении в межгосударственные органы по защите их прав и 
свобод. Несмотря на противоречия и изменения на международной арене, 
Россия должна быть готова к вызовам времени и восполнить утрату возмож-
ности международной защиты для своих граждан. 

 
 

Ладэ Д.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Ю. Мельникова  

Проблема правопреемства новых независимых государств 

Международное право многогранно, оно охватывает различные ас-
пекты международных отношений государств.  

В настоящее время происходят определенные политические изменения 
в мире, приводящие к интеграции и дезинтеграции, что, в свою очередь, вли-
яет на возобновление, преобразование и исчезновение государств. Такие про-
цессы в международном праве называются правопреемством государств и их 
международным признанием. 

Под правопреемством понимается процесс, при котором права и обя-
занности переходят от одного государства к другому либо же государство 
может смениться другим и последнее несет ответственность за международ-
ные отношения. 

Правопреемство новых независимых государств регламентируется 
Венской конвенцией о правопреемстве государств в отношении договоров от 
23 августа 1978 г. и Венской конвенцией о правопреемстве государств в от-
ношении государственной собственности, архивов и долгов от 8 апреля 
1983 г. Они являются универсальными. 

К правовым фактам, обуславливающим правопреемство, относятся: 
– объединение ряда государств в одно; 
– выделение самостоятельного государства из уже существующего; 
– межгосударственная передача (переход) определенных территорий. 
В науке выделяют несколько подходов правопреемства государства: 
1) универсальное правопреемство, т.е. это полный переход всех состав-

ляющих государства к новому государству; 
2) правопреемство в той или иной части – сохранение за новым госу-

дарством обязательств только в определенном объеме; 
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3) преемственность – права и обязательства государства, прекратив-
шего существование, переходят к новому в полном объеме; 

4) «непреемственность», т.е. переход к новому государству исключи-
тельно прав прежнего; 

5) tabula rasa, т.е. отсутствие у нового государства обязанности в отно-
шении тех соглашений, в которых участвовало прежнее. 

Изучение проблемы правопреемства государств занимает важное место 
в современном международном праве. Практика по данному вопросу проти-
воречива и разнообразна, нет единой выработанной процедуры, что вызывает 
сложности и спорные моменты в каждом конкретном случае.  

Одним из таких примеров может служить распад СССР. Было очевидно: 
от того, как удастся разделить «наследство» СССР зависят отношения между 
вновь образованными государствами. СССР занимал активную позицию на 
международном уровне, занимался разработками оружия. Вопрос, связанный 
с разделом всех активов и пассивов, волновал все международное сообщество.  

Раскол СССР привел к тому, что на обломках ранее огромного, силь-
ного государства возникли правопреемники союзных республик: независи-
мые государства и еще ряд суверенных образований, не получивших между-
народно-правового признания, но обладавших основными признаками госу-
дарственности, позволяющими им три десятка лет благополучно функциони-
ровать, доказав свою состоятельность. 

Так, 21 декабря 1991 г. было заключено Алма-Атинское соглашение 
между союзными государствами. Его заключение автоматически повлекло 
прекращение действия Договора от 1922 г. СССР прекратил свое существо-
вание, а РФ выступила его правопреемником.  

Наиболее актуальными после упразднения Советского Союза стали во-
просы собственности, а также внешних долгов государства.  

Относительно внешней задолженности 28 октября 1991 г. был подписан 
Меморандум о взаимопонимании, согласно которому государства, входив-
шие ранее в состав СССР, должны действовать по принципу солидарной от-
ветственности. По поводу зарубежной собственности СССР 30 декабря 
1991 г. между главами государств, вошедших в состав СНГ, было подписано 
Соглашение1, где также закреплялся принцип солидарной ответственности, 
т.е. пропорционально разделу внешней задолженности2.  

25 декабря 1991 г. было заключено Соглашение о совместных мерах в 
отношении ядерного оружия, где закреплено, что страны СНГ обязуются 

 
1 Соглашение глав государств Содружества Независимых Государств о собственно-

сти бывшего Союза ССР за рубежом : заключено в г. Минске 30.12.1991 // Исполнительный 
Секретариат Содружества Независимых Государств. 1996. С. 20-21. 

2 Корниенко Н.Ю. Некоторые особенности правопреемства в отношении государ-
ственной собственности бывшего Союза ССР // Вестник Российского университета дружбы 
народов. 2002. № 1. С. 62-66. 
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совместно разрабатывать политику в соответствующей сфере и принимают 
обязательство первыми ядерное оружие не применять. Правопреемницей 
СССР как ядерной державы по Соглашению была объявлена РФ. 

С прекращением существования СССР перестало действовать его зако-
нодательство, согласно которому статус субъекта Федерации распространя-
ется исключительно на союзные республики, входившие в его состав, по-
этому и международно-правовое признание вне зависимости от всенародного 
волеизъявления и установления контроля правительств над соответствую-
щими территориями получают только государственные образования, являю-
щиеся правопреемниками союзных республик. 

Имеются ли у самоопределившихся (непризнанных) постсоветских гос-
ударств основания для провозглашения независимости и оправдана ли их 
борьба за международно-правовое признание своего суверенитета? Дать от-
веты на эти вопросы позволяет анализ исторических предпосылок и полити-
ческих обоснований образования и развития самоопределившихся респуб-
лик, возникших вследствие распада СССР. Основаниями для начала процесса 
образования новых государств в большинстве случаев служат право на само-
определение, дискриминация по национальному признаку и историческая 
справедливость. На постсоветском пространстве феномен самоопределив-
шихся государств представлен именно в силу исторической обусловленно-
сти, подготовленной всем ходом политической истории. 

Отметим, что в 2020 г. были внесены существенные изменения в Кон-
ституцию РФ. Одной из таких поправок стало введение ст. 67.1, закрепляю-
щей положение о том, что Российская Федерация – это преемник СССР. 

Конституционный Суд РФ также отметил, что статус Российской Феде-
рации как правопреемника СССР является неотъемлемой характеристикой 
(основанием) ее суверенитета во внутригосударственных и международных 
делах и не может быть поставлен под сомнение ни фактически, ни юридиче-
ски1.  

В связи с этим считаем, что закрепление ст. 67.1 в Конституции РФ 
стало верным шагом.  

Таким образом, вопросы правопреемства являются дискуссионными в 
международной практике, а само понятие – относительно новым в междуна-
родном праве. Правовой статус РФ, как государства-правопреемника СССР 
подтвержден документально и признан международными организациями. 

 
1 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии по-

ложениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу поло-
жений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти", а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка 
вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Фе-
дерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2020. № 2. 
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Гнедчик В.Ю. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Ю. Мельникова 

Институт экстрадиции: проблемы реализации 
в контексте современной геополитической ситуации 

На современном этапе развития общества противодействие преступно-
сти является одним из приоритетных направлений в уголовной политике 
большинства государств. Международное сотрудничество в различных сфе-
рах, в том числе в борьбе с преступностью, выступает важнейшим механиз-
мом для эффективного поддержания мирового порядка, а также для обеспе-
чения международной безопасности. 

Постоянный рост транснациональной преступности и, кроме того, уве-
личение количества лиц, совершивших преступление в одном государстве и 
скрывшихся от правосудия на территории другого государства, подтвер-
ждает актуальность развития международного сотрудничества в уголовно-
правовой сфере. При этом важной частью сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью является институт экстрадиции (выдачи). 

Стоит отметить, что в российском законодательстве отсутствует ле-
гальное определение данного термина. Тем не менее на основе анализа меж-
дународного и национальных законодательств экстрадицию можно опреде-
лить как форму международного сотрудничества, заключающуюся в аресте и 
передаче одним государством другому, по запросу компетентных органов, 
подозреваемого или обвиняемого в преступлении лица либо осужденного 
преступника, в целях привлечения к установленной ответственности или 
приведения приговора в исполнение.  

Выдача, как правило, осуществляется на основании международного 
соглашения, при этом такое соглашение может быть как двусторонним, так и 
многосторонним, кроме того, участником последней должно быть как запра-
шивающее, так и запрашиваемое государство. Двустороннее соглашение об 
экстрадиции у Российской Федерации заключено с 65 государствами. При-
мером многостороннего соглашения выступает Конвенция о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам1. Важно, что подобного рода соглашения содержат условия, которые поз-
воляют отказать в выдаче лица запрашивающему государству. К таким усло-
виям чаще всего относятся подозрения, что лицо преследуется по политиче-
ским мотивам или может быть подвергнуто жестокому обращению, пыткам 
или смертной казни. 

 
1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22.01.1993 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Принимая условия многостороннего соглашения, государства вправе 
тем не менее ратифицировать его с определенными оговорками. Так, Россий-
ская Федерация подписала Европейскую конвенцию о выдаче1 с оговоркой о 
запрете экстрадиции российских граждан. 

Для начала экстрадиции одно из государств должно направить в другое, 
где лицо было обнаружено, соответствующий запрос через Министерство 
иностранных дел или правоохранительные органы.  

По данным Генпрокуратуры РФ2 за 2019 г. в Россию были экстрадиро-
ваны 163 преступника, за 2020 г. – 165. Число отказов в выдаче в указанный 
период составило около 50, при этом стоит отметить, что большая часть из 
них была по объективным причинам, самыми распространенными из которых 
являются истечение сроков давности, отсутствие состава преступления, а 
также предоставление политического убежища на территории запрашивае-
мого государства. Рассматриваемые показатели на протяжении нескольких 
лет держались примерно на одном уровне, однако ситуация значительно из-
менилась после февраля 2022 г. 

В связи со сложившейся в настоящее время геополитической ситуацией 
возникают некоторые проблемы реализации международного сотрудниче-
ства в сфере экстрадиции. Так, с момента начала специальной военной опе-
рации компетентные органы нескольких государств, включая Бельгию, Сло-
вению и Словакию, заявили об одностороннем прекращении взаимодействия 
в сфере правоохранительной деятельности. При этом указанные государства 
ранее активно сотрудничали с полицейскими органами России, в том числе в 
вопросах международного розыска и выдачи преступников.  

Также показательной является ситуация, сложившаяся в вопросах экс-
традиции между Россией и некоторыми, преимущественно Европейскими, 
странами. Так, по данным, представленным Генпрокуратурой РФ, за период 
с марта по май 2022 г. компетентные органы нашего государства в ответ на 
запросы об экстрадиции разыскиваемых лиц получили 43 отказа. Стоит от-
метить, что указанный показатель по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года увеличился в три раза. Для сравнения: за период с января 
по февраль 2022 г. количество таких отказов составило четыре. 

По состоянию на 3 апреля с начала 2023 г. в адрес отечественных ком-
петентных органов поступило 19 отказов в удовлетворении запросов о вы-
даче разыскиваемых преступников и осужденных Российской Федерации, 
при этом 8 из них были получены по политическим мотивам. 

Анализируя мотивы отказов, полученных до конца февраля 2022 г., и 
аналогичных решений после указанного времени можно проследить тенден-
цию снижения объективных причин, положенных в основу таких отказов. 

 
1 Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Генеральная прокуратура РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-

media/news?item=58085835 (дата обращения: 10.04.2023). 
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При этом наблюдается увеличение количества таких решений по политиче-
ским мотивам. Чаще всего запрашиваемые страны, как отмечалось ранее, 
преимущественно европейские, мотивируют свои отказы отсутствием уве-
ренности в соблюдении прав экстрадируемых лиц, а также возможностью 
подвергания их бесчеловечному и унижающему человеческое достоинство 
обращению на территории России. Для наглядности считаем необходимым 
отметить, что до событий февраля 2022 г. тенденции к отказам по подобным 
мотивам не наблюдалось. 

Сложившаяся в настоящий момент времени ситуация с межгосудар-
ственным сотрудничеством в сфере борьбы с преступностью вызывает серь-
езные опасения и ставит под угрозу мировой порядок и международную без-
опасность. Преступления, за совершение которых запрашиваемые лица объ-
явлены в международный розыск, также являются запрещенными деяниями 
в законодательствах большинства стран и представляют повышенную опас-
ность. Так, за последние полтора года Российская Федерация получила от-
казы в выдаче преступников, разыскиваемых за совершение убийств, мошен-
ничеств, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств.  

Таким образом, отказываясь по политическим и иным субъективным 
причинам от эффективного взаимодействия с правоохранительными орга-
нами Российской Федерации, зарубежные государства ставят под угрозу не 
только международную безопасность, но и безопасность своих граждан в 
первую очередь. 

 
 

Вологдина Я.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Ю. Мельникова  

Правовые проблемы международной миграции трудящихся 

На данный момент проблемы трудовой миграции являются ключевыми 
во всем международном сообществе. Думаю, не найдется почти ни одного 
государства, которое не участвовало бы в обмене рабочей силы в качестве 
импортеров или экспортеров. Так, по данным FinExpertiza, за 2022 г. только 
в Российской Федерации по сравнению с 2021 г. почти на треть увеличилось 
количество приехавших трудовых мигрантов и в 2022 г. составило 3,47 мил-
лиона человек. И практически 90% из них прибыло из таких стран, как Та-
джикистан, Узбекистан и Киргизия1. 

 
1 Приток трудовых мигрантов в Россию // FinExpertiza. URL: https://finexpertiza.ru/ 

(дата обращения: 19.04.2023). 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

257 

Под трудовым мигрантом в Международной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей понимается «лицо, которое 
занимается или будет заниматься оплачиваемой деятельностью на террито-
рии государства, гражданином которого оно не является»1. 

Как отмечают представители ООН, трудовыми мигрантами движут раз-
ные мотивы, кто-то переезжает для получения работы, для воссоединения с 
семьей или же им приходится мигрировать из-за возникших конфликтов, тер-
роризма и нарушения прав человека. 

Неоднократно в своих докладах генеральные секретари ООН отмечали, 
что глобальная экономика все больше и больше начинает зависеть от между-
народной трудовой миграции и что именно они играют важную роль для до-
стижения успеха в крупных секторах экономики. Соответственно, соблюде-
нию прав трудящихся мигрантов должно быть уделено большое внимание. 
Ведь миграционное право связано с обеспечением прав человека, в том числе 
трудовых прав иностранцев, и направлено на обеспечение недискриминации 
и защиты прав трудовых мигрантов.  

Но стоит отметить, что трудовые мигранты часто попадают в категорию 
лиц, чьи права очень часто ограничиваются и нарушаются. Так, И.И. Лука-
шук отмечает: «В большинстве стран мира такого рода мигранты очень 
ущемлены и в большинстве своем им приходится выполнять очень тяжелую 
и достаточно низкооплачиваемую работу, также данная категория более под-
вержена депортации, лишена медицинского и социального обеспечения»2. 

Международно-правовое регулирование статуса трудовых мигрантов 
осуществляет Международная организация труда, которая берет свое начало 
еще с 1919 г. Именно она приняла одни из основных Конвенций, касающихся 
трудовых прав мигрантов, такие как Конвенции МОТ № 97 и 143. Данные 
конвенции содержат в себе правовые гарантии трудящихся мигрантов, так, 
например, в них отражены такие положения: «Страны, ратифицировавшие 
данные конвенции, обязаны предоставлять без какой-либо дискриминации 
условия не менее благоприятные, чем те, которые предусмотрены для граж-
дан данной страны». Минусом здесь является то, что данные конвенции ра-
тифицировали в большинстве своем страны-экспортеры, а страны-импор-
теры, не желающие связывать себя довольно жесткими обязательствами, дан-
ные конвенции не ратифицировали. Так, например, Россия, являясь как стра-
ной-экспортером, так и страной-импортером рабочей силы не ратифициро-
вала ни одну из указанных выше Конвенций, соответственно, существенно 
сузила права находящихся на своей территории трудовых мигрантов.  

 
1 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей от 18.12.1990 : принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи. 1990. Ст. 2. 
2 Лукашук И.И. Права трудящихся мигрантов // Современный журнал международ-

ного права. 1991. № 4. С. 134-135. 
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Стоит также отметить, что один из главных международных актов, ре-
гулирующих правовое положение трудящихся мигрантов и их семей на сего-
дняшний день, а именно Международная конвенция о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей была ратифицирована с большим тру-
дом, так как ООН она была принята еще в 1990 г., а вступила в силу лишь 
спустя почти 13 лет, в 2003 г. Столь долгое вступление в силу обусловлено 
нежеланием стран, принимающих рабочую силу, возлагать на себя доста-
точно большой объем обязанностей, касающихся соблюдения прав трудя-
щихся.  

Также стоит отметить еще одну из проблем. Так, например, в нашей 
стране еще четко не выработан механизм взаимодействия страны, работода-
теля и иностранного гражданина, поэтому мигранты прибывают в нашу 
страну для заработка по большей части вслепую, так как их будущий работо-
датель, который должен обеспечить им разрешительный пакет документов, 
изначально не знает об их существовании. Соответственно, большая часть из 
них вынуждены искать себе работу уже по прибытии в страну и не всегда 
могут ее найти или не успевают в процессуальные сроки получить разреши-
тельные документы и становятся нелегальными мигрантами. Такая ситуация 
благоприятна для недобросовестных работодателей, так как они получают 
вполне себе дешевую рабочую силу, а также уклоняются от уплаты налогов. 
Соответственно, в сложившейся ситуации не идет и речи о соблюдении ка-
ких-либо прав трудящихся мигрантов. В своем докладе заместитель началь-
ника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-
майор Олег Кадочников отметил, что порядка 50% из всех находящихся на 
территории нашей страны мигрантов прибыли с целью осуществления тру-
довой деятельности. Также Кадочников отмечает, что в течение 2021 г. со-
ставлено 430 тысяч протоколов за нарушение миграционного законодатель-
ства. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. составил 57%. В 
принудительном порядке из нашей страны выслано более 25,5 тысяч нару-
шителей. Данная статистика подтверждает вышеизложенную проблему. 

Подводя итог, стоит отметить, что действие Конвенций, касающихся 
трудовых прав мигрантов, является недостаточно эффективным в силу их 
низкой ратификации по большей мере странами-импортерами рабочей силы. 
Из этого следует, что большинство трудящихся ограничены в реализации 
своих прав на территории другого государства. 

Что касается вопросов регулирования процессов трудовой миграции, 
стоит отметить, что данный процесс стоит на пути совершенствования, од-
нако на сегодняшний день все же достаточно сложно в полном объеме урегу-
лировать проблемные аспекты в данной сфере. Исходя из всего вышесказан-
ного, можно сделать вывод, что для решения ряда проблем, касающихся дан-
ной сферы, необходимо дальнейшее установление и развитие международ-
ного сотрудничества по вопросам трудовой миграции. 
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Восковский Д.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Правовые основы внешней трудовой миграции 

На сегодняшний день в условиях социально-экономической и политиче-
ской нестабильности внешняя миграция имеет как положительные, так и от-
рицательные черты. К положительным относится восполнение рабочими кад-
рами, которые имеют низкий уровень престижа для граждан нашей страны в 
различных сферах деятельности. К отрицательным чертам можно отнести низ-
кую квалификацию работников, уклонение от уплаты налогов, занятие проти-
воправной деятельностью, реализацию контрафактной продукции. 

Целью данной работы является анализ комплекса теоретических поло-
жений, отражающих современное состояние правового регулирования внеш-
ней трудовой миграции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

– проанализировать конституционно-правовые основы внешней трудо-
вой миграции; 

– исследовать законодательство Российской Федерации, регламентиру-
ющее вопросы внешней трудовой миграции. 

Внешняя трудовая миграция – добровольное и законное перемещение 
граждан и иностранцев через государственную границу с целью изменения 
условий трудоустройства. Таким образом, субъектом внешней трудовой ми-
грации является человеческий ресурс, который будет вести на территории 
государства трудовую деятельность.  

Для правильного понимания административно-правового механизма, 
регулирующего внешнюю трудовую миграцию в Российской Федерации, 
необходимо проанализировать общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, национального законодательства как основы внешней тру-
довой миграции. В связи с этим необходимо обратить внимание на следую-
щий ряд международных документов, которые регламентируют трудовую де-
ятельность иммигрантов на территории иностранного государства. Во-пер-
вых, Всеобщая декларация о правах человека (1948 г.), во-вторых, Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), в-третьих, Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(1966 г.), в-четвертых, Декларация о правах человека в отношении лиц, не 
являющихся гражданами страны, в которой они проживают (1985 г.).  

Внутреннее миграционное законодательство Российской Федерации 
также регулирует сферу общественных отношений. Общие нормативные 
акты, регулирующие статус трудящихся-мигрантов, включают Конституцию 
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Российской Федерации, которая устанавливает механизмы реализации и за-
щиты прав и свобод человека. 

Применительно к проблематике исследования к числу таких прав отно-
сятся: 1) право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жи-
тельства (ст. 27 Конституции РФ); 2) право на свободу занятости (ст. 37 Кон-
ституции РФ).  

Эти нормы закреплены в законах от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации» и от 15 августа 1996 г № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию».  

К нормативным актам, регулирующим трудовую иммиграцию ино-
странных граждан и лиц без гражданства, относятся федеральные законы от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  

Правила лицензирования деятельности, связанной с трудоустройством 
российских граждан за границей (трудовой эмиграцией), содержатся в Феде-
ральном законе от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».  

Система нормативной документации, регламентирующая отношения 
субъектов внешней трудовой миграции на территории Российской Федера-
ции, соответствует требованиям международных стандартов. 

Также в этой сфере существуют недочеты, к примеру, требуется обнов-
ление понятийного аппарата. В российском законодательстве отсутствуют 
термины «внешняя трудовая миграция» и «трудящийся-мигрант», сейчас ис-
пользуются термины «трудовая деятельность иностранных работников», 
«привлечение и использование иностранной рабочей силы» и «иностранный 
работник».  

Следует заметить, что термин «внешняя трудовая миграция» использу-
ется в нормативных актах Российской Федерации, устанавливающих полно-
мочия государственных органов, уполномоченных разрабатывать и реализо-
вывать меры в области внешней трудовой миграции.  

В проблеме трудоустройства мигрантов ключевую роль сыграла Всеоб-
щая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 
1948 г. Первая и вторая статья Всеобщей декларации провозглашают следу-
ющее: каждый человек рождается свободным и равным в своем достоинстве 
и правах независимо от расы, религии, политических убеждений и классового 
статуса.  

«Международный пакт о защите гражданских и политических прав» и 
Факультативный протокол вступили в силу в 1976 г. Международный пакт 
гласит, что мигранты не должны быть лишены права сохранять свою куль-
туру, исповедовать свою религию и использовать свой язык. 
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Существуют специализированные учреждения по защите прав человека 
на труд, к одной из этих организаций относится Международная организация 
труда (МОТ). Организация разрабатывает и принимает международные кон-
венции, рекомендации в области защиты труда мигрантов.  

Конвенции МОТ для ратификации страны – члены МОТ обязаны предо-
ставлять на рассмотрение в своих законодательных органах власти. Конвен-
ции носят обязательный характер для стран, которые их утвердили. Государ-
ства предоставляют раз в два года доклады о мерах, принятых для осуществ-
ления положений Конвенции.  

Часть Конвенций МОТ посвящена регулированию трудовых прав тру-
дящихся, другая часть – трудовым мигрантам. Конвенция № 19 о равнопра-
вии в области возмещения при несчастных случаях (1925 г.), Конвенция № 48 
о сохранении за мигрантами прав на пенсию (1935 г.), Конвенция № 122 о 
политике в области занятости (1964 г.) – данные конвенции регулируют про-
блемы занятости трудящихся мигрантов.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
– внешняя трудовая миграция – добровольное и законное перемещение 

граждан и иностранцев через государственную границу с целью изменения 
условий трудоустройства; 

– организация Объединенных Наций и Международная Организация 
Труда проделали огромную работу в области защиты труда мигрантов. До-
стойный уровень международной защиты прав трудящихся обеспечивают 
государства, которые приняли к руководству конвенции МОТ. 

 
 

Евстигнеев П.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель И.Б. Трофимова  

Ратификация и денонсация международных договоров 
и роль Президента в этих процессах 

Статья направлена на исследование знаний, которые помогут еще мо-
лодым специалистам углубить свои познания в конституционном праве, 
лучше понять роль Президента России в ратификации и денонсации между-
народных договоров. В наше время международные договоры имеют огром-
ное значение для современного мирового сообщества. Они являются неотъ-
емлемой частью экономической, политической, социальной и культурной 
сфер жизни многих стран. Однако международные договоры иногда могут 
стать вызовом для союзных государств и потребовать ратификации или де-
нонсации. Президент играет важную роль в осуществлении этих процессов, 
которые требуют серьезного юридического анализа и соблюдения процедур-
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ных правил. Эта тема остается актуальной и вызывает интерес у широкого 
круга экспертов, включая юристов, политологов и специалистов в области 
международных отношений. 

Международный договор, согласно мнению профессора Н.Н. Меньше-
ниной, – это регулируемое международным правом соглашение, заключен-
ное государствами и другими субъектами международного права в письмен-
ной форме, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном, 
двух или нескольких связанных между собой документах, а также незави-
симо от его конкретного наименования1. С точки зрения конституционного 
права, международные договоры регулируют отношения между государ-
ствами, а также могут иметь последствия для внутренней и внешней поли-
тики государств, поэтому ратификация и денонсация международных дого-
воров – важные процессы для государств.  

О.И. Тиунов в своей научной статье говорит, что ратификация – это 
ключевой институт международного права, находящийся на стыке с консти-
туционным правом. И введение в действие многих международных догово-
ров согласно самому договору или национальному законодательству посред-
ством ратификации содействует эффективности международного правопо-
рядка2. В нашей стране введение происходит согласно законодательству Рос-
сии. Для ратификации международного договора договор должен быть под-
писан со стороны Президента Российской Федерации и ратифицирован Фе-
деральным Собранием Российской Федерации или одной из их палат. Рати-
фикационные документы затем передаются Президенту для подписания. По-
сле подписания Президентом и подтверждения ратификации государствен-
ными органами международный договор становится обязательным для ис-
полнения на территории Российской Федерации. Этот процесс более по-
дробно описан в ст. 16 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации»3 от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ. Также в ст. 14 того 
же Федерального закона написано, что в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации ратификация международных договоров Российской Фе-
дерации осуществляется в виде федерального закона. Что, естественно, при-
дает высшую юридическую силу договору. Таким образом, механизм рати-
фикации международных договоров является важным этапом в заключении 
международных договоров Российской Федерации, и его соблюдение требует 
безусловного выполнения определенных формальностей и процедур в 

 
1 Меньшина Н.Н. Международное право. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета. 2016. 
2 Тиунов О.И. Ратификация международных договоров в Российской Федерации: за-

конодательное регулирование и практика. 
3 О международных договорах Российской Федерации : Федеральный закон от 

15.07.1995 3 101-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/ (дата 
обращения 13.04.2023). 
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соответствии с законодательством. Однако, существуют определенные огра-
ничения на ратификацию международных договоров. Так, в ст. 34 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Рос-
сийской Федерации» выделена ключевая мысль о том, что международный 
договор должен соответствовать Конституции РФ, и соответствие ей прове-
ряет Конституционный Суд, в случае нарушения норм Конституции суд вы-
носит вердикт, что договоры не подлежат введению в действие и примене-
нию. Также в ст. 15 того же ФЗ поясняется, ратификации подлежат лишь 
определенные международные договоры: 1) исполнение которых требует из-
менения нынешних или принятия новых федеральных законов, 2) предметом 
которых являются основные права и свободы человека и гражданина, 3) о 
территориальном разграничении Российской Федерации с другими государ-
ствами, 4) об основах межгосударственных отношений, 5) об участии Рос-
сийской Федерации в межгосударственных союзах.  

Рассматривая процедуру, важно отметить, что Президент РФ играет 
первостепенную роль в ратификации, что показывают источники норматив-
ных актов, подтверждающих его правомочность. В соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации утверждается сам факт того, что Президент Рос-
сийской Федерации является официальным лицом России во внешних отно-
шениях и имеет право на подписание международных договоров от имени 
России. Ст. 86 Конституции подтверждает вышесказанное, в ней в пунктах 
«б» и «в» Президент ведет переговоры и подписывает международные дого-
воры Российской Федерации и ратификационные грамоты. В ст. 16 Федераль-
ного закона «О международных договорах Российской Федерации» описыва-
ется процедура рассмотрения и утверждения международных договоров с 
участием Президента Российской Федерации. 

Проанализируем важность этого процесса на основе двух примеров– 
ратификации Конвенции о правах ребенка и ратификации Конвенции о био-
логическом разнообразии.  

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20 ноября 1989 г.) (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.)1. Дети 
являются объектом особой защиты от всех форм злоупотреблений и в целях 
создания благоприятных условий для их жизни и развития был создан этот 
международный правовой документ, определяющий права детей в государ-
ствах-участниках. Наша страна подписала и ратифицировала Конвенцию о 
правах ребенка, а это означает, что дети в нашей стране защищены Конвен-
цией ООН о правах ребенка. Большая доля положений Конвенции обращена 
к правительственным органам, учреждениям, организациям, наиболее мощ-
ным инстанциям, обладающим реальными возможностями принять 

 
1 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 
14.04.2023). 
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необходимые и действенные меры для защиты детства. Семья и родители – 
также непосредственные участники в развитии маленьких граждан нашей 
страны. Жизнь детей, их свободы и развитие входят в поле общечеловеческих 
ценностей, которые должны быть защищены, и для подтверждения воли уста-
новленной власти и на основании ст. 18 Федерального закона от 15 июля 
1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.) «О международных договорах 
Российской Федерации» со стороны нашей страны была предоставлена Рати-
фикационная грамота на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Другое международное соглашение, в принятии кото-
рого принимала участие наша страна, нашло свое выражение в Федеральном 
законе от 17 февраля 1995 г. № 16-ФЗ «О ратификации Конвенции о биоло-
гическом разнообразии»1. Данный законодательный и нормативный акт, при-
нятый в нашей стране, как и любое важное и ответственное решение, нала-
гает ряд обязательств, в том числе обязательство по разработке национальной 
стратегии по сохранению биоразнообразия. Это решение, безусловно, позво-
ляет уже сегодня вовлечь в процесс сохранения и бережливого отношения к 
биологическим видам и территориальным и мировым ресурсам земли много 
участников и тем самым обезопасить нашу землю. 

Ратификация может послужить началом долгих отношений между стра-
нами, но иногда по каким-либо причинам договор может утратить свою ак-
туальность и государство применяет денонсацию.  

Денонсация – это отказ государства от договора с предварительным 
предупреждением других участников, когда такой отказ, его порядок и усло-
вия прямо предусмотрены договором. В частности, в договоре могут опреде-
ляться: а) срок, когда государство вправе заявить о денонсации (например, 
по истечении определенного периода после вступления в силу); б) срок, ко-
гда договор утрачивает силу для заявившего о денонсации государства 
(например, по истечении шести или двенадцати месяцев и т. д.); в) условия 
или обстоятельства, при которых возможна денонсация (например, если от-
носящиеся к договору исключительные обстоятельства ставят под угрозу 
высшие интересы государства); г) форма и содержание уведомления о денон-
сации. Процесс прекращения или приостановления действия международных 
договоров четко регламентируется в статье 37 ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», там говорится о 
роли многих государственных органов в денонсации, важнейшими ее участ-
никами стали Президент, Государственная Дума, Федеральное Собрание и 
Правительство, каждый из них в той или иной роле может влиять на денон-
сацию. Иногда право государств на денонсацию ограничивается. Например, 
по Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. денонсация во 

 
1 О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии : Федеральный закон от 

17.02.1995 № 16-ФЗ URL: https://docs.cntd.ru/document/1900738 (дата обращения 
14.04.2023). 
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время войны не будет иметь силы до заключения мира или до тех пор, пока 
не будут закончены операции по освобождению и репатриации лиц, пользу-
ющихся покровительством конвенций.  

Денонсация также имеет источники нормативных актов, подтверждаю-
щих правомочность Президента на денонсацию международных договоров. 
В п. 2ст. 37 уже хорошо нам известного ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» описывается, что решение о денонсации или при-
остановлении международного договора принимается Президентом РФ 
только в случаях, когда такое решение вызвано необходимостью. То есть 
Президент РФ не может принять решение о денонсации или приостановлении 
действия международного договора без уважительных причин. Также, иссле-
дуя эту статью, можно учесть, что роль Президента здесь не так объемна, и 
немалый объем полномочий выполняют Государственная Дума и Федераль-
ное Собрание, но важно понимать, что решения о денонсации международ-
ных договоров принимаются с учетом позиции и указаний Президента, если 
таковые имеются, так как правомочия Президента довольно обширны.  

Денонсация может иметь вынужденный характер, хотя и вызывает при 
этом резонанс общественного мнения, но по определенным причинам дей-
ствие конвенции не может продолжаться, например одна из недавно приня-
тых и подписанных главой государства в виде Федерального закона «О де-
нонсации Российской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию»1. В масштабах международных отношений, в жестких реалиях 
нашего времени, на фоне конкуренции за ресурсы решение о выходе из юри-
дических коллизий является вынужденным ходом. При этом отношение к 
взяточничеству не изменилось, и методы борьбы с ним и весь опыт, специа-
листы и отделы, которые были этим заняты, конечно, не закроются, не рас-
формируются. Для нашей страны применение данной конвенции послужило 
этапом издания охранительных норм в правовом поле законодательства. 

Стремление нашей страны к ратификационной деятельности было обу-
словлено необходимостью обмена мировым опытом по направлениям, по 
сути, необходимостью обучения. Мы развили в себе и вобрали в себя необ-
ходимую для нас рецепцию для нашей дальнейшей жизни. Благодаря этим 
процессам произошла интеграция национального законодательства. 

 
 

  

 
1 Президент подписал закон о денонсации Конвенции об уголовной ответственности 

за коррупцию. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/70604 (дата обращения: 14.04.2023). 
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Игнатьева Е.А.  
Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель Г.В. Елисеева 

Международно-правовое регулирование суборбитальных полетов 

В настоящее время, когда гражданская авиация обладает популярно-
стью, а космическое право активно развивается и становится объектом инте-
реса большинства государств, целесообразно рассмотреть вопрос о правовом 
режиме суборбитальных полетов и механизмах его осуществления. Слож-
ность определения однозначных взглядов на этот вопрос заключается в том, 
что суборбитальные полеты совмещают в себе несколько этапов, часть из ко-
торых характерны для гражданской авиации и, соответственно, попадают под 
регулирование международного воздушного права с его принципом террито-
риального суверенитета и соблюдением интересов национальной безопасно-
сти, а также для полетов космических аппаратов, которые попадают под дей-
ствие международного космического права с его запретом территориального 
суверенитета и делимитацией космического пространства. 

Суборбитальный полет – полет суборбитального (гибридного, аэрокос-
мического) аппарата в развлекательных, научных целях, в целях перевозки 
пассажиров и грузов, перемещающегося частично в воздушном, частично в 
космическом пространстве на скорости ниже 1 космической по круговой за-
мкнутой или суборбитальной траектории в течение непродолжительного вре-
мени с невозможностью совершения таким аппаратом полного витка вокруг 
Земли, движением за счет взаимодействия с воздухом и/или за счет реактив-
ной тяги двигателя с использованием различных технических средств и спо-
собов запуска в пространство1. Суборбитальные летательные аппараты при 
взлете, находясь в воздушном пространстве, расцениваются как воздушное 
судно. Однако при пересечении орбитальной границы воздушное судно ста-
новится баллистической ракетой за счет реактивной тяги2. В 2014 г. ИКАО 
было проведено исследование на тему суборбитальных перевозок с коммер-
ческой целью; суборбитальный полет – это «полет на весьма большую вы-
соту, не связанный с выведением аппарата на орбиту»3. 

 
1 Киченина В.С. Суборбитальные полеты: международно-правовые аспекты и пер-

спективы развития// Юридическая наука. 2022. № 7. С. 135-141. 
2 Киченина В.С. Проблема делимитации воздушного и космического пространства в 

ее взаимосвязи с юридической квалификацией суборбитальных полетов // Юридическая 
наука. 2021. № 1. С. 90-93. 

3 Протокол заседания Генеральной Ассамблеи ООН, Комитет по использованию 
космического пространства в мирных целях от 17.02.2021. URL: https://www.unoosa.org/res/ 
oosadoc/data/documents/2021/aac_105/aac_1051039add_15_0_html/V2100977.pdf (дата обра-
щения: 08.04.2023). 
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На данный момент представляется необходимым использование норм 
космического (Декларация правовых принципов деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, Договор о прин-
ципах деятельности государств по исследованию и использованию космиче-
ского пространства, включая Луну и другие небесные тела) и воздушного 
права (Чикагская Конвенция и др.). 

Для установления оптимального правового режима таких полетов и ле-
тательных аппаратов некоторые исследователи предлагают присвоить таким 
объектам особый правовой статус «высотной аэронавтики» либо отграничить 
от воздушного и космического пространства зону с особым правовым стату-
сом «ближний космос» (20-160 км), проводя аналогию с морским правом в 
части отграничения территориального моря и открытого моря особой эконо-
мической зоной. Это важно, потому что в зависимости от этого впоследствии 
будут определяться параметры таких объектов в целях сертифицирования и 
лицензирования. Такая неопределенность в квалификации также создает ряд 
правовых трудностей, касающихся допуска аппаратов к эксплуатации для це-
лей международного воздушного транспорта, где используются только граж-
данские воздушные суда, сертифицированные в соответствии со ст. 31 Кон-
венции о международной гражданской авиации. 

В связи с этим необходимо решить вопрос, кто именно будет этим за-
ниматься. Перспектива международного сотрудничества государств по этому 
вопросу в ближайшее время не рассматривается, поэтому подобное регули-
рование должно быть внедрено хотя бы на национальном уровне: созданы 
контролирующие органы, система реестров регистрации аппаратов и догово-
ров с клиентами, выделены отдельные функции, которые не совпадали бы с 
юрисдикцией уже существующих структур, вероятно, на национальном 
уровне это будет основано на решении о выделении нового ведомства в рам-
ках юрисдикции органов, отвечающих за авиацию, либо за космические от-
ношения, либо же будет создано отдельное ведомство для регулирования 
именно суборбитальных полетов. США идет по этому пути, что, вероятно, 
нецелесообразно – сфера применения данной отрасли пока что непопулярна, 
не слишком распространена и потому функции подобного органа были бы 
излишне ограничены, сужены. Именно для этого необходимо определить, 
под чью юрисдикцию попадают гибридные аппараты. 

Однако в силу особенностей траектории суборбитального полета не 
всегда можно предугадать, на какой территории аппарат приземлится и не 
будет ли этим нанесен ущерб. Исследователями предлагаются варианты воз-
ложения всей ответственности как на государство, в котором был создан ап-
парат, так и на оператора конкретного полета, что также свидетельствует об 
отсутствии единообразия регулирования.  

Кроме того, возникают проблемы практического плана: для запуска и 
успешного проведения суборбитального полета необходимо учитывать 
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полеты как воздушных, как и космических аппаратов – ни одна из существу-
ющих систем связи между судами не обладает таким широким функциона-
лом, а потому необходимо создавать координационные пункты, подобно тем, 
которые существуют в аэропортах, для передачи информации о том, 
насколько загружено воздушное и космическое пространство в момент по-
лета – это станет особенно актуально, когда в соответствии с плановым раз-
витием аэрокосмической отрасли она станет массовой и часто используемой, 
что весьма сложно, учитывая ограниченные возможности радиотехнического 
оборудования, а также отсутствие нормативной базы в вопросах организации 
навигации в космическом пространстве1. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по итогам проведен-
ного исследования: 

– ввиду отсутствия единообразия предполагается необходимым опре-
делить общие критерии для отграничения аппаратов для полетов в воздуш-
ном пространстве Земли от космических аппаратов путем создания норма-
тивных требований, стандартизации производства и механизмов такого про-
изводства, включенных в национальное и впоследствии в международное 
право через международный договор; 

– для решения вопроса о разграничении ответственности и распростра-
нения юрисдикции необходимо вводить систему двусторонних или много-
сторонних договоров с минимальным количеством участников, которые бы 
регулировали вопросы возложения ответственности на случай аварии в отно-
шении каждого конкретного случая; 

– в национальные властные структуры должно быть внедрено регули-
рование: созданы контролирующие органы, система реестров регистрации 
аппаратов и договоров, выделены функции, которые не совпадали бы с юрис-
дикцией уже существующих органов; им должны быть поручены вопросы ор-
ганизации проведения суборбитальных полетов и их координации с учетом 
путей воздушных и космических судов для снижения риска столкновения, 
впоследствии это должно вылиться в создание международной организации, 
которой были препоручены эти вопросы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая регламентация, как 
и практическая реализация аэрокосмических полетов, на данный момент 
находится лишь в самом начале своего развития и интеграции в международ-
ное и национальные законодательства, а потому предстоит долгий путь, 
прежде чем эта отрасль сможет безопасно и организованно функционировать 
в жизни общества. 

 
 

 
1 Ганенков Е. О. Перспективы международно-правового регулирования аэрокосми-

ческой навигации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 55-60. 
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Золин И.Ю. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Ю. Мельникова  

К вопросу о правовом регулировании 
воздушно-космических операций 

В настоящее время напряженный характер отношений между разви-
тыми государствами актуализирует вопросы правового регулирования дея-
тельности национальных вооруженных сил. Технологическое развитие со-
временных государств позволяет использовать космическое пространство 
для осуществления разведывательных, навигационных операций, комплек-
сов действий по обеспечению связи и предупреждения о ракетном нападении, 
а также деятельности по обеспечению военных действий, связанной с кон-
тролем воздушно-космического пространства. 

В ноябре 2021 г. Вооруженные Силы Российской Федерации провели 
испытание противоспутниковой системы, в ходе которого был успешно по-
ражен недействующий космический аппарат «Целина-Д». Минообороны РФ 
отдельно отметило, что ранее подобные испытания в космическом простран-
стве уже проводились США, КНР и Индией. Несколько десятилетий ранее 
Вооруженные силы США во время вооруженного конфликта в Персидском 
заливе активно использовали космическую инфраструктуру в военных целях, 
в связи с чем данный конфликт в американской науке принято называть Пер-
вой космической войной1. 

Деятельность вооруженных сил государств в космическом простран-
стве на сегодняшний день не имеет полноценного правового регулирования. 
Однако система международных договоров, так или иначе затрагивающих 
вопросы использования космического пространства, устанавливает весьма 
значимое положение о деятельности государств в этой сфере, а именно то, 
что использование космоса возможно исключительно в мирных целях. Ста-
тьей 4 Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела, запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений 
и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных манев-
ров. В то же время использование военного персонала для научных исследо-
ваний или в каких-либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещается 
также использование любого оборудования или средств, необходимых для 
мирного исследования Луны и других небесных тел2. Ряд авторов отмечают, 

 
1 Mačák K.  Military Space Operations // Working papers. 2020. № 2. С. 2. 
2 Ram S. Jakhu, Steven Freeland McGill. Manual on International Law Applicable to Mil-

itary Uses of Outer Space: Vol. I - Rule. M.: Centre for Research in Air and Space Law, McGill 
University, 2022. 36 с. 
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что понятие «мирные цели» предполагает отсутствие военной агрессии, что, 
в свою очередь, не запрещает использовать космическое пространство для 
обеспечения национальной безопасности, отражения военного нападения и в 
иных неагрессивных целях1. При этом официальное толкование указанного 
термина в международном праве не сложилось до сих пор. 

Данные положения подтверждают значимость создания системы право-
вого регулирования по вопросам деятельности вооруженных сил в космиче-
ском пространстве. Определение границ мирного использования военного и 
иного оборудования позволит предотвратить международные конфликты и 
обеспечит эффективное международное сотрудничество в исследовании кос-
моса. 

Термин «воздушно-космическая операция» имеет большое значение в 
контексте действия международных договоров, запрещающих использование 
космоса в военных агрессивных целях. В то же время международно-право-
вая система не содержит определения данного понятия ввиду ряда объектив-
ных причин. 

В первую очередь, в международном праве не существует общепри-
знанного варианта толкования термина «военная операция». Данное обстоя-
тельство способствует невозможности установления четких границ между 
деятельностью вооруженных сил, осуществляемых с военной целью и воен-
ных операций, не связанных с ведением военных действий. Кроме того, ре-
гулирование данных правоотношений зависит от решения вопроса о право-
вом разграничении воздушного и космического пространства, относительно 
которого в мировом сообществе консенсус не сложился до сих пор.  

В научной литературе термин «воздушно-космическая операция» также 
не получил надлежащей научной разработки. В зарубежных специализиро-
ванных исследованиях можно встретить следующий вариант дефиниции. 
Воздушно-космическая операция – это последовательность согласованных 
действий военного характера, имеющих материальную связь с космическим 
пространством, осуществляемых с определенной целью2. Представляется, 
что данный аспект на сегодняшний день требует более углубленного иссле-
дования.  

В условиях отсутствия полноценных источников международного 
права, регулирующих вопросы использования вооруженных сил в космиче-
ском пространстве, большое значение приобретают исследования неправи-
тельственных научных организаций по вопросам разработки нормативных 
основ деятельности государств в этой области. В 2022 г ученые государствен-
ного исследовательского университета МакГила опубликовали Руководство 
по Международному праву применительно к военному использованию кос-
мического пространства. Данный документ объединяет уже существующие в 

 
1 Mačák K. Military Space Operations. С. 4. 
2 Там же. С. 5. 
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ряде международных договоров нормы права, такие как принцип свободы ис-
следования космического пространства, использования космоса в мирных це-
лях, в том числе применительно к военным операциям, возможность исполь-
зования военного персонала в научных и иных мирных целях, необходимость 
регистрации космических объектов перед вводом в эксплуатацию, частности 
и военных космических аппаратов1. 

Правилом 134 вышеуказанного документа к обстоятельствам, исключа-
ющим противоправность военных операций в космическом пространстве, от-
носится самооборона государства. Это положение, как представляется, отра-
жает конвенциональный взгляд мирового сообщества на толкование право-
вой конструкции «использование космического пространства в мирных це-
лях». Следовательно, под мирными целями понимается не только научное 
исследование космоса, но и обеспечение безопасности государства сред-
ствами и методами, связанными с действиями национальных вооруженных 
сил в космическом пространстве. 

Таким образом, существующие военные договоры принципиально не 
запрещают военную деятельность в космосе. В свою очередь, ограничения 
использования космического пространства выражены неконкретно, постро-
ены на основе общих принципов космического права. В связи с этим про-
блема отсутствия последовательного правового регулирования обществен-
ных отношений в этой области становится еще более актуальной в свете уси-
ления частных инициатив по исследованию и иному использованию косми-
ческого пространства. В данных обстоятельствах современные государства 
обязаны предпринять усилия по разработке нормативных основ деятельности 
вооруженных сил в космосе для поддержания мирного сосуществования. 

 
 

Никитин Н.А., Шальнов И.А. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель И.Н. Правкина, кандидат юридических наук, доцент  

Историко-правовой анализ проблем современных 
подходов к формированию государственной власти 

Статья раскрывает вопросы применения существующих философских 
и иных подходов к формированию государственной власти, а также с учетом 
анализа исторических аспектов и современной научной мысли формулирует 
ряд признаков соотношения существующих подходов к формированию госу-
дарственной власти и современным методам создания государственных об-
разований. 

 
1 Ram S. Jakhu, Steven Freeland McGill. Manual on International Law Applicable to Mil-

itary Uses of Outer Space. 
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Вопросы формирования основ государственной власти, а равно причин 
возникновения государства на протяжении многих столетий являлись ключе-
выми в политической философской мысли. 

Как мы знаем, многочисленные работы именитых деятелей гуманитар-
ной науки прошлых столетий позволили сформулировать несколько основ-
ных подходов к процессу формирования государственной власти, построе-
нию общества в целом. При этом необходимо обратить внимание на то, что 
процесс формирования государственной власти напрямую связан с процес-
сом зарождения власти в целом в рамках конкретного общества или отдель-
ной социальной группы. 

В рамках настоящей работы не считаем необходимым формулировать 
и классифицировать уже существующие теории зарождения государственной 
власти. При этом же в сравнении с современным периодом развития, в том 
числе отечественной государственности, считаем необходимым рассмотреть 
само понятие государственной власти и выявить те признаки, необходимость 
наличия которых для формирования и удержания власти остается неизбеж-
ной. 

Так, современная отечественная теория государства и права определяет 
понятие государственной власти совершенно с различных сторон. К примеру, 
С.А. Алексеев утверждает в своих работах, что государственная власть есть 
отношения господства и подчинения, при котором воля и действие одних лиц 
(властвующих) доминируют над волей и действиями других (подвластных), 
или «государственная власть есть концентрация выражения воли и силы, мо-
гущества государства, воплощенной в государственных органах и учрежде-
ниях. 

Обратим внимание на то, что, в отличие от теорий государственной вла-
сти, сформулированных к началу ХХ века, современное ее понятие не только 
определяет государственную власть как обособленную доминирующую 
волю, но и отражает внешние формы ее выражения, что, на наш взгляд, явля-
ется первым и одним из основных отличительных признаков современных 
подходов к возникновению государственной власти. 

При этом сами государственные органы также следует определять раз-
лично относительно установившегося в государстве политического режима. 
Так, при построении в отдельном государственном образовании демократи-
ческого политического режима, очевидным будут средства воздействия пря-
мой демократии, которые неизбежно будут влиять на саму сущность взаимо-
отношений государственной власти и государственного аппарата, то есть ор-
ганов государственной власти, общественное воздействие на которые, а 
равно и на государственную власть, будет существенно отличаться. 

Однако следует в рамках настоящей работы заметить, что подобный 
подход к определению государственной власти как доминирование воли от-
дельных лиц фактически не способен отражать ту динамику развития совре-
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менного капиталистического общества, которая существует на сегодняшний 
день. И в первую очередь это связано не с вопросами давления отдельных 
лиц на государственные органы и принимаемую политику, а равно осуществ-
ляемые властные полномочия, а с вопросами воздействия на таковые. 

И в этой связи, на наш взгляд, определяя государственную власть и 
пути ее формирования, на сегодняшний день целесообразно говорить о во-
просах и проблемах группового доминирования, то есть обеспечения поли-
тической воли целого ряда лиц, которым принадлежат отдельные средства 
производства, то есть капитал. 

Подобные позиции, безусловно, находили свое отражение в трудах 
К. Маркса и В.И. Ленина, однако на тот момент времени не нашли должного 
понимания и в целом соответствующей проработки. 

Оценивая внутреннее устройство государственных власти и ее органов, 
следует отметить ее разноплановость, то есть деление на различные уровни, 
характеризующиеся отдельной спецификой взаимодействия как друг с дру-
гом, так и с внешним окружением, то есть с обществом. Так, в современной 
науке можно выделить следующие уровни государственной власти и устрой-
ства ее органов: 

– уровень организации реализации функций внутреннего управления 
национальным государством, народностью и социальными группами, прожи-
вающими на территории; 

– уровень взаимодействия с международными организациями, иными 
государственными органами отличных государственных образований и 
народностей, исполнение функций международного взаимодействия; 

– уровень микровоздействия на общество в результате развития про-
никновения политической воли в политическую культуру общества в целом 
и политическое сознание каждого отдельного человека. 

Особенно важно отметить, что в современных реалиях даже формы са-
мого группового властного доминирования отличаются друг от друга по осу-
ществлению государственной власти на обозначенных уровнях. 

Анализируя изложенное в настоящей работе, необходимо отметить, что 
современные реалии формирования государственной власти и структуры гос-
ударственных органов не позволяют применять подходы, выработанные бо-
лее ранней философской политической мыслью. 

В рамках настоящей работы нам удалось определить ключевые отличи-
тельные факторы, которые динамическим образом корректируют специфику 
и методику развития государственной власти в современном обществе, а 
равно становление новых государственных образований. 
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Шарваев В.В. 
Волгоградская академия МВД России 
Научный руководитель Е.А. Лугинец 

Соблюдение антикоррупционного законодательства 
в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

Коррупция является негативным явлением, которое известно в каждой 
стране мира. И конечно, это касается и России. В настоящее время уровень 
коррупции в РФ, несмотря на принимаемые меры по ее пресечению в РФ, 
неуклонно растет. Это заставляет вновь обращаться к вопросам анализа и со-
вершенствования методов борьбы с коррупцией.  

В связи с этим практически всеми отечественными и зарубежными уче-
ными выдвигается мысль о том, что пресечение такого негативного явления, 
как коррупция, возможно исключительно благодаря включению в антикор-
рупционную детальность всех органов законодательной, судебной и испол-
нительной власти. И конечно искоренить коррупционные явления необхо-
димо в первую очередь именно на уровне тех органов, которые ответственны 
за поддержание и сохранение правопорядка и благополучия граждан. Это от-
носится к сотрудникам органов внутренних дел.  

В рамках деятельности, направленной на пресечение и искоренение 
коррупции в органах внутренних дел, среди сотрудников повсеместно прово-
дят целый комплекс мероприятий, которые включают в себя: 

– осуществление учебной и воспитательной работы, направленной на 
повышение морального уровня, ценностей и разъяснения целей деятельности 
современных органов внутренних дел, пагубного влияния коррупции на все 
сферы экономической, политической, социальной и общественной жизни; 

– привлечение специалистов к повышению уровня контроля за соблю-
дением антикоррупционного законодательства, надзор и своевременное вы-
явление и пресечение коррупции в органах внутренних дел; 

– совместная деятельность с законодательными органами власти, 
направленная на формирование адекватной, справедливой и суровой системы 
наказаний при выявлении коррупционных явлений в современном обществе.  

Однако статистика показывает, что в настоящее время уровень корруп-
ции в органах внутренних дел растет. Причин этому негативному явлению 
есть множество, но самая главная среди них – это отсутствие единства между 
органами внутренних дел и законодательными органами власти в формиро-
вании системы мер противодействия коррупции на местах. 

Итак, обратимся к тому, как в современной системе правоохранитель-
ных органов осуществляется работа по формированию антикоррупционного 
мировоззрения и антикоррупционной деятельности.  

В первую очередь, заложение антикоррупционного поведения осу-
ществляется именно во время обучения сотрудников органов внутренних 
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дел. В это время проводится работа по воспитанию антикоррупционного по-
ведения, профилактике коррупционной деятельности, повышению уровня 
моральных ценностей. Именно в органах внутренних дел антикоррупционная 
воспитательная работа становится основой для формирования в последую-
щем такого поведения, которое позволит соблюдать принципы недопущения 
любого проявления коррупции.  

Более того, даже сотрудники органов внутренних дел, имеющие опре-
деленный стаж работы, проходящие курсы повышения квалификации, посе-
щают занятия и лекции, направленные на повышение уровня антикоррупци-
онной деятельности. 

Второе направление деятельности органов внутренних дел связано с 
методическим обеспечением работы по пресечению и профилактике корруп-
ции. В данном случае именно методическое обеспечение играет важную роль 
во всей структуре антикоррупционной деятельности, так как от него зависит 
эффективность всей работы в целом.  

Следует отметить, что антикоррупционному законодательству, как пра-
вило, присущи сложность, неясность и запутанность формулировок. Это яв-
ляется второй причиной возникающих затруднений.  

Также важное место уделяется ознакомлению сотрудников правоохра-
нительных органов не только с общими положениями антикоррупционного 
законодательства, но и с изменениями, происходящими каждый год в этой 
сфере. Это важно, так как любой сотрудник органов внутренних дел должен 
четко знать все правовые инструменты, которые находятся в его распоряже-
нии для борьбы с коррупцией.  

В данном случае не стоит забывать, что основу соблюдения антикор-
рупционного законодательства сотрудниками органов внутренних дел со-
ставляет именно соблюдение законодательства, а это уже является человече-
ским фактором, который не может контролироваться. Вследствие этого в 
профилактических и профориентационных беседах не только должно уде-
ляться внимание новшествам в законодательстве относительно антикорруп-
ционной деятельности, но и должна вестись просветительская работа, 
направленная на формирование представлений об ответственности за кор-
рупционную деятельность.  

Предотвращение коррупции в органах внутренних дел – это обязатель-
ный и постоянный многофакторный процесс формирования антикоррупцион-
ной системы и совершенствования системы управления в органах внутренних 
дел страны. Просветительская работа по борьбе с коррупцией в органах внут-
ренних дел проводится по трем направлениям: формирование у сотрудников 
позитивных социальных ценностей, повышение мотивации к добросовест-
ному служению, выявление и исправление профессиональных деформаций1.  

 
1 Терехов А.М. Деятельность начальника органа предварительного следствия терри-

ториального органа МВД России по профилактике коррупционных правонарушений среди 
личного состава // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 45. С. 1212-1216. 
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Решение этой задачи воспитательной работы тесно связано с соблюде-
нием кодекса этики и служебного поведения сотрудника полиции.  

При рассмотрении борьбы с коррупцией как одного из основных 
направлений совершенствования управления в органах внутренних дел сле-
дует учитывать роль службы внутренней безопасности. Похоже, что основ-
ным направлением совершенствования методов организации и управления в 
борьбе с коррупцией в рядах МВД будет широкое внедрение современных 
цифровых технологий, в том числе с использованием систем искусственного 
интеллекта. Для дальнейшей борьбы с проявлениями факторов, проявляю-
щих признаки коррупции, необходимо разработать дополнительные меха-
низмы борьбы с коррупцией, чтобы улучшить управление в отделах внутрен-
них дел. 

 
 

Сторожевая А.Н. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель И.Б. Трофимова  

Экспертиза конституционно-правовых актов 

В статье рассмотрен Конституционный Суд – значимый компонент об-
щественно-политической концепции. Он служит обеспечению политической 
устойчивости, формированию политических процессов в установленных 
Конституцией рамках. При этом, однако, политическая функция суда может 
и должна осуществляться только в форме судебного разбирательства.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации – новый ис-
точник российского права, посредством которого он осуществляет правокор-
ректирующую функцию относительно нормотворчества органов публичной 
власти, направленную на правовую защиту Конституции РФ, обеспечение ее 
непосредственного действия и эффективной реализации. 

В связи с этим не только познавательное, но и существенное практиче-
ское значение имеет изучение решений Конституционного Суда, его право-
вых позиций в вузах. 

Прежде всего, во всех рассматриваемых определениях решения Кон-
ституционного Суда определяются как акты (правовые акты, разновидность 
актов судебной власти). 

Конституционно-правовой акт – норма права, регулирующая отноше-
ния в области конституционного права. 

Носителями конституционно-правовых актов Российской Федерации 
являются: 

– Конституция Российской Федерации – закон, обладающий высшей 
юридической силой; 
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– федеральные конституционные законы Российской Федерации – вид 
законов, предусмотренных Конституцией РФ. ФКЗ принимаются квалифици-
рованным большинством голосов палат Федерального Собрания РФ, имеют 
более высокую юридическую силу по сравнению с обычными ФЗ РФ и тем 
более иными правовыми актами. Статья 71 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» установила виды 
решений, которые принимает Конституционный Суд Российской Федерации. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что большинство принятых Консти-
туционным Судом актов являются постановлениями и лишь часть из них ре-
шениями. 

Несмотря на то, что конституционно-правовой акт является нормой 
права, наука конституционного права выделяет данный вид нормативно-пра-
вовых документов в отдельную категорию. Данное обстоятельство объясня-
ется исключительными отношениями, которые регулируются конституци-
онно-правовым актом: 

– отношения в области государственного строительства; 
– отношения в области регулирования политической системы; 
– отношения, регулирующие деятельность высших и федеральных гос-

ударственных органов. 
Решение Конституционного Суда Российской Федерации – это приня-

тый Конституционным Судом Российской Федерации в порядке, установлен-
ном федеральным конституционным законом, правовой акт, содержащий об-
леченные в соответствующую документарную форму властные веления, реа-
лизующие полномочия Конституционного Суда Российской Федерации как 
судебного органа конституционного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющего судебную власть Российской Федерации посредством кон-
ституционного судопроизводства. 

Р.Е. Карасев определяет решения Конституционного Суда как юриди-
чески оформленные выводы суда по материальным, процессуальным или ор-
ганизационным вопросам, рассматриваемым в процессе его деятельности с 
соблюдением особых процедур, установленных законом. Признание законов 
не соответствующими Конституции РФ предлагает относить к мерам ответ-
ственности по конституционному праву также А.А. Кондрашев. Лишение 
юридической силы нормативного правового акта он предлагает рассматри-
вать как меры, в основе которых лежат средства косвенного, опосредован-
ного правовой процедурой принуждения; меры ответственности, связанные 
с противоправной деятельностью государственных органов власти; пресека-
тельные меры, которые связаны с выявлением и скоротечным воздействием 
в целях прекращения правонарушения. 

Однако, по мнению В.М. Ведяхина и Т.Б. Шубиной, признание норма-
тивных правовых актов неконституционными необходимо относить к мерам 
защиты, а не к мерам юридической ответственности. Судебный акт – это 
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официальный документ органов государственной власти, который выносится 
судом с целью осуществления правосудия и судебного управления. Он реа-
лизуется в письменной форме и может быть представлен как отдельный до-
кумент или же быть частью протокола судебного заседания. 

Примеры судебных актов Конституционного суда: определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Горячева Дмитрия Викторовича на нарушение его 
конституционных прав подпунктом 2 пункта 4 статьи 430 Налогового ко-
декса Российской Федерации 22 сентября 2022 г. № 2099-О. 

Решения Конституционного Суда РФ представляют собой довольно 
сложные для уяснения не только рядовыми гражданами, но и профессиональ-
ными юристами правовые документы. Нередко заявители неясно понимают 
предмет дела, систему аргументации, конечные выводы суда, поскольку в 
них демонстрируется высокий уровень доктринального понимания конститу-
ционной материи. 

В соответствии со ст. 83 ФКЗ о Конституционном Суде РФ решение 
суда может быть официально разъяснено самим судом по ходатайству орга-
нов и лиц, имеющих право на обращение в Конституционный Суд РФ, других 
органов и лиц, которым оно направлено. 

Под официальным разъяснением решения Конституционного Суда РФ 
понимается толкование содержания и смысла отдельных его положений, со-
держащихся как в резолютивной, так и в мотивировочной части. О разъясне-
нии решения Конституционного Суда РФ выносится определение, которое 
излагается в виде отдельного документа и подлежит опубликованию в изда-
ниях, в которых было опубликовано само решение. Определения по вопросам 
разъяснения решений Конституционного Суда РФ нумеруются с обозначе-
нием «О-Р».  

Соблюдая последовательность в совершении процессуальных дей-
ствий, тем не менее при необходимости Конституционный Суд РФ может 
осуществлять дополнительные действия. Так, в начале судебного заседания 
суд может отложить рассмотрение дела, если: он найдет вопрос недостаточно 
подготовленным, нуждающимся в дополнительном изучении, которое невоз-
можно произвести в том же заседании вследствие неявки стороны, свидетеля 
или эксперта, явка которых была признана обязательной; не представлены 
необходимые материалы. Согласно ст. 61 ФКЗ о Конституционном Суде в 
этом случае Конституционный Суд РФ назначает дату, на которую перено-
сится заседание. Заседание по делу, рассмотрение которого было отложено, 
начинается сначала или с момента, на котором оно было отложено.  

На завершающем этапе стадии судебного разбирательства после заклю-
чительных выступлений сторон может возникнуть необходимость выяснить 
дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение для раз-
решения дела, или исследовать новые доказательства. В этом случае 
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Конституционный Суд РФ выносит решение о возобновлении рассмотрения 
вопроса (ст. 67 ФКЗ о Конституционном Суде). По окончании дополнитель-
ного исследования стороны имеют право на повторные заключительные вы-
ступления, но лишь в связи с новыми обстоятельствами и доказательствами. 
Закон разрешает прекратить производство по делу в любой момент заседа-
ния, если будут выявлены основания для отказа в принятии обращения к рас-
смотрению или будет установлено, что вопрос, разрешаемый законом иным 
нормативным актом, договором между органами государственной власти или 
не вступившим в силу международным договором РФ, конституционность 
которых предлагается проверить, не получил разрешения в Конституции РФ 
или по своему характеру и значению не относится к конституционным (ст. 68 
ФКЗ о Конституционном Суде). 

 
 

Аносова А.И.  
Красноярский государственный аграрный университет  

Научный руководитель И.Б. Трофимова 

Экспертиза решений конституционного суда 

Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации (далее – 
Конституционный Суд) по осуществлению им судебной власти посредством 
конституционного судопроизводства находит свое воплощение в его реше-
ниях. Будучи важнейшим средством внешнего выражения полномочий Кон-
ституционного Суда, его решения наделяются соответствующими право-
выми свойствами, совокупность которых определяет их правовую природу и 
юридическую силу. 

Конституционный Суд Российской Федерации (офиц. аббр. – КС РФ) – 
высший судебный орган конституционного контроля в Российской Федера-
ции, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо по-
средством конституционного судопроизводства в целях защиты основ кон-
ституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обес-
печения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федера-
ции на всей территории Российской Федерации. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации определяются Конституцией Российской Феде-
рации и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Видами решений Конституционного Суда РФ являются постановление, 
заключение и определение. Постановление – основной вид итогового реше-
ния Конституционного Суда. Именно постановления принимаются при осу-
ществлении большинства полномочий Конституционного Суда РФ: при 
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проверке конституционности правовых актов, разрешении споров о компе-
тенции, толковании Конституции РФ. Заключение дается Конституционным 
Судом в единственном случае – при рассмотрении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления. В остальных случаях принимаются 
определения. 

Постановление – это итоговое решение Конституционного Суда РФ, ко-
торым:  

1) разрешено дело о соответствии Конституции РФ: 
− федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 
− конституций республик, уставов, а также законов и иных норматив-

ных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относя-
щимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти Российской Федера-
ции и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

− договоров между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, договоров между органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

− не вступивших в силу международных договоров Российской Феде-
рации;  

2) разрешен спор о компетенции: 
− между федеральными органами государственной власти; 
− между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
− между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации;  
3) проверена конституционность закона, примененного или подлежа-

щего применению в конкретном деле;  
4) дано толкование Конституции РФ. Заключение – итоговое решение 

Конституционного Суда РФ по существу запроса о соблюдении установлен-
ного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной из-
мене или совершении иного тяжкого преступления. 

Все иные решения Конституционного Суда РФ, принимаемые в ходе 
осуществления конституционного судопроизводства, называются определе-
ниями. Кроме того, в заседаниях Конституционного Суда РФ принимаются 
также решения по вопросам организации его деятельности.  

Решения Конституционного Суда РФ представляют собой довольно 
сложные для уяснения не только рядовыми гражданами, но и профессиональ-
ными юристами правовые документы. Нередко заявители неясно понимают 
предмет дела, систему аргументации, конечные выводы Суда, поскольку в 
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них демонстрируется высокий уровень доктринального понимания конститу-
ционной материи. 

В соответствии со ст. 83 ФКЗ о Конституционном Суде решение Суда 
может быть официально разъяснено самим Судом по ходатайству органов и 
лиц, имеющих право на обращение в Конституционный Суд РФ, других ор-
ганов и лиц, которым оно направлено. 

Под официальным разъяснением решения Конституционного Суда РФ 
понимается толкование содержания и смысла, отдельных его положений, со-
держащихся как в резолютивной, так и в мотивировочной части. О разъясне-
нии решения Конституционного Суда РФ выносится определение, которое 
излагается в виде отдельного документа и подлежит опубликованию в изда-
ниях, в которых было опубликовано само решение. Определения по вопросам 
разъяснения решений Конституционного Суда РФ нумеруются с обозначе-
нием «О-Р». 

Заключение Конституционного Суда Российской Федерации – итоговое 
решение по результатам проверки соблюдения установленного порядка вы-
движения обвинения Президента Российской Федерации в государственной 
измене или ином тяжком преступлении. Оно может быть постановлено в слу-
чае, когда в Конституционный Суд Российской Федерации поступит запрос 
о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обви-
нения Президента Российской Федерации в государственной измене или 
ином тяжком преступлении. Такой запрос может исходить только от Госу-
дарственной Думы, и к нему должны прилагаться протокол обсуждения дан-
ного вопроса на ее заседаниях, тексты всех связанных с этим документов и 
заключение Верховного Суда Российской Федерации. Если Конституцион-
ный Суд Российской Федерации придет к выводу о несоблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации 
в государственной измене или ином тяжком преступлении, то дается отрица-
тельное заключение.  

Определения Конституционного Суда Российской Федерации – иные 
решения, выносятся в большинстве случаев по вопросам, связанным с орга-
низацией работы в Конституционном Суде Российской Федерации или обес-
печением успешного проведения его заседаний. К числу таких вопросов 
можно отнести, например, вопросы об избрании Председателя Суда, его за-
местителя и судьи-секретаря; об утверждении в должности руководителей 
подразделений Секретариата; об одобрении Регламента, о формировании па-
лат, о принятии или об отказе в принятии к своему производству конкретных 
дел, о назначении судей-докладчиков; о приостановлении или прекращении 
полномочий судьи, о наложении штрафа на лиц, нарушающих установлен-
ный порядок. Они во многих случаях не оформляются в виде отдельных до-
кументов. Их излагают в протоколах пленарных заседаний или заседаний па-
лат. Лишь по некоторым вопросам, разрешаемым определениями, требуется, 
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чтобы определение было оформлено в виде отдельного письменного доку-
мента. Это необходимо, когда Суд дает толкование своего ранее постанов-
ленного решения, в случаях отказа в принятии к рассмотрению заявления 
гражданина или обращения какого-то суда общей юрисдикции или арбитраж-
ного, при приостановлении действия оспариваемого акта или процесса вступ-
ления в силу оспариваемого международного договора. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. 
Конституционный Суд РФ состоит из двух палат составом десять и девять 
судей ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙенно, при ϶ᴛᴏм решение любой из палат будет решением 
Конституционного Суда. Сложная структура специализированных судебных 
органов конституционного контроля имеет место в большинстве государств, 
где к полномочиям данных органов отнесено рассмотрение конституционных 
жалоб. Персональный состав палат определяется не Советом Федерации при 
назначении судей, а путем жеребьевки, при этом состав палат не будет неиз-
менным – он должен изменяться не реже чем каждые три года. Стоит сказать, 
для руководства деятельностью Конституционного Суда сами судьи из 
ϲʙᴏего состава на пленарном заседании сроком на три года избирают Пред-
седателя, заместителя Председателя и судью – секретаря Конституционного 
Суда (ограничений по количеству переизбраний в пределах общего срока 
полномочий судьи для данных должностных лиц нет). Стоит сказать, что пол-
номочия данных должностных лиц Конституционного Суда РФ можно обо-
значить как организационно-управленческие: в заседаниях Суда при рас-
смотрении конкретных дел они обладают теми же процессуальными правами, 
что и другие судьи. В палатах Конституционного Суда РФ постоянных пред-
седателей нет – обязанности председательствующего на заседаниях палаты 
исполняют судьи, входящие в состав ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующей палаты, поочередно. 
Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда РФ не мо-
гут входить в состав одной палаты. 

С целью принятия распоряжений, а также решений определены соб-
ственные принципы. Восприниматься подобные окончательные постановле-
ния обязаны в закрытых совещаниях, в каковых имеет право находиться 
только лишь принимающие участие в деле этого процесса судьи. 

Любому судье присутствие обсуждении этого решения, что обязано яв-
ляться общепринято, предоставляется возможность представлять неограни-
ченное число раз, а также без какого либо лимита длительности выступлений. 

Голосование ведется свободно, путем поименного выборочного опроса 
судей, что выполняется в алфавитном порядке фамилий судей начиная с 
судьи, характеризуемого при каждом опросе согласно жребию. В абсолютно 
всех вариантах председательствующий голосует заключительным. С целью 
принятия решения необходима большая часть голосов участвовавших в го-
лосовании судей. Судья не имеет права воздержаться при голосовании. В слу-
чае если он никак не согласен с установленным решением, он может 
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использовать данное ему право и письменно изъяснить собственное особое 
мнение, а также оно обязано быть опубликовано совместно с установленным 
решением. В случае если судья в целом поддерживает решение, однако не 
соглашается с какими-то аргументами в мотивировочной части, ему также 
предоставлено право изъяснить письменно собственное несогласие, а также 
данное несогласие обязано быть опубликовано совместно с текстом решения. 
Решение подписывается абсолютно всеми участвовавшими в голосовании су-
дьями, в том числе и теми, которые никак не согласились с ним. Совещание 
протоколируется. Протокол подписывается также абсолютно всеми судьями, 
участвовавшими в совещании. Оглашению он никак не подлежит. 

 
 

Банщикова А.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель И.Б. Трофимова  

Сравнительная характеристика деятельности парламента 
Российской Федерации с иными парламентами 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении парламента Россий-
ской Федерации, Швеции и Бразилии и его деятельности. Основательное изу-
чение разных источников дает возможность понять, в чем заключается работа 
Федерального собрания, Национального конгресса Бразилии и Риксдага. Но-
визна исследования заключается в изучении их работы для понимания, в чем 
их основная функция. 

Как известно из учебников многих государств, парламент – это раздво-
енный институт. Например, в Российской Федерации парламент состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы, по такому же прин-
ципу работает парламент Бразилии. Палаты состоят из федерального сената 
и Палаты депутатов. Что касается Швеции, то в ней однопалатный Риксдаг. 

Сравнивая деятельность парламентов с учетом Федерального собрания 
Российской Федерации, исходя из Конституции Российской Федерации, ста-
тьи 94, существует представление о Федеральном Собрании как о представи-
тельном и законодательном органе Российской Федерации. Также, как уже 
упоминалось, в нем есть две палаты – Совет Федерации и Государственная 
Дума, которые заседают раздельно. Палаты могут собираться для заслушива-
ния Послания Президента Российской Федерации, Посланий Конституцион-
ного суда Российской Федерации, выступлений лидеров иностранных госу-
дарств. Рассматривая Конституцию, мы можем выделить деятельность пар-
ламента1. Статья 102 Конституции Российской Федерации дает представле-

 
1 Шахрай C.М., Клишас А.А. Конституционное право Российской Федерации. 2017. 

С. 478-488. 
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ние о деятельности Палаты Совета Федерации. В компетенцию Совета Феде-
рации входят: утверждение изменений границ между субъектами Российской 
Федерации; утверждение Указа Президента Российской Федерации о введе-
нии военного и чрезвычайного положения; решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации; назначение президентских выборов и от-
странение от должности Президента Российской Федерации. Назначение на 
должность судей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного 
Суда РФ; назначение на должность и освобождение от должности Генераль-
ного прокурора РФ; назначение на должность и освобождение от должности 
заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 
Из деятельности второй палаты можно выделить, что в соответствии со 
ст. 103 Конституции Российской Федерации выделяются такие виды деятель-
ности, как: дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Федерации; решение вопроса о до-
верии Правительству Российской Федерации; заслушивание ежегодных от-
четов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, 
в том числе по вопросам, поднятым Государственной Думой; назначение и 
освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской 
Федерации, Уполномоченного по правам человека; выдвижение обвинения 
против Президента РФ для отрешения его от должности. 

Переходя к деятельности шведского парламента, стоит отметить, что 
форма правления в Швеции объединила дуалистическую монархию, сохра-
нив важные привилегии за королем. Она предоставила представительному 
органу, Риксдагу, ограниченные права по многим вопросам. Незавершенный 
характер конституционных реформ проявился также в том, что Риксдаг был 
сформирован по сословно-представительному принципу. Согласно ст. 4 
главы 1 Конституции Швеции Риксдаг является высшим представителем 
народа. Риксдаг издает законы, принимает решения о государственных нало-
гах и определяет порядок использования государственных средств. Риксдаг 
осуществляет контроль над государственным управлением и администра-
цией. Риксдаг собирается ежегодно на сессию (параграф 1, разд. IV Формы 
правления Швеции1). Деятельность Риксдага обширна. Риксдаг издает за-
коны, принимает постановления о государственных налогах и определяет по-
рядок использования государственных средств, парламент также ратифици-
рует международные договоры, на основе голосования утверждает кандида-
туру премьер-министра, состав правительства, выбирает постоянные комис-
сии, финансовых аудиторов. Согласно ст. 14, главы 8 Риксдаг может на ос-
новании закона поручать Риксбанку принимать решения в сферах деятельно-
сти, определенных в главе 9. В соответствии с законом органы Риксдага 

 
1 Конституция Швеции (Королевства Швеция) от 27 февраля 1974 г. // Конституции 

государств Европы. М.: Издательство «Норма», 2001. 
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могут принимать решения по вопросам, относящимся отношений внутри 
Риксдага или его органов. Парламент также имеет право отправить в отставку 
правительство, может путем вотума недоверия отклонить предложение о со-
ставе правительства или заставить отдельного члена кабинета уйти в от-
ставку. Административная контора Риксдага должна до тех пор, пока сохра-
няют полномочия Риксдаг и его органы. В рамках Риксдага определять сле-
дующее: рассматривать вопросы, связанные с трудоустройством и условиями 
труда работников, а также другие личные вопросы, доводить до сведения об-
щие постановления по управлению и подготавливать предложения для ассиг-
нований по государственному бюджету1. 

Рассматривая парламент, переходим к Бразильскому Национальному 
конгрессу. Можно отметить следующее, в Бразилии парламент разделен на 
палаты, верхнюю – Федеральный Сенат и нижнюю  Палату депутатов, это 
содержится в Конституции Бразилии (раздел IV, глава I статьи 44). Деятель-
ность парламента закреплена в Конституции Бразилии (секция II «О полно-
мочиях Национального конгресса», статья 48). Национальному конгрессу с 
санкции Президента Республики, однако не требуемой в случаях, указанных 
в ст. 49, 51 и 52 (исключительная компетенция), принадлежит право прини-
мать решения по всем вопросам и компетенции, относящимся к сфере Союза, 
и особенно налоговой системе, получению и распределению доходов; фор-
мирование и изменение численности личного состава вооруженных сил. Объ-
единение, разделение и расчленение территорий или штатов после проведе-
ния консультаций с соответствующими Законодательными собраниями 
предоставление амнистии; административная, судебная организация, органи-
зация прокуратуры и организация общественной защиты Союза и террито-
рий; введение, преобразование и упразднение должностей, званий и функций 
в государственных органах; телекоммуникации и радиовещание; финансо-
вые, вексельные и денежные вопросы, финансовые учреждения их деятель-
ность и другие полномочия2. Из ст. 49 можно выделить основные исключи-
тельные полномочия Национального конгресса: принятие окончательных ре-
шений по международным договорам, соглашениям или актам, которые 
включают обязательства или обременения, налагаемые на национальную 
собственность, являющуюся собственностью государства. Уполномочивать 
право Президента Республики на объявление войны, заключать мир и разре-
шать иностранным вооруженным силам проходить через национальную тер-
риторию и временно оставаться там, за исключением случаев, предусмотрен-
ных дополнительным законом. Разрешать Президенту и Вице-президенту 
Республики покидать страну, когда речь идет об их отсутствии более пятна-
дцати дней. Принять решение о введении обороны и федерального 

 
1 Акт о Риксдаге : принят Риксдагом 28 февраля 1974 г. 
2 Афанасьева О.В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов. 

М.: Издательство «Юрайт», 2023. 
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вмешательства, разрешать введение осадного положения или прекратить лю-
бую из этих мер. Прекращать действие нормативных актов исполнительной 
власти, которые вышли за пределы их распорядительной власти или полно-
мочий законодательной власти. На каждый финансовый год устанавливает 
вознаграждение Президента и Вице-президента Республики, а также государ-
ственных министров. Каждый год принимает решение по отчетам, представ-
ляемым президентом Республики, и оценивает отчеты о выполнении планов 
правительства. Избрать две трети членов Счетного трибунала Союза. Упол-
номочивать проведение референдума и назначать плебисцит1.  

В дополнение к совместным полномочиям каждая палата парламента 
обладает своей собственной компетенцией (секция II Конституции Бразилии, 
статья 51 «О Палате депутатов»). Исключительная компетенция Палаты де-
путатов включает в себя: разрешение большинством в две трети голосов ее 
членов инициировать процесс в отношении Президента или Вице-президента 
Республики и государственных министров; проверку данных по отчетам Пре-
зидента Республики, когда они не были представлены Национальному кон-
грессу в течение 60 дней, через несколько дней после открытия законодатель-
ной сессии; принятие своего внутреннего регламента; создание его организа-
ции, деятельности полиции, введение, преобразование или упразднение 
должностей, званий и функций в его службах и установление соответствую-
щего вознаграждения в соответствии с параметрами, установленными зако-
ном о бюджетных директивах; выборы членов Совета Республики в соответ-
ствии с номерным абзацем VII статьи 89. Перейдем к деятельности палаты 
Федерального Сената. В соответствии с секцией IV «О Федеральном сенате» 
Конституции, статьей 52 в исключительную компетенцию федерального се-
ната входят: проведение судебного разбирательства и осуждение Президента 
и Вице-президента Республики в случае совершения ими преступлений, ква-
лифицируемых как злоупотребление властью, а государственных министров 
– за совершение преступлений того же характера; проведение судебного раз-
бирательства и осуждение судей Федерального сената. Предварительное 
утверждение путем тайного голосования после публичных слушаний канди-
датур: мировых судей в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией; 
судей счетной палаты союза, назначаемых Президентом Республики; губер-
наторов территорий; председателя и директоров центрального банка; гене-
рального прокурора Республики; других должностных лиц. Разрешение на 
проведение внешних финансовых операций, в которых заинтересованы 
Союз, штаты, Федеральный округ и муниципии; по предложению Президента 
Республики установить общие лимиты на консолидированный долг Союза, 
штатов, федерального округа и муниципии; установить лимиты и условия для 
субсидий в отношении внешних и внутренних кредитных операций под 

 
1 Конституция Федеративной Республики Бразилия от 5 октября 1988 г. Сводный 

текст к поправке к Конституции № 66 от 13 июля 2010 г. 
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гарантии Союза; полностью прекратить принудительное исполнение или ча-
стично законов, признанных неконституционными окончательным.  

Таким образом, в любом государстве каждый парламент обладает сво-
ими специфическими функциями и полномочиями. У них есть как схожие 
стороны, так и совершенно разные. Из этого следует, что Российская Феде-
рация и Бразилия имеют наибольшее сходство парламентов. Начиная с госу-
дарственной системы, заканчивая полномочиями парламентов. Их полномо-
чия закреплены в конституциях, в Швеции нет конкретной статьи, касаю-
щейся полномочий парламента. Актуальность такой работы заключается в 
том, что как человеку, который будет работать с легальными источниками, 
вам необходимо знать и понимать структуру и функции не только вашей 
страны, но и других. 

 
 

Сивкова Я.А. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель И.Б. Трофимова  

Разъяснение решения  
Конституционного Суда Российской Федерации 

В статье исследуются процесс принятия решений Конституционного 
Суда Российской Федерации и официальных разъяснений, структура и объ-
ект последних, отличия разъяснения от официальных жалоб и определений. 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) явля-
ется судебным органом конституционного контроля, осуществляющим свою 
судебную власть самостоятельно и автономно в соответствии с конституци-
онной процедурой. Осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным зако-
ном от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
Внутренняя деятельность КС РФ регулируется его регламентом. 

Решения КС РФ обязательны на всей территории Российской Федера-
ции для всех органов государственной власти и местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. 

Компетенция КС РФ включает несколько основных направлений: 
– разрешение дел о соответствии Конституции законов, указов Прези-

дента и других федеральных актов, а также нормативных актов субъектов 
Российской Федерации, изданных по вопросам ведения Российской Федера-
ции и вопросам совместного ведения Российской Федерации; 
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– разрешение дел о соответствии Конституции нормативных договоров, 
в том числе не вступивших в силу международных договоров Российской Фе-
дерации; 

– разрешение споров о компетенции между федеральными органами, 
федеральными и региональными органами, высшими государственными ор-
ганами субъектов Российской Федерации; 

– проверка конституционности закона, примененного в конкретном 
деле или подлежащего применению судом в конкретном деле; 

– разрешение вопроса о возможности исполнения решения межгосудар-
ственного органа по защите прав и свобод человека; 

– дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления. 

По запросам судов проверяет конституционность федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства Российской Федерации, конституций республик, уставов, а также 
законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, издан-
ных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и совместному ведению органов государственной 
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, подлежащих применению соответствующим судом в 
конкретном деле. 

Выступление с законодательной инициативой по вопросам своего веде-
ния. 

КС РФ состоит из одиннадцати судей, включая Председателя КС РФ и 
его заместителя. Судьи КС РФ назначаются на должность Советом Федера-
ции по представлению Президента Российской Федерации и правомочны 
осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми 
судей. При наличии менее восьми судей, они не могут рассматривать дела. 

Разъяснение решения КС РФ – это дополнительный документ, который 
уточняет некоторые положения решения КС РФ. Разъяснение может быть 
принято в том случае, если участники правоотношения, к которому применя-
ется решение КС РФ, нуждаются в дополнительных пояснениях, необходи-
мых для его правильного толкования и применения. В нем могут быть даны 
пояснения по тому, как именно следует толковать определенные понятия, 
указаны конкретные процедуры, которые нужно выполнить для соблюдения 
решения КС РФ, приведены интерпретации конкретных положений законо-
дательства и т.д. Разъяснение также имеет юридическую силу и должно учи-
тываться при применении решения КС РФ. Итоговое решение КС РФ подпи-
сывается всеми судьями, участвовавшими в голосовании. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

289 

Под официальным разъяснением решения КС РФ понимается истолко-
вание содержания и смысла отдельных его положений, содержащихся как в 
резолютивной, так и в мотивировочной части. Никто другой, кроме самого 
КС РФ, не может дать официальное разъяснение принятого судом решения. 
Разъяснение не изменяет решения КС РФ, а лишь уточняет его содержание и 
смысл. 

Объектом разъяснения являются все решения КС РФ, виды которых 
приведены в ст. 71 Закона (итоговые решения по существу предмета рассмот-
рения – постановления и заключения, а также все иные решения, именуемые 
определениями). Рассмотрим на примере: определение КС РФ от 24 декабря 
2020 г. № 2867-О-Р «О разъяснении Постановления КС РФ от 27 марта 2012 
г. № 8-П по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Феде-
рального закона "О международных договорах Российской Федерации"». КС 
РФ в составе, руководствуясь ч. 1 ст. 21, ст. 70 и 83 ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», рассмотрел в заседании вопрос о разъяс-
нении Постановления КС РФ от 27 марта 2012 г. № 8-П по делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международ-
ных договорах Российской Федерации». Заслушав сообщение судьи-доклад-
чика, исследовав отзывы, поступившие от сторон дела, по которому выне-
сено КС РФ, определил: конституционно-правовой смысл п. 1 ст. 23 ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации», выявленный КС РФ в 
Постановлении от 27 марта 2012 г. № 8-П, в действующей системе правового 
регулирования Российской Федерации: 

– не допускает временного применения положений международного 
договора Российской Федерации, которые предусматривают разрешение 
международным арбитражем споров между Российской Федерацией и ино-
странными инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвести-
ций и предпринимательской деятельности на территории Российской Феде-
рации, даже если данный международный договор был официально опубли-
кован, без принятия федерального закона о его ратификации; 

– не предполагает, что согласие Правительства Российской Федерации 
на временное применение международного договора Российской Федерации, 
оговоренное при его подписании, распространяется на положения данного 
международного договора, предусматривающие передачу споров между Рос-
сийской Федерацией и иностранными инвесторами на рассмотрение между-
народного арбитража. 

Процесс разъяснения решения КС РФ, таким образом, делится на две 
стадии: на оценку допустимости ходатайства, результатом которой является 
либо определение в протокольной форме о принятии ходатайства к рассмот-
рению, либо определение в виде отдельного документа об отказе в принятии 
ходатайства, и на собственно разъяснение, результатом которого становится 
определение в виде отдельного документа. 
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О разъяснении решения КС РФ выносится определение, которое изла-
гается в виде отдельного документа и подлежит опубликованию в изданиях, 
в которых было опубликовано само решение. 

КС РФ выносит разъяснение по запросу государственных органов, ор-
ганизаций и граждан, если они нуждаются в толковании положений Консти-
туции РФ или федерального конституционного закона. Также КС РФ может 
выносить разъяснения по своей инициативе для обеспечения единообразного 
применения и толкования Конституции РФ и федеральных законов. Разъяс-
нения выносятся уже на решениях, вступивших в законную силу. 

Постановления и заключения КС РФ подлежат незамедлительному 
опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, ко-
торых касается принятое решение. Также при необходимости решения КС 
РФ публикуются в иных изданиях. На официальном интернет-портале право-
вой информации размещаются (опубликовываются) постановления КС РФ, 
определения КС РФ о разъяснении постановлений суда, а также иные реше-
ния КС РФ, которыми предусмотрен такой порядок их размещения (опубли-
кования). Постановления, заключения и определения КС РФ подлежат разме-
щению на официальном сайте КС РФ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Разъяснение КС РФ и жалоба в Конституционный суд – это два разных 
юридических инструмента. 

Под разъяснением КС РФ понимается официальное толкование поло-
жений Конституции РФ или федерального конституционного закона, которое 
дано по запросу государственных органов, организаций или граждан. Такие 
разъяснения не имеют обязательной юридической силы, но могут служить 
основанием для принятия решений в суде. 

Жалоба в КС РФ – это инструмент обжалования нарушений конститу-
ционных прав и свобод граждан в результате действий (или бездействий) гос-
ударственных органов или их должностных лиц. Такие жалобы могут быть 
поданы гражданами, организациями или государственными органами. Реше-
ние КС РФ по таким жалобам имеет обязательную юридическую силу и мо-
жет быть исполнено государственными органами.  

Приведем пример: жалоба от 13 декабря 2018 г. в КС РФ о проверке 
конституционности закона, примененного в конкретном деле заявителя. Ос-
нованием для настоящего обращения в КС РФ послужила неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ ее ст. 4, 7, 15, 17, 27, 40, 
45, 55, 64, 76 – п. 3 ст. 7 Закона г. Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об 
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения», наруша-
ющие права, свободы и законные интересы граждан, выезжающих (или вы-
ехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на 
основании Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О 
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жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» в той мере, в какой содержащаяся в нем 
норма – по смыслу, придаваемому ей в системе действующего правового ре-
гулирования сложившейся правоприменительной практикой, – лишает граж-
дан Крайнего Севера права на получение жилищного сертификата и, как 
факт, отменяет признание трудового стажа работы на Крайнем Севере, пере-
водит категорию данных лиц в статус граждан без определенного места жи-
тельства, лишает права граждан Крайнего Севера на переезд в центральные 
районы России (такие как Москва, Московская область, город Санкт-Петер-
бург, который руководствуется похожим законом в Москве), закрепляет за 
гражданами Крайнего Севера статус «Крепостного права», полностью пре-
пятствует государственной программе России по вопросу переселения на ма-
терик граждан живущих в районах Крайнего Севера. 

Таким образом, мы понимаем, что разъяснение КС РФ – это толкование, 
а жалоба в КС РФ – это обжалование конкретных нарушений прав и свобод 
граждан. 

Разъяснения и определения КС РФ – абсолютно разные документы, ко-
торые выносятся на основании рассмотрения дел в КС РФ. Определение КС 
РФ – это форма принятия решения о законности или незаконности какого-
либо акта, действия или бездействия государственных органов. Определение 
содержит конкретное решение суда, которое является обязательным для всех 
(государственных органов, организаций и граждан). Таким образом, опреде-
ление КС РФ решает конкретный юридический случай. 

 
 

Гусев Л.П. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель И.Б. Трофимова  

Конституционный Суд Российской Федерации 

Затрагивая тему о Конституционном Суде Российской Федерации, 
необходимо рассмотреть истоки и разобраться в постановке вопросов кон-
ституционно-правового развития России. Ведь сам Конституционный Суд 
появился в России в нынешнем виде 30 октября 1991 г., в этот день судьи 
провели свое первое совещание, хотя сама Конституция была принята на Все-
народном Референдуме позднее – 12 декабря 1993 г. 

За 30 лет работы суд принял более 700 постановлений, 91 решение и 3 
заключения, а еще вынес более 40000 определений. И если рассмотреть ряд 
ключевых проблем российского конституционного права, касающихся пони-
мания его сущности, предметных и функциональных характеристик, то это 
свидетельствует о необходимости концентрации творческих усилий 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
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конституционалистов на максимальное раскрытие потенциала конституци-
онно-правового регулирования. 

Конституционный Суд – это независимый высший судебный орган, ко-
торый дает оценку и проверяет различные нормативно-правовые акты на со-
ответствие Конституции Российской Федерации. Требования, предъявляе-
мые к судьям Конституционного Суда, заведомо высоки: они должны иметь 
высшее юридическое образование и 15 лет юридического стажа, не иметь су-
димостей, быть гражданином России, при этом не иметь другого гражданства 
и другие условия согласно Федеральному конституционному закону от 21 
июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»1. 
Претендент на должность судьи Конституционного Суда России назначается 
Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

Уже сама процедура назначения судьи говорит о важности данной 
должности и об ответственности лиц, ее замещающих. Именно Конституци-
онный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конститу-
ции России принимаемых властными структурами решений. К примеру, суд 
дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвине-
ния Президенту Российской Федерации или Президенту Российской Федера-
ции, прекратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока его 
пребывания в должности, дает расширительное толкование Конституции 
Российской Федерации. 

Важной функцией Конституционного суда является проверка соответ-
ствия Конституции РФ для принимаемых законов, указов Президента, поста-
новлений Правительства и иных нормативных правовых актов. 

Высокий статус судей Конституционного Суда предполагает защиту их 
неприкосновенности, иные гарантии, закрепленные в законе «О Конституци-
онном суде РФ». 

В соответствии со ст. 71 указанного закона Конституционным Судом 
Российской Федерации может быть принято три вида решений: 

1) постановление; 
2) определение; 
3) заключение; 
4) решение. 
До 1 июля 2021 г. действовало и применялось особое мнение судьи Кон-

ституционного суда. 
«Особое мнение судьи» – данный термин широко известен в сфере 

юриспруденции и означает позицию отдельного судьи при коллегиальном 
рассмотрении вопросов, которая отличается от мнения всех других судей. 
Это особое мнение обычно выражается в письменном виде после вынесения 
решения. 

 
1 О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституцион-

ный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1994. № 138-139. 
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Однако если после этого большинство судей все равно не поддержит 
его мнение, то такой судья вправе выразить свое особое мнение по поводу 
решения дела более широкому кругу лиц, на «суд общественности». 

Особое мнение судьи приобщается к итоговому документу и оглаше-
нию в зале судебного заседания не подлежит. При провозглашении решения 
Председательствующий объявлял о наличии особого мнения судьи и разъяс-
нял участникам судебного разбирательства право, в течение 3 суток заявлял 
ходатайство об ознакомлении с особым мнением судьи и срок такого озна-
комления. 

С 1 июля 2021 г., в связи с внесенными поправками в ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации», судьи Конституционного суда те-
перь не вправе высказывать свое особое мнение, а также не могут его обна-
родовать. 

Взять в пример можно взять особое мнение судьи А.Н. Кокотова, по 
определению Конституционного Суда РФ от 26 января 2017 г. № 203-О об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы Общероссийской общественной 
организации инвалидов – Российской ассоциации незрячих студентов и спе-
циалистов. В своем особом мнении судья высказал, что он не согласен с от-
казом в принятии заявления к рассмотрению и указывает, что решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации о возвращении РАНСиС ее обращения 
определяется тем, что Верховный Суд Российской Федерации ранее принял 
к рассмотрению (а затем и разрешил по существу) аналогичное обращение 
политической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО". Следовательно, 
содержательный ответ, который Верховный Суд Российской Федерации дал 
названной политической партии в решении от 25 августа 2016 г., фактически 
является и ответом РАНСиС. Поэтому можно утверждать, что РАНСиС, об-
ратившись в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой о про-
верке конституционности ряда положений Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», вправе была в обоснование применения данных положений в кон-
кретном судебном деле с ее участием в качестве стороны ссылаться на всту-
пившее в законную силу решение Верховного Суда Российской Федерации, 
вынесенное в отношении политической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕ-
ЧЕСТВО", что она и сделала. В данном примере наглядно показано несогла-
сие судьи, которое он и выражает в особом мнении. 

В заключение хотел бы сказать, что Конституционный Суд Российской 
Федерации являет собой арбитра, способного толковать, разъяснять, обоб-
щать отдельные нормы и нормативно-правовые акты РФ, а также судебную 
практику. 
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Корнюхина Е.С. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Ю.А. Иванченко, кандидат юридических наук, доцент  

Абсентеизм как проблема современного избирательного процесса 

На протяжении истории люди боролись за свои права и свободы, в том 
числе и политические. Участие граждан в политической жизни государства 
является неотъемлемым правом гражданина Российской Федерации, которое 
зафиксировано в Конституции – основном законе страны. И в настоящее 
время каждый гражданин может воспользоваться этим правом и принять ак-
тивное участие в политической жизни своего государства: избирать и быть 
избранным, обращаться в органы государственной власти, участвовать в ми-
тингах и демонстрациях. Но почему-то именно сейчас, когда политическое 
участие является правом, это одновременно стало и проблемой. 

Исторически Россия позже других государств вступила на путь станов-
ления и развития института прав и свобод человека и гражданина. Форма 
правления, абсолютная монархия (царизм), крепостнические отношения, су-
ществовавшие до 1861 г., тормозили развитие правового сознания граждан. 
Появление общественно-политических течений либерального и социалисти-
ческого направлений способствовало проникновению демократических идей 
и взглядов в XIX веке в России. Хотя российская история знает примеры уча-
стия граждан в политической жизни государства еще с периода существова-
ния Древнерусского государства – вече. Только в Новгородской и Псковской 
земле существовало народное вече, на котором решались наиболее важные 
вопросы княжеств путем голосования граждан, даже избирался князь. Но в 
период объединения земель вокруг Москвы и централизации государства эти 
формы политического участия граждан были упразднены. 

Следующий этап – это заседание Земских Соборов. Но это были лишь 
попытки политического участия. В действительности политическими пра-
вами наделили граждан, отчасти Манифест 1905 г. и законы 1906 г., а благо-
даря декретам 1917 г. политические права получило все трудящееся населе-
ние государства. Конституция 1937 г. окончательно закрепило право граждан 
СССР участвовать в политической жизни страны. Но здесь мы можем ска-
зать, что это в действительности было не правом, а, скорее, обязанностью. 
Период существования СССР – это господство особой административно-ко-
мандной системы, которая была близка к тоталитарному режиму. Поэтому 
все выборы в высшие эшелоны власти носили номинальный характер, выби-
рали заранее одобренные кандидатуры. Возможно, именно из-за этого факта 
истории старшее поколение, несмотря на то, что современное общество стало 
демократическим, не верит в честные, справедливые, равные и альтернатив-
ные выборы, а считает, что от их голоса ничего не зависит, что все уже 
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заранее предопределено и их голос никак не повлияет на исход голосования. 
И участвовать в митингах и демонстрациях они боятся, потому что помнят, 
что происходило с инакомыслящими в период СССР. Поэтому сейчас это 
большая проблема – восстановить доверие старшего поколения и привлечь 
их участию в политической жизни страны, повысить их политическую куль-
туру. Есть еще и такая категория представителей старшего поколения, кото-
рые вредят политике любого государства. Они приходят на выборы и портят 
избирательные бюллетени, таким образом пытаясь повлиять на исход выбо-
ров, а на самом деле просто проявляют низкий уровень политического созна-
ния, т.к не могут сами определиться с выбором, не могут поддержать какие-
либо политические силы, потому что не знают их взгляды, идеи, программу. 
А многие представители этого поколения на первое место ставят свои соб-
ственные интересы и приоритеты, им лучше в день выборов съездить на дачу, 
чем сходить и поучаствовать в политической жизни своего государства. 
Необходимо вернуть доверие этой категории граждан и доказать, что для 
принятия решения необходим голос каждого гражданина государства, только 
в этом случае наше общество будет считаться действительно демократиче-
ским. 

Еще одна социальная группа с низкой политической активностью – мо-
лодежь. В последнее время среди молодежи распространены идеи абсенте-
изма. Это может быть обусловлено рядом причин. Во-первых, молодежь 
больше сосредоточена на своих проблемах, чем на жизни страны в целом. Во-
вторых, молодежь может не рассматривать политику в качестве основного 
вида деятельности. В-третьих, конфликт интересов: государственных струк-
тур и молодежных общественных организаций. 

Молодежь – это будущее любого государства. Поэтому очень важно 
привлечь эту социальную группу более активно участвовать в политической 
жизни страны. И эту работу необходимо начинать с детского возраста, с дет-
ского сада, со школы необходимо формировать у подрастающего поколения 
активную гражданскую позицию, правосознание и политическую культуру.  

По статистическим данным, с 90-х гг. ХХ в. явка на президентские вы-
боры в РФ не превышала 70%, а парламентские – 60%. Таким образом, можно 
сделать вывод, что значительная часть населения не принимала участия в го-
лосовании. А если бы они были более активными, следили бы за политиче-
ской ситуацией, знакомились бы с идеологией и программными документами 
политических партий, то, возможно, смогли бы повлиять на исход выборов и 
поддержать определенные политические силы, которые смогли бы внести 
больше прогрессивных законопроектов и изменить жизнь в государстве. К 
тому же, абсентеизмом могут воспользоваться во время предвыборной гонки 
определенные политики в своих корыстных целях, привлекая данную катего-
рию граждан за определенное вознаграждение на свою сторону. В результате 
к власти могут прийти недобросовестные политики, начнет процветать 
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коррупция, а законы будут приниматься не в интересах граждан, а в интере-
сах небольшой группы – политической элиты. И здесь как нельзя кстати по-
дойдут слова Ш. Монталамбера: «Если вы не будите заниматься политикой, 
политика займется вами». 

 
 

Рассыпнова К.С. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель К.С. Щелоков, кандидат юридических наук 

Основные проблемы современных миграционных процессов 

В настоящее время миграция служит политическим инструментом во 
многих странах ЕС. Германия в последнее время стала лидером в этой обла-
сти. Миграция – это причина ксенофобии и расизма в Европе. Политические 
движения, в основном радикальные правые партии, критикующие миграцию, 
добились значительного прогресса. Чтобы прийти к власти, они охватывают 
разные области и отрасли. Они занимаются не только проблемой миграции, 
но и выступают против мобильности в ЕС. Их цель состоит в том, чтобы со-
хранить свою нацию как государство. Многие говорят, что национальное гос-
ударство в Европе угасает. Насколько это близко к реальности – вопрос от-
крытый. Это начало кризиса капитализма, основанного на либеральных цен-
ностях. 

1. XXI век – это век миграции. Хотя миграция была вместе с человеком 
в течение долгого времени, это никогда не было актуальным и обсуждаемым 
вопросом, как сегодня. Действительно, миграция расплывчата и принадле-
жит не только одной нации или религии. Миграция сегодня представляет со-
бой социально-экономический процесс, охватывающий все сферы и проис-
ходящий во всех регионах. По данным Департамента ООН по социальным и 
экономическим вопросам в 2022 г. в мире насчитывается 281 миллионов ми-
грантов, что составляет 3,6% населения мира. 60 миллионов из них – вынуж-
денные мигранты – беженцы и лица, ищущие убежища. Миграция продол-
жает расти с каждым годом. Особенно «арабская весна» и беженцы, появив-
шиеся в результате сирийского кризиса, создали миграционный кризис для 
ЕС. Почему Евросоюз переживает миграционный кризис? Ответ на этот во-
прос разнообразен и многочислен. Из основных причин рассмотрим его де-
ление на три типа.  

Во-первых, это недостатки и проблемы в международном праве и реги-
ональное законодательство о миграции и беженцах.  

Во-вторых, отсутствие научных исследований миграции.  
В-третьих, миграция становится инструментом для многих политиче-

ских движений и их лидеров.  
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2. Недостатки и проблемы в международном и областном законе о ми-
грации. Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что миграция является про-
дуктом действия человека. Различные международные законы о правах чело-
века также охватывают права мигрантов. Однако многие страны не учиты-
вают это, когда приходят к трудящимся-мигрантам, классифицируя права че-
ловека на две категории. Даже международно-признанные права на мигра-
цию также очень сложны в реализации или не являются общепринятыми. Та-
ким образом, нет четкого международно признанного правового инструмента 
для миграции. Стандарты, гарантирующие права мигрантов также были раз-
работаны в 1990 г. Страны, подписавшие конвенции, в основном из числа 
тех, которые поставляют и обеспечивают мигрантами. Основные страны-по-
лучатели мигрантов: европейские страны, США, Россия и богатые нефтью 
арабские страны, не подписали эти конвенции, потому что они не хотели 
брать на себя ответственность за мигрантов. 

По-видимому, есть некоторые причины, по которым эти развитые 
страны отказались присоединиться к конвенции. Например, запрещены неле-
гальные мигранты. Для развивающихся стран или стран, отправляющих ра-
бочую силу, это имеет решающее значение для граждан. Чтобы не быть об-
манутым собственными гражданами, не попасть в руки гражданских лиц, 
подвергать опасности жизни своих граждан и предотвращать различные пре-
ступления. Таким образом, две страны, получатель и отправитель рабочего-
мигранта, имеют множество конвенций и протоколов, и их ратификация была 
осуществлена быстро. Даже в прошедшие годы протоколы о противодей-
ствии торговле людьми и предотвращении незаконной миграции подписали 
почти сто стран. Однако проблема миграции до сих пор не решена эффек-
тивно. Во многих странах права иммигрантов, которые были законно зачис-
лены или уже заселены, остаются недостаточными. Стоит отметить, что та-
кие преступления, как незаконная миграция и торговля людьми, были факти-
чески вызваны запретом на свободное передвижение мигрантов, границ и 
бюрократических процедур. А сегодня такие преступления требуют больших 
затрат для предотвращения и во многих случаях заканчиваются трагедиями. 
Поэтому такие нормы международного права должны разрабатываться таким 
образом, чтобы страны, отправляющие и принимающие мигрантов, должны 
обладать одинаковыми обязанностями и нести одинаковую ответственность. 
В то же время легальная миграция должна быть устойчивой. Иными словами, 
необходимо разработать современную форму системы гастарбайтеров, кото-
рая давала право работать временно. В противном случае рабочие-мигранты, 
продающие то, что у них есть, продолжают искать возможность мигрировать, 
и это увеличивает число и формы гуманитарных проблем. 

3. Миграция как политический инструмент. Как миграционную меж-
дисциплинарную науку ее можно найти во многих областях и отраслях. Од-
нако, на мой взгляд, самая большая проблема миграции в Европе – это ее 
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политическое значение. По данным ООН, в Европе в 2022 г. было 77,9 мил-
лиона мигрантов, что составляет 33% всех мигрантов в мире. Но самый круп-
ный в мире трудовой мигрант, по данным 2022 г., базируется в Азии (79,6 
миллиона человек), и многие эксперты отмечают, что будущие мигранты бу-
дут расти на азиатском континенте. Дело в том, что ЕС повторяет, что он в 
настоящее время находится в миграционном кризисе. Однако, по данным 
2022 г. и даже 2019 г., только 5 стран ЕС входят в топ-20 стран, принимаю-
щих мигрантов в мире, включая Германию (12,2 миллиона), Великобританию 
(8,8 миллиона), Франции (7,9 миллиона), Испании (5,9 миллиона) и Италии 
(5,9 миллиона). Однако проблема в том, что остальные страны ЕС, особенно 
Польша, Венгрия, Греция и другие страны, почти не имеющие мигрантов, 
сопротивляются принять кризис беженцев в миграционном кризисе. Иници-
ативы государств есть не что иное, как пропаганда в ПР или ООП. В доказа-
тельство своего утверждения еще раз проанализирую данные ООН за 2022 г. 
По данным этого года, количество мигрантов в Греции (1220000), Польше 
(641000), Венгрии (504000) и Чехии (433000) значительно ниже по сравне-
нию со странами «отправителей мигрантов» – Казахстаном (3635), Малай-
зией (2704), Ираном (2699) и даже Угандой (1692), которые вообще никогда 
не жалуются на миграцию.  

Вот закономерный вопрос. Почему у них проблемы с миграцией в эти 
страны? Это касается не только вышеупомянутых состояний, я считаю это 
очень важным вопросом с общественно-политическими процессами в Герма-
нии, Франции, Австрии, Швейцарии и других странах. Это значит, что ми-
грация стала слишком политической. Во многих странах Европейского Со-
юза мы можем четко наблюдать тенденцию националистических и уль-
траправых политических партий и движений к росту. Такие политические 
партии особенно сильны в Австрии, Венгрии, Швейцарии, Швеции и Польши 
и сильно повлияли на формирование правительств. Мы не можем отрицать, 
что существует несколько причин, по которым миграция в Европе политизи-
рована.  

На мой взгляд, первая и основная причина – культурный фактор. То 
есть миграционное движение других культур. Сопротивление этому вызы-
вает огромный и драматический резонанс в ЕС. Общую степень политиче-
ской интеграции в разнообразном обществе и эффективность политики уча-
стия трудно оценить. Следует отметить, что действия национализма и ра-
сизма в Европе не появились сегодня, но имеет долгую историю. Однако се-
годняшние националистические и ультраправые партии и движения, а также 
вне своих официальных кругов выступают против того, чтобы члены сооб-
щества, поглощенного европейской культурой или не принадлежащего к хри-
стианской общине, мигрировали в Европу.  
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Саржан В.И. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель А.Ю. Гарашко, кандидат юридических наук, доцент  

Консенсус морали и права  
в регулировании общественных отношений  

Существует множество сходств между правом и моралью, которые де-
лают их похожими в качестве регуляторов общественных отношений. Рас-
смотрим некоторые из них. 

Оба регулятора стремятся к созданию определенных норм и правил по-
ведения, которые должны соблюдаться в обществе. Так, мораль устанавли-
вает моральные нормы, которые определяют, что является правильным или 
неправильным, добрым или злым, справедливым или несправедливым. Ана-
логично право устанавливает правовые нормы, которые определяют, что яв-
ляется законным или незаконным, допустимым или недопустимым. Оба ре-
гулятора имеют нормативную природу. Нормы морали являются нормами, 
которые люди считают должными и обязательными для соблюдения, хотя 
они не имеют юридической силы. Нормы права, с другой стороны, имеют 
формальную юридическую силу и обязательны для соблюдения. Оба регуля-
тора имеют общую цель – обеспечить благополучие и справедливость в об-
ществе. Ценности, которые они продвигают, такие как справедливость, чест-
ность, уважение к правам и свободам других людей, направлены на создание 
гармоничного и справедливого общества. Оба регулятора ориентированы на 
личность. Мораль учит нас быть ответственными, добросовестными и чест-
ными в наших действиях, а право обеспечивает защиту прав и свобод каж-
дого человека. Оба регулятора подвержены изменениям и эволюции. Мораль-
ные нормы и ценности, которые считались важными в прошлом, могут поте-
рять свою актуальность в настоящем, а новые нормы и ценности могут по-
явиться в обществе. Аналогично право может изменяться и развиваться в со-
ответствии с изменяющимися потребностями и требованиями общества. 

Однако, несмотря на сходства между правом и моралью, существуют 
их различия. Основное отличие заключается в том, что мораль является нор-
мативной системой, которая не обладает официальной юридической силой, в 
то время как право – это система норм, которые официально признаны и под-
креплены государственной властью. Кроме того, право является более жест-
ким и формальным регулятором поведения, в то время как мораль часто яв-
ляется более гибкой и основывается на общественном согласии и убеждении. 

Тем не менее в целом сходства между правом и моралью говорят о том, 
что оба регулятора общественных отношений имеют важное значение для 
поддержания стабильности и порядка в обществе. Право и мораль взаимодо-
полняют друг друга, и эффективная система права не может существовать без 
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учета общественной морали и этики. Наконец, сходства права и морали как 
регуляторов общественных отношений заключаются в том, что оба регуля-
тора основываются на некоторых общих принципах, которые направлены на 
поддержание порядка и стабильности в обществе. Однако, несмотря на эти 
сходства, право и мораль имеют различия в своей природе и способах регу-
лирования поведения людей. 

Консенсус – это согласие, которое достигается между людьми или груп-
пами людей в отношении определенных вопросов. Консенсус морали и права 
– это согласие между людьми или группами людей в отношении норм и прин-
ципов морали и права. Такое согласие может быть достигнуто на основе об-
щих убеждений, ценностей и интересов, а также на основе общественной 
практики и опыта. Консенсус морали и права является одной из ключевых 
концепций в области регулирования общественных отношений. Этот консен-
сус предполагает согласие между нормами морали и права, которое служит 
основой для формирования правовой системы и развития общества в целом. 
Консенсус морали и права предполагает наличие согласия между нормами 
морали и права в отношении регулирования общественных отношений. Это 
означает, что нормы права не должны противоречить нормам морали, а, 
наоборот, должны соответствовать им и поддерживать их. Одним из основ-
ных принципов консенсуса морали и права является уважение к личности и 
ее правам. Это означает, что нормы морали и права должны защищать инте-
ресы личности и общества в целом, обеспечивая равенство перед законом и 
справедливое разрешение конфликтов. 

Консенсус морали и права также предполагает соблюдение принципа 
законности. Это означает, что нормы права должны быть сформулированы 
ясно и точно, чтобы не допустить произвольного толкования и применения. 
При этом нормы морали могут быть менее четкими и определяться в большей 
степени общественным согласием и традициями. 

Консенсус морали и права играет важную роль в регулировании обще-
ственных отношений. Во-первых, он является основой для формирования 
норм права. Все нормы права имеют свою моральную основу и не могут про-
тиворечить нормам морали, поэтому многие нормы права отражают общие 
убеждения и мнения в обществе. Например, запрет на убийство, кражу, изна-
силование и другие антиобщественные действия являются как нормами 
права, так и морали. Во-вторых, консенсус морали и права способствует 
укреплению общественной морали и правопорядка. Если нормы морали и 
права совпадают, то это означает, что люди имеют общие убеждения и при-
нимают общие ценности, что снижает вероятность возникновения конфлик-
тов и повышает уровень доверия в обществе. 

В современном обществе многие вопросы регулирования обществен-
ных отношений, связанных с этикой и моралью, обсуждаются не только на 
уровне обычаев и традиций, но и на уровне законов и правовых актов. При 
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этом возникает вопрос о том, каким образом мораль и право взаимодей-
ствуют в регулировании общественных отношений и каким образом достига-
ется консенсус между этими двумя сферами. 

Примеры проявления консенсуса морали и права в современном обще-
стве можно найти в различных сферах жизни. Защита прав детей – консенсус 
устанавливает, что дети имеют право на защиту и должны быть защищены от 
любого вида насилия, эксплуатации и дискриминации. Это отражено в зако-
нах, которые гарантируют права детей, а также в общественных моральных 
нормах, которые подчеркивают важность защиты и благополучия детей. 
Один из таких примеров – борьба с коррупцией. Коррупция является серьез-
ной проблемой в России, но существует консенсус среди граждан и прави-
тельства о необходимости бороться с этим явлением. В рамках борьбы с кор-
рупцией были приняты законы, направленные на повышение ответственно-
сти должностных лиц за противоправные действия, а также на создание си-
стемы прозрачности и открытости в государственном управлении. Эти меры 
отражают общее понимание в обществе о том, что коррупция неприемлема и 
должна быть пресечена. 

Закон об ответственности за жестокое обращение с животными. Этот 
закон был принят в 2013 г. и ужесточает наказания за насилие над живот-
ными. Он отражает консенсус между правом и моралью в отношении защиты 
животных от жестокого обращения. 

Принятие закона о запрете курения в общественных местах. Этот закон 
был принят в 2013 г. и запрещает курение в общественных местах, таких как 
кафе, рестораны и транспорт. Он отражает консенсус между правом и мора-
лью в отношении защиты здоровья людей от вредных привычек и воздей-
ствия окружающей среды. 

В целом консенсус морали и права проявляется во многих аспектах 
жизни и в различных сферах общественных отношений, устанавливая основ-
ные ценности и принципы, которые являются основой для законов и мораль-
ных норм, регулирующих поведение людей в обществе. 
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Современные тенденции развития основных 
компонентов правовой системы России 

Самую важную роль в развитии права играет Конституция Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 г. Приход высокой динамики промышленно-
сти, внедрение новых качественных технологий в российское общество – 
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именно это повлияло на более глубокое рассмотрение развития права в со-
временной России. Ученые все еще сталкиваются с данной проблемой (нет 
определенной законодательной структуры). Создавая свои новые открытия, 
достижения, ученые формируют свою теорию, которая никак не относится к 
законодательству, т.е. параллельно (нет законодательного фундамента). Со-
вершенствование развития права очень важно для российского государства, 
для достижения более высоких целей. Задачи, которые поставило перед со-
бой государство, можно решить только путем развития права в разных отрас-
лях, такие моменты, как повышение пенсионного возраста, геополитическое 
обострение, повышение трудового возраста – все это и губит тенденции раз-
вития права в современной России.  

В результате интеграционных процессов увеличиваются договорные 
(фактически гражданско-правовые) элементы в ряде отраслей российского 
законодательства, прежде всего в семейном, трудовом, праве, земле- и при-
родопользования и др. 

В семейном законодательстве, если сравнивать с прошлым временем, 
произошли значительные изменения. Появился такой вид документа, как 
брачный договор. Расширился ряд возможностей и соглашений для всех чле-
нов семьи.  

Конституция РФ провозгласила, что «человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства» Тем самым государство 
будет развиваться в сторону гражданской отрасли, чтобы обеспечить хоро-
шую жизнь для граждан РФ, а также защиту их прав и свобод. В этой связи 
Конституция РФ стремится и должна стать актом гражданского согласия.  

В настоящее время законодательство не требует никаких коренных из-
менений, а лишь совершенствования, которое будет направлено на их значе-
ние в жизни общества. Изменять важные элементы государственного строя 
не нужно, т.е. все важные основы остаются без изменения, надо просто уни-
фицировать их под общество, но это может привести к бессистемному изме-
нению. Чтобы внести какие-то изменения, они должны быть регламентиро-
ваны нормативными правовыми актами и направлены на решение проблем во 
всех сферах.  

Реформирование системы российского законодательства должно осу-
ществляться в соответствии с определенными основополагающими идеями, 
принципами, использующимися для организации управленческого процесса. 

Немаловажный момент: можно выделить юридические техники состав-
ления статей, которые включают в себя нормативные правовые акты, что мо-
жет снизить качество действующего законодательства.  

Современные тенденции развития основных компонентов правовой си-
стемы России выражают нестабильность правовой системы России, 
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разноправленность во временном контексте, и многое зависит от факторов, в 
первую очередь политических.  

Вторая тенденция заключается в возрастании роли права в регулирова-
нии общественных отношений, которая выражает свою сущность в углубле-
нии и расширение правового регулирования. На мой взгляд, это очень важно 
в наше время.  

В Конституции Российской Федерации сказано, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международ-
ного договора.  

Децентрализация правового регулирования и расширение сферы част-
ноправового регулирования1. На данной тенденции начали свой путь новые 
законодательства по таким отраслям, как: семейное, гражданское, трудовое 
и предпринимательское. Можно сказать, что некоторые публичные функции 
перешли самостоятельным организациям.  

Конституционализация отраслей права2. Происходит увеличение коли-
чества решений Конституционного Суда РФ и их активное влияние на отрас-
левое законодательство в качестве источника права в отраслевом регулиро-
вании. 

В настоящее время многими специалистами в целях унификации и си-
стематизации действующего законодательства предлагается принять свод за-
конов Российской Федерации, при формировании которого предполагается 
устранить как существующие противоречия и несогласованности между за-
конами, так и их внутренние недостатки, пробелы и коллизии. Издание свода 
законов Российской Федерации представляет собой попытку нового подхода 
к проблеме классификации законодательства, способствующей упорядочива-
нию всего массива нормативных правовых актов. 

 
 

  

 
1 Основные черты современной правовой системы России. URL: https://studope-

dia.ru/25_50735_osnovnie-cherti-sovremennoy-pravovoy-sistemi-rossii.html. 
2 Там же. 
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Актуальные вопросы по реализации избирательного права 
и применения избирательных технологий во время пандемии 

В современных реалиях в определенных странах, равно как и во всем 
мире, периодически вспыхивают различные эпидемии. Только за последние 
десять лет общество наблюдало 7 различных видов эпидемий, таких как 
MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром) в 2012 г., холера в 
2016 г., хорошо известный нам COVID-19, или SARS-CoV-2 (коронавирус), 
в 2019 г. и др. Последствия различного рода эпидемий и пандемий значи-
тельно сказываются на жизни граждан. Они создают определенные проблемы 
для реализации демократических ценностей. Одним из актуальных направле-
ний государственной политики в период эпидемий является организация про-
ведения избирательных комиссий. 

Отметим, что в Российской Федерации вопрос об организации избира-
тельных кампаний относится не только к компетенции государственных ор-
ганов, но и к комплексу прав каждого человека, поскольку единственным ис-
точником власти в стране является ее многонациональный народ, а свобод-
ные выборы являются высшим непосредственным выражением воли народа.  

В целях определения основных изменений в проведении избирательных 
кампаний в России и других странах мира на примере недавней эпидемии 
коронавируса, возникшей в 2019 г., отметим, что наша страна, как и многие 
другие, стала расширять способы проведения выборов, то есть пошла по пути 
стран, где на фоне эпидемии не был прекращен избирательный процесс в 
электронной форме, что открыло множество новых путей для участников из-
бирательных кампаний. Под участниками избирательного процесса понима-
ются члены избирательных комиссий различного уровня с правом решаю-
щего и совещательного голоса, работники аппаратов избирательных комис-
сий, избиратели, представители избирательных объединений, кандидаты и 
иные лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о выборах и референдумах право присутствовать при работе избира-
тельных комиссий и проведении голосования1. Конечно, пандемия стала 

 
1 Рекомендации кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рис-

ков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подго-
товке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на 
единый день голосования 19 сентября 2021 года (утв. Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 июля 2021 г.). URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401408932/ (дата обращения: 22.02.2023). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401408932/


 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

305 

очень сложным испытанием, определенным вызовом для различных госу-
дарств, но в то же время благодаря ей стали расширяться возможности про-
ведения голосования, появляться новые нормы, регламентирующие органи-
зацию избирательных кампаний, а организаторам пришлось искать выходы 
из не предусмотренных ранее ситуаций.  

В первую очередь, было ясно, что для России откладывать выборы – не 
выход, и следует прибегать к иным мерам их реализации, усиливая профи-
лактические меры безопасности, тем самым расширяя возможности для го-
лосования. Так, в органах государственной власти сложилось убеждение о 
целесообразности в трехдневный срок проводить электронное голосование, 
создавая при этом возможность проведения голосования как на свежем воз-
духе, так и удаленно от избирательного участка. Проблема возникла в недо-
верии избирателей в объективности подсчета голосов, что привело к росту 
неявок на избирательные участки, которые произошли в первую очередь из-
за недоверия в легитимность данных способов организации избирательного 
процесса и опасений участников за собственное здоровье.  

По реакции граждан Российской Федерации на новые способы прове-
дения электорального процесса голосования было вполне видно, что они под-
держивают возможность прибегнуть к таким способам организации выбор-
ной кампании. Так, по данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), через проведение группы опросов выяснилось, что 
55% респондентов не имеют отрицательного отношения к проведению выбо-
ров в несколько дней, из них 12% в большей степени доверяют данному фор-
мату. Что касается электронного голосования, то здесь только 36% высту-
пили в пользу такого вида голосования, остальные же считают бумажное го-
лосование более удобным. Это объясняется возрастом респондентов: чаще 
всего выборы посещают люди старшего возраста, чем молодежь. Разумеется, 
нынешнее молодое поколение (избиратели в возрасте от 18 до 24 лет) высту-
пает за проведение голосования в электронном формате, но по численности 
их меньше, отсюда и следуют показатели опроса1.  

Отметим, что в России у граждан была возможность по заявлению (уст-
ному обращению) проголосовать и вне места проведения выборов. Чаще 
всего к данной форме голосования обращались люди, имеющие какие-либо 
ограничения для выхода из своих жилых помещений (карантин, ограничения 
по состоянию здоровья и др.). При соблюдении определенных мер выездная 
группа из числа членов избирательной комиссии, оснащенная необходимыми 
ресурсами для возможности заполнения участниками голосования заявлений 
о голосовании и бюллетеней, посещала данную категорию лиц, для 

 
1 Эксперты обсудили влияние пандемии на выборы в России // Российская газета. 

24.06.2021 № 139(8490). URL: https://rg.ru/2021/06/24/eksperty-obsudili-vliianie-pandemii-
na-vybory-v-rossii.html. 

https://rg.ru/2021/06/24/eksperty-obsudili-vliianie-pandemii-na-vybory-v-rossii.html
https://rg.ru/2021/06/24/eksperty-obsudili-vliianie-pandemii-na-vybory-v-rossii.html
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реализации ей избирательных прав, что стало немаловажным нововведением 
в организации избирательных кампаний в период эпидемий.  

Первыми странами, которые приняли на себя удар по разработке ново-
введений в процесс голосования в связи с пандемией, стали Польша, Порту-
галия, Корея, Сингапур, Тайвань и Франция. Заметим, что во Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г. закрепляется, что государства должны про-
водить регулярные периодические выборы. С увеличением количества лиц, 
заразившихся инфекционными заболеваниями, встал вопрос о переносе даты 
проведения выборов, а также введения ряда ограничительных мер, которые 
фактически не позволяли допустить проведение избирательной кампании в 
установленные сроки. В общей сумме более 60 стран отложили проведение 
избирательных кампаний из-за эпидемиологической ситуации. В некоторых 
странах проведение избирательной кампании, голосование избирателей 
предусматривались не в определенном помещении для голосования избира-
тельного участка, а дистанционно (Австрия, Гвинея, Польша) или исключи-
тельно по почте (ФРГ).  

Таким образом, отметим, что и российский опыт, и опыт иностранных 
государств показал довольно высокую степень организации в проведения из-
бирательных кампаний во время эпидемий. Данный аспект открыл с новой 
стороны уровень мировой организованности в нелегких для человечества си-
туациях. В сложных эпидемиологических условиях органы государственной 
власти продолжали всевозможными способами бороться за реализацию из-
бирательных прав и свобод граждан, реорганизовывая систему проведения 
электоральных кампаний, вводя новейшие технологии в обыденную жизнь 
общества. Реализуя разные подходы к организации проведения избиратель-
ных кампаний, каждая из стран осуществляла анализируемую сферу деятель-
ности в меру своих возможностей, соблюдая в первую очередь законодатель-
ные основы и конституционные принципы. Данная ситуация помогла орга-
нам государственной власти приобрести колоссальный опыт как в материаль-
ной, так и в процессуальной части избирательного права. 

 
 

Бахолдина В.Н. 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель Л.Н. Дегтярева, кандидат юридических наук, доцент  

Право на благоприятную окружающую среду как основа 
конституционно-экологического статуса личности  

Конституция Российской Федерации провозглашает наше государство 
социальным, направленным на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. Данное положение означает, что 
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благополучие людей и качество их жизни являются приоритетной целью 
национальной политики нашего государства. 

Право граждан Российской Федерации на благоприятное состояние 
окружающей среды сегодня является незыблемой социальной ценностью, 
устойчивость которой гарантируется Основным законом нашей страны. С 
развитием научно-технического прогресса отрицательное влияние на окру-
жающую среду увеличилось, что негативно отразилось на здоровье общества. 
На сегодняшний день экологические проблемы, среди которых глобальное 
потепление, нерациональное использование природных ресурсов, загрязне-
ние атмосферы, носят глобальный характер, и от их решения зависит даль-
нейшая судьба человечества.  

В своем ежегодном Послании, которое состоялось 21 февраля 2023 г., 
В.В. Путин говорил о сохранении экологии и природных ресурсов страны. 
Он поручил продолжить работы по реализации проекта «Чистый воздух», 
оздоровлению водных объектов, ликвидации свалок, развитию экотуризма. 
Также во время встречи со спецпредставителем по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта, глава нашего государства отметил, 
что существуют вопросы, которые имеют огромное значение и для эконо-
мики, и для каждого конкретного человека, прежде всего это вопросы, свя-
занные с экологией. 

Юридическое закрепление право граждан на благоприятную окружаю-
щую среду находит в таких нормативных правовых актах, как Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 
2002 г. № 1225-р «Об Экологической доктрине Российской Федерации» и 
иных актах, регулирующих вопросы, касающиеся реализации данного права. 

Для того чтобы раскрыть содержание конституционного права чело-
века на благоприятную окружающую среду, следует определить его роль и 
значение в жизни человека. Оно является фундаментальным, естественным, 
неотъемлемым и неотчуждаемым правом, которое с уверенностью можно 
назвать частью правового статуса личности.  

Конституционное право на благоприятную окружающую среду склады-
вается из трех компонентов: право на благоприятную окружающую среду; 
право на достоверную информацию о состоянии среды; право на возмещение 
ущерба, нанесенного здоровью или имуществу экологическим правонаруше-
нием. Таким образом, можно сделать вывод о том, что право на благоприят-
ную окружающую среду является основой конституционно-экологического 
статуса личности и предполагает возможность функционирования в усло-
виях, не наносящих вреда жизни и здоровью, а также возможность требовать 
от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов 
власти поддержания благоприятной окружающей среды в надлежащем состо-
янии. 
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На сегодняшний день не существует единых критериев благосостояния 
окружающей среды, поэтому каждый представитель юридической науки, 
раскрывая данное понятие, трактует его по-своему.  

По мнению М.М. Бринчук, окружающая среда является благоприятной 
тогда, когда ее состояние отвечает требованиям и нормативам «чистоты, ре-
сурсоемкости, экологической устойчивости, видового разнообразия и эстети-
ческого богатства»1. М.В. Светличная, придерживаясь точки зрения М.М. 
Бринчук, добавляет к ним критерий сохранения естественных экосистем2. 
А.Ю. Хворостов считает, что в качестве универсального критерия необхо-
димо принимать уровень здоровья населения, проживающего на соответству-
ющей территории3.  

Проанализировав мнения ученых-правоведов, нам представляется, что 
право на благоприятную окружающую среду – это состояние среды обитания 
и качество жизни человека, соответствующее закрепленным экологическим 
стандартам. Государство обеспечивает реализацию этого конституционного 
права граждан проведением мер, предотвращающих экологические происше-
ствия, «оздоровлением» окружающей среды. По тому, как в стране реализу-
ется право на благоприятную среду, можно судить об отношении государства 
к своим гражданам, к их здоровью, так как именно оно определяет критерии 
качества жизни населения, показывает, как осуществляется одно из направ-
лений социальной политики государства.  

Вместе с тем существующая статистика показывает, что на сегодняш-
ний момент можно выделить ряд экологических проблем, а также отдельные 
случаи нарушения экологических прав граждан на местах, из-за которых 
нельзя сказать, что данное право реализуется в Российской Федерации в пол-
ной мере. Однако наше государство прикладывает все усилия для активной 
борьбы с имеющимися нарушениями. Так, например, органы публичной вла-
сти обеспечивают право человека на благоприятную окружающую среду че-
рез комплекс гарантий, дающих возможность не только реализации исследу-
емого права, но и его защиты.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в наше 
время вопрос о благоприятности окружающей среды встал особенно остро, 
поскольку ускоренное развитие всего мира губительно сказывается на при-
роде и человеке. В Российской Федерации конституционно право личности 
на благоприятную окружающую среду активно реализовывается и 

 
1 Бринчук М.М. Благоприятная окружающая среда – важнейшая категория права // 

Журнал российского права. 2008. № 9(141). С. 37-52. 
2 Светличная М.В. К вопросу об определении понятия «благоприятная окружающая 

среда // Политика, государство и право. 2012. № 1. URL: https://politika.snauka.ru/2012/01/61 
(дата обращения: 13.04.2023). 

3 Хворостов А.Ю. Экологическое право и экологические права человека: к вопросу 
о необходимости формирования // Социосфера. 2012. № 1. С. 86-98. 
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совершенствуется. Однако для достижения нового качественного уровня ре-
ализации данного права стоит четко определить критерии благоприятности 
окружающей среды, по возможности убрать нормы отсылочного характера 
из правовых актов, установить единые стандарты и ужесточить ответствен-
ность за их несоблюдение. 

 
 

Григорьев М.Ю. 
Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель В.В. Филиппов 

Фейк – как противоправное деяние в рамках 
российского законодательства 

В современной жизни нас окружает множество связей. Общественные 
отношения порождают множество мнений и информации. С развитием ин-
тернета люди могут свободно делиться информацией и мнением, причем 
большая часть сообщаемой информации субъективна или не соответствует 
действительности.  

Во многих иностранных государствах фейкам посвящены правовые 
акты, в которых данное понятие обозначено как фактор риска. Например, в 
2018 г. в Малайзии был принят закон по противодействию фейковой негатив-
ной информации. Данный правовой механизм включает защиту и предусмат-
ривает уголовную ответственность для лиц, которые преднамеренно создают 
негативную информацию, выкладывают в сеть и распространяют ложные но-
вости1. 

В российском законодательстве термин «фейк» не используется, но 
принимаются законы об информационных технологиях. Также ряд защитных 
мер предусмотрен Кодексом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ), вводятся понятия «новостных 
агрегаторов», где объясняется ответственность за ложную недостоверную 
информацию, устанавливается определенная ответственность и запреты на 
деятельность новостных агрегаторов, которые распространяют ложную ин-
формацию.  

Новые законодательные акты направлены на снижение риска, но их 
нельзя назвать до конца проработанными. Ограничения по размещенной лож-
ной информации касаются только тех новостных агрегаторов, которые поль-
зуются популярностью в сети Интернет, то есть их просматривает более 1 
млн пользователей в течение дня. 

 
1 Фейк, что это такое. URL: https://chto-eto-takoe.ru/fake; Что такое фейк? URL: 

http://sovetclub.ru/chto-takoe-fejk (дата обращения: 01.04.2023). 
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Риск от ложной информации создает неопределенность, причем многие 
люди видят эту информацию и могут реализовать какие-то конкретные дей-
ствия, на которые их побуждают недостоверные факты, на что в принципе и 
рассчитан их эффект. Ложная информация размещается на хостингах, как 
правило, на платной основе, что перекладывает также ответственность на 
сайты, размещающие фейки, подготовленные другими лицами. 

Неопределенность реализации права в отношении фейков дает возмож-
ность искажать социальную действительность, явления, которые напрямую 
связаны с ложной информацией, это могут быть новости или просто инфор-
мация, вводящая в заблуждение граждан как субъектов правоотношений. От-
сутствие законных мер усугубляет ситуацию неопределенности и нуждается 
в прямом правовом регулировании1.  

Слово «фейк» происходит от английского слова, означающего под-
делку, фальшивку. В российской действительности термин появился из-за 
широкого использования Интернета. В качестве распространителей фейков 
могут выступать сайты, черный пиар, фальшивые публикации, ложные ново-
сти о повседневной жизни, создание фальшивых объектов материального 
плана, что подразумевает поделку произведений искусства, литературы, 
брендов одежды, подделка марок техники2. Следуя логике, фейком можно 
назвать даже подделку денег, чаще всего деятельность по распространению 
или производству фейков направлена на получение финансовой выгоды. 

Фейк искажает действительность и создает ложную информацию и объ-
екты. Результат деятельности ориентирован на причинение вреда, извлече-
ние выгоды и нарушение существующего правопорядка. В целях борьбы с 
фейковыми новостями Государственная Дума РФ приняла поправки в Закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
в Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

В законе отражено противодействие ложным новостям, то есть недо-
стоверной, но значимой для общества информации, которая распространя-
ется под видом правдивой информации, отраженная недостоверно несущая 
угрозу массового нарушения общественного порядка, а следовательно, обще-
ственной безопасности. Такая информация может привести к помехам или 
полному прекращению функционирования важных объектов жизнеобеспече-
ния как социальной инфраструктуры, так и транспортной, а также банков-
ских объектов, объектов промышленности, связи, энергетики и так далее. 

Распространение недостоверной информации в средствах массовой ин-
формации и в Интернете часто направлено на призывы к массовым 

 
1 Что такое фейковые новости. URL: https://semantica.in/blog/chto-takoe-fejkovye-

novosti (дата обращения: 02.04.2023). 
2 Кудрина Л.В. Актуальные заимствования в языке СМИ на примере лексемы «фейк» 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-zaimstvovaniya-v-yazyke-smi-na-primere-
leksemy-feyk С.217. (дата обращения: 01.04.2023). 
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беспорядкам. Для определения того, фейковая информация или нет, суще-
ствует надзорное ведомство Роскомнадзор. По факту обнаружения такой ин-
формации проверку может инициировать прокуратура, далее по ее представ-
лению Роскомнадзор обращается к руководителям изданий, радио, интернет-
изданий, которые обязаны удалить информацию незамедлительно и принять 
меры по ограничению доступа к этому изданию. Если владелец ресурса уда-
ляет эту информацию, то он обязан предупредить Роскомнадзор, который 
проводит тщательную проверку на достоверность. Если подтверждается до-
стоверность новости, то оператора связи оповещают о том, что можно возоб-
новить доступ к информационному ресурсу, если нет, то ограничение до-
ступа остается, сайты или издания блокируются1. 

В соответствии с КоАП РФ за распространение фейковых новостей 
предусмотрено административное наказание в виде штрафов. Их размеры ва-
рьируются в зависимости от последствий, которые наступили после распро-
странения данной информации. Предусмотрено несколько составов правона-
рушений: 

– если субъект распространил информацию впервые; 
– если ложная общественно значимая информация была распростра-

нена повторно; 
– если такая информация привела к смерти человека или подорвала об-

щественную безопасность, а также повлекла прекращение функционирова-
ния объектов социальной инфраструктуры, банковских учреждений, объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной связи, объектов энергетики или важных 
промышленных объектов.  

При этом сумма штрафа оценивается тяжестью причиненного вреда 
здоровью жизни или имуществу, уровнем угрозы массовых беспорядков, 
угрозы функционированию объектов жизнеобеспечения.  

Срок давности по делам за распространение фейковой информации со-
ставляет один год. Все санкции будут применяться, как только закон вступит 
в силу. 

Таким образом, проанализировав информацию в интернете можно по-
нять что фейки направлены на подрыв деловой репутации, статуса или на то, 
чтобы парализовать определенную аудиторию. Чаще всего распространение 
недостоверной информации имеет какое-то четкое целеполагание, может не 
только подрывать репутацию, но побуждать к каким-то действиям, если это 
происходит, то здесь должны вступать в дела правовые конструкции, должна 
быть предусмотрена четкая юридическая ответственность, особенно если это 
побуждение именно к противоправным действиям, например экстремизму, 
терроризму, разжиганию межнациональной розни. 

 
 

1 Головкин Р.Б. Право и угрозы // Вестник Владимирского юридического института 
ФСИН России 2018. № 1(46). С. 153-159. 
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Цыганкова А.В. 
Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель Е.Н. Маланина  

Понятие права муниципальной собственности на землю  

Переживание правом муниципальной собственности на земельные 
участки эпохи ренессанса вынуждало российских ученых-правоведов пере-
смотреть концепцию права муниципальной собственности на землю, суще-
ствовавшую в Российской империи, и выработать теоретические положения 
с учетом действующего российского правового регулирования и действую-
щих реалий. С этой целью были выдвинуты предложения о доктринальном 
обосновании положений о понятии права муниципальной собственности на 
земельные участки. 

Легальное определение права муниципальной собственности дано в 
п. 1 ст. 215 ГК РФ, которое в полной мере можно экстраполировать на право 
муниципальной собственности на земельные участки, ибо первое охватывает 
все остальные виды имущества, могущих находиться в муниципальной соб-
ственности. 

Собственниками такого права выступают местные сообщества, поэтому 
право муниципальной собственности являет собой не что иное, как исключи-
тельное право местных сообществ осуществлять правомочия владения, поль-
зования, распоряжения и иные предусмотренные законом правомочия соб-
ственника в отношении земель. 

Рассматривать категорию права муниципальной собственности пред-
ставляется нецелесообразным без рассмотрения его коррелята – земельных 
участков. 

Понятие земельного участка, в отличие от многих других институтов 
гражданского, земельного права, получило законодательное определение не 
только в Земельном кодексе РФ, с 21 декабря 2021 г. Федеральным законом 
№ 430-ФЗ Гражданский кодекс РФ был дополнен статьей 141.2 «Земельный 
участок как недвижимая вещь». 

ГК РФ под земельным участком понимает часть поверхности земли, 
границы которой определены в порядке, установленном законом1. 

Суть земельного участка изложена в п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации: 

«Земельный участок как объект права собственности и иных преду-
смотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой ве-
щью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32 
(5 декабря). Ст. 3301. 
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характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально опре-
деленной вещи»1. 

Поскольку право муниципальной собственности представляет собой 
непосредственную разновидность права собственности, то все структурные 
элементы последнего в полной мере распространяются на право муниципаль-
ной собственности. Право собственности на земельные участки означает «со-
вокупность прав и обязанностей собственника по осуществлению определен-
ных правомочий по отношению к принадлежащему ему земельному участку, 
другими словами, это право конкретного лица по владению, пользованию и 
распоряжению землей в пределах, которые допустимы законом»2. 

Рассмотрение права муниципальной собственности возможно с двух 
сторон: 

– объективная сторона характеризует данное право своеобразным ком-
плексом, совокупностью правовых норм различных отраслей права (муници-
пального, земельного, гражданского права), регулирующих правоотношения 
субъектов по присвоению средств производства, материальных благ, предме-
тов потребления. На комплексный характер права муниципальной собствен-
ности указывают и А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков и М.С. Сотникова: 
«…право муниципальной собственности является институтом муниципаль-
ного права, являющегося комплексной отраслью права. Отсюда следует, что 
правовые нормы, регулирующие отношения муниципальной собственности 
на земельные участки, объединяются в комплексный межотраслевой инсти-
тут, включающий в себя нормы конституционного, гражданского, админи-
стративного и иных отраслей права, в том числе земельного права»3. 

– субъективная сторона права отражена в п. 1 ст. 215 Гражданского ко-
декса РФ по способности субъекта муниципальной собственности обладать 
триадой правомочий собственности: владение, пользование, распоряжение. 
Но А.В. Венедиктов утверждает, что «право собственности отнюдь не исчер-
пывается тремя правомочиями собственника, поскольку собственник может 
быть их лишен, но, тем не менее, сохранит право собственности не только в 
качестве dominium nudum («голая собственность»)»4. 

 
1 Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44 (29 октября). 
Ст. 4147. 

2 Музафарова М.А. Правовые основы муниципальной собственности на земельные 
участки в России // Российская наука в современном мире : сборник статей XXXIII между-
народной научно-практической конференции (15 октября 2020 г.). М.: ООО «Актуаль-
ность.РФ», 2020. С. 239-241. 

3 Анисимов А.П. Право муниципальной собственности на земельные участки в Рос-
сийской Федерации: вопросы теории и практики : монография. М.: Новый индекс, 2010. 
С. 26. 

4 Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. Т. 2. М.: Статут, 2004. 
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Некоторые ученые еще даже в советское время предлагали расширить 
классическую триаду правомочием управления, ведь данное правомочие поз-
волит публичным субъектам эффективнее использовать земельные участки в 
своей хозяйственной и иной деятельности. В этой связи возникают вопросы 
о том, к какому из классических правомочий отнести управление, будет ли 
это распоряжение или это специально обособленное правомочие, действую-
щее отдельно от остальных. 

Г.А. Аксененок придерживается второго мнения, указывая на невоз-
можность тождества распоряжения и управления. Под распоряжением он по-
нимал «определение хозяйственного назначения земли и плановое распреде-
ление всего земельного фонда, в соответствии с его назначением среди от-
дельных землепользователей, использующих землю в целях развития отдель-
ных отраслей народного хозяйства, для максимального удовлетворения ма-
териальных и культурных потребностей советского народа и всего социали-
стического общества». Под управлением же землями следовало понимать 
непосредственное заведование как всеми землями, входящими в единый гос-
ударственный земельный фонд, так и хозяйственное управление отдельными 
категориями этих земель1. 

Предложенное советской юридической наукой понятие оказало свое 
влияние на разработчиков ныне действующего Земельного кодекса РФ, 
предусмотрев в ст. 9 два вида управления: 

– государственное управление в области осуществления мониторинга 
земель, федерального государственного земельного контроля (надзора), зем-
леустройства (подп. 3 п. 1); 

– управление и распоряжение Российской Федерацией земельными 
участками, находящимися в собственности Российской Федерации (феде-
ральной собственностью) (п. 2). 

Правомочие управления присуще именно публичным субъектам, по-
скольку только они уполномочены на осуществление государственного или 
муниципального управления, они объективно реализуют правомочия соб-
ственности не так, как это делают частные субъекты. Поэтому видится целе-
сообразным и не противоречивым выделение управления в качестве право-
мочия, но только в отношении публичных субъектов, оставив частным клас-
сическую триаду. 

 
 
 

 
1 Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР : дис. ... докт. юрид. наук. М., 

1955. С. 543. См. также: Дембо Л.И. Основные теоретические проблемы земельной соб-
ственности // Ученые записки Ленинградского университета. 1951. № 129. С. 281; Туруби-
нер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе. М., 1958. 
С. 139-140. 
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Свободный Т.Д. 
Дальневосточный юридический институт (филиал) 

университета Прокуратуры Российской Федерации (г. Владивосток) 
Научный руководитель А.В. Васильева  

Предмет и метод отрасли  
как основа для дифференциации системы права 

Основными критериями для дифференциации системы права на струк-
турные элементы и определения взаимосвязи, взаимозависимости между 
ними служат предмет правового регулирования и метод правового регулиро-
вания. Именно данные категории являются базисом, на основе которого фор-
мируется направленность отдельных частей системы права. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучение пред-
мета и метода отрасли права позволяет выявить ключевые характеристики 
отрасли права, а также отделить отрасли друг от друга. 

Предмет – объективное явление, так как он напрямую зависит от суще-
ствующих в социуме общественных отношений и в большинстве своем не 
зависит от волеизъявления законодателя. Он обладает собственной уникаль-
ной структурой, которая включает:  

1) субъекты общественных отношений;  
2) деятельность, поведение субъектов; 
3) объекты окружающего мира, служащие причиной возникновения тех 

или иных взаимоотношений между индивидами, в ходе которых проявляется 
их личностный интерес; 

4) социальные явления, выступающие основополагающими факторами 
появления или прекращения конкретных отношений. 

Важно понимать, что не все общественные отношения подвержены пра-
вовому регулированию, а только наиболее значимые. Так, основными крите-
риями для выделения таких отношений считаются:  

1) отражение не только личных, но и общественных интересов; 
2) данный интерес возникает у всех сторон, формируемых отношений, 

поэтому для поиска наиболее оптимального баланса в их реализации стороны 
готовы идти на ограничение своих интересов ради удовлетворения интересов 
другого; 

3) участники добросовестно и ответственно осознают обязательность 
выполнения установленных правил поведения; 

4) особенность данных правил поведения такова, что они создаются 
государством и им обеспечиваются, что придает авторитет и дополнительные 
гарантии их претворения в жизнь1. 

 
1 Орлов К.А. Предмет и метод правового регулирования как критерии дифференци-

ации системы права // Правовая культура в современном обществе: сборник научных 



 
 

Секция «Современные тенденции развития публичного права»  
 

316 

Сами же общественные отношения можно разделить на три группы: 
1) отношения между индивидами, основывающиеся на обмене матери-

альными и нематериальными благами;  
2) отношения, в основе которых лежит управление обществом; 
3) отношения, направленные на регулирование и охрану правопорядка, 

главной целью которых является достижение нормального функционирова-
ния жизнедеятельности общества. 

В юридической науке принято выделять несколько видов предмета: об-
щий, родовой, видовой и непосредственный (конкретно-единичный)1. Так, 
под общим предметом понимают все общественные отношения, присущие 
обществу в рамках данной парадигмы. В свою очередь, родовой предмет при-
сущ отрасли права, видовой – институту, конкретно-единичный – юридиче-
ской норме. 

Метод же является производным от предмета и напрямую зависит от 
воли законодателя, который самостоятельно формирует его для закрепления 
определенных приемов и способов регулирования общественных отношений 
с целью обеспечения реализации своих интересов. Метод правового регули-
рования так же, как и предмет, является комплексным понятием, которое 
включает ряд составляющих: 

1) закрепление границ регулируемых отношений; 
2) издание нормативных правовых актов, закрепляющих права и обя-

занности субъектов правоотношений;  
3) наделение индивидов правоспособностью и дееспособностью, что 

позволяет им выступать в роли субъектов правоотношений;  
4) определение ответственности за правонарушение. 
Существует множество методов правового регулирования. Среди пер-

востепенных принято выделять: 
1) императивный (метод субординации) – метод властных предписаний, 

обязывающий следовать установленной модели поведения и не запрещаю-
щий использовать иную; 

2) диспозитивный (метод кооперации) – метод дозволений, предостав-
ляющий субъектам правоотношений возможность самим выбирать модель 
поведения в пределах, установленных правом; 

3) поощрительный – метод, устанавливающий наиболее благоприятные 
последствия для субъекта, выбравшего модель поведения, которая является 

 
статей (Могилев, 20 мая 2022 г.). Могилев: Могилевский институт Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, 2022. С. 94. 

1 Сапронова Е.Н. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 
права на отрасли // Актуальные вопросы юриспруденции : сборник статей XI Международ-
ной научно-практической конференции (Пенза, 25 апреля 2022 г.). Пенза: Наука и Просве-
щение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 19. 
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наиболее предпочтительной. Используется в трудовом праве и выражается 
по средствам премий; 

4) рекомендательный – метод, закрепляющий наиболее благоприятную 
для государства модель поведения, но субъекты могут поступать по-другому. 
Распространен в аграрном праве, так как субъекты данных правоотношений 
– это не государственные организации и властные методы по отношению к 
ним не допускаются. 

В настоящее время из второстепенных методов чаще всего использу-
ется методом свободного волеизъявления – форма самостоятельной юриди-
ческой деятельности субъектов, направленная на упорядочение обществен-
ных отношений с помощью правовых средств, не обладающих юридической 
общеобязательностью1. Популярность данного метода обусловлена капита-
листической формацией. 

Все методы взаимосвязаны и могут оказывать комплексное воздей-
ствие, но при этом каждый из них обладает достаточной самостоятельно-
стью, что предоставляет возможность классифицировать их. 

Таким образом, совместное использование предмета и метода право-
вого регулирования позволяет конкретизировать дифференциацию системы 
права на отрасли и институты. 

Изучение предмета отрасли (определенные общественные отношения, 
урегулированные данной отраслью) и метода отрасли (совокупность приемов 
и способов воздействия государства на общественные отношения, урегули-
рованные данной отраслью) является особенно значимым, так как отрасль 
права – совокупностью норм, институтов, подотраслей права, которые объ-
единены общностью предмета и метода правового регулирования, то есть при 
рассмотрении данных категорий в рамках отрасли можно выявить ключевые 
характеристики предмета и метода, регулирующие наиболее значимые, объ-
емные, основные общественные отношения, а также отделить отрасли друг 
от друга. 

 
 

Ничкова К.О. 
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель К.С. Малышев  

Актуальные проблемы борьбы с коррупцией 

В данной статье рассмотрим природу и причины коррупции, влияние 
коррупции на экономическое и социальное развитие, а также стратегию и по-
литику, которые могут быть использованы для борьбы с коррупцией.  

 
1 Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник. М.: Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2022. С. 154. 
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Коррупция – это сложная и широко распространенная проблема, кото-
рая затрагивает все страны, независимо от уровня их экономического разви-
тия, политической системы или культурных традиций. Это многогранное яв-
ление, которое включает в себя злоупотребление государственной властью 
ради личной выгоды, в том числе взяточничество, растрату, непотизм и дру-
гие формы неэтичного поведения. Коррупция подрывает верховенство за-
кона, разрушает общественное доверие и искажает рыночную конкуренцию, 
что приводит к экономической неэффективности, социальному неравенству 
и политической нестабильности. Несмотря на многочисленные международ-
ные усилия по борьбе с коррупцией, она остается серьезной проблемой для 
многих стран, особенно в развивающемся мире. В данной статье рассматри-
ваются природа и причины коррупции, влияние коррупции на экономическое 
и социальное развитие, а также стратегии и политика, которые могут быть 
использованы для борьбы с коррупцией. 

Природа и причины коррупции заключаются в многогранности рас-
сматриваемого явления, в котором участвуют различные субъекты, включая 
государственных чиновников, представителей частного сектора и граждан. 
Она может принимать различные формы, включая мелкую коррупцию, круп-
ную коррупцию, политическую коррупцию и системную коррупцию. Мелкая 
коррупция включает в себя мелкое взяточничество и другие формы злоупо-
требления властью, которые влияют на повседневную жизнь людей, напри-
мер дача взяток для получения государственных услуг.  

Крупная коррупция включает в себя коррупцию на высоком уровне, 
связанную с крупными суммами денег и оказывающую значительное влияние 
на государственные учреждения, например хищение государственных 
средств.  

Политическая коррупция подразумевает злоупотребление властью по-
литиками и политическими партиями с целью получения несправедливого 
преимущества, например фальсификация выборов или использование госу-
дарственных ресурсов в личных целях.  

Системная коррупция подразумевает повсеместное распространение 
коррупции во всех сферах жизни общества, включая правовую систему, сред-
ства массовой информации и гражданское общество. 

Причины коррупции сложны и многогранны и включают такие фак-
торы, как слабые структуры управления, ограниченные механизмы подотчет-
ности и отсутствие прозрачности и культурные нормы, допускающие корруп-
цию. Кроме того, можно указать и косвенные факторы, способствующие 
укреплению коррупции: бедность, неравенство и социальная изоляция, гло-
бализация и возрастающая роль частного сектора в государственных делах.  

Коррупцию также может подпитывать отсутствие политической воли и 
обязательств по борьбе с коррупцией, а также неспособность международных 
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усилий обеспечить эффективную поддержку и помощь странам, борющимся 
с коррупцией. 

Рассматривая влияние коррупции на экономическое и социальное раз-
витие, можно сделать следующие выводы: 

1. коррупция оказывает значительное влияние на экономическое и со-
циальное развитие, имея далеко идущие последствия для отдельных людей, 
учреждений и обществ; 

2. коррупция подрывает экономический рост, искажая рыночную кон-
куренцию, сокращая инвестиции и увеличивая стоимость ведения бизнеса. 
Она также ведет к социальному неравенству, поскольку благоприятствует бо-
гатым и влиятельным за счет бедных и маргинальных слоев населения. Кор-
рупция также подрывает политическую стабильность и подрывает легитим-
ность государственных институтов, подрывает доверие общества и снижает 
гражданское участие. 

В этой связи особое значение имеет выработка общей стратегии и по-
литика борьбы с коррупцией. Эффективные стратегии борьбы с коррупцией 
должны быть направлены на устранение основных причин коррупции и 
включать ряд политических мер и мероприятий по обеспечению прозрачно-
сти, подотчетности и честности. Эти меры и политика могут включать пра-
вовые и нормативные реформы, укрепление институтов и продвижение куль-
туры честности и этичного поведения. Другие меры, которые могут быть ис-
пользованы для борьбы с коррупцией, включают использование технологий 
для повышения прозрачности, антикоррупционную экспертизу правовых ак-
тов и их проектов, предъявление в установленном законом порядке квалифи-
кационных требований к гражданам, претендующим на замещение государ-
ственных или муниципальных должностей и должностей государственной 
или муниципальной службы, а также проверку в установленном порядке све-
дений, представляемых указанными гражданами, развитие институтов обще-
ственного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции. 

В заключение следует отметить, что борьба с коррупцией является важ-
нейшим вопросом для общества во всем мире. Данная статья продемонстри-
ровала, что коррупция имеет значительные негативные последствия для эко-
номического роста, общественного доверия и демократических институтов. 
Также был определен ряд эффективных мер по борьбе с коррупцией, таких 
как повышение прозрачности, укрепление механизмов подотчетности и про-
движение культуры честности и неподкупности. 

Однако реализация антикоррупционных мер может оказаться сложной 
задачей, особенно в странах, где коррупция глубоко укоренилась. Поэтому 
необходим многогранный подход, включающий политическую волю, вовле-
чение гражданского общества и международное сотрудничество. Кроме того, 
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чтобы антикоррупционные усилия были эффективными, их необходимо под-
держивать в течение длительного времени. 

В целом, борьба с коррупцией – это непрерывная борьба, но при согла-
сованных усилиях и последовательных действиях можно значительно сни-
зить ее влияние. Правительства, организации гражданского общества и от-
дельные граждане – все должны сыграть свою роль в этой борьбе. Работая 
вместе, мы сможем построить более справедливое и равноправное общество 
для всех. 

 
 

Агарзаев С.К. 
Академия управления МВД России 

Научный руководитель Л.Л. Грищенко, доктор юридических наук, профессор 

Некоторые особенности оснований введения военного положения 
по законодательству СССР и Российской Федерации 

Институт военного положения является относительно молодым право-
вым институтом, получившим начальное развитие в законодательстве СССР 
довоенного периода. С течением времени данный институт приобретал более 
сложный, комплексный характер, поскольку ХХ век для Советского государ-
ства характеризуется постоянным участием в военных конфликтах как миро-
вого, так и локального характера. Условия постоянной военной угрозы со 
стороны западноевропейских государств требовали оперативного реагирова-
ния в случае развязывания последними военного конфликта, быстрой моби-
лизации и перевода отдельных территорий СССР, а в ситуации перерастания 
локальных военных действий в полномасштабную войну – всей территории 
государства на военное положение. Тенденция института военного положе-
ния к усложнению объясняется объективными историческими условиями, ко-
торые нашли свое отражение в его внутренней организации.  

Анализ оснований введения военного положения по законодательству 
СССР и Российской Федерации представляется целесообразным посредством 
исследования актов законодательства, регламентирующих режим военного 
положения в их исторической последовательности. Так, впервые институт 
военного положения предусматривался в Постановлении Президиума Цен-
трального исполнительного комитета СССР «О введении в действие Положе-
ния о чрезвычайных мерах охраны революционного порядка» от 3 апреля 
1925 г. (далее – постановление 1925 г.). В нем к числу чрезвычайных мер 
относились исключительное и военное положение. Примечательно то, что ре-
жимы исключительного и военного положения по Постановлению 1925 г. 
могли переходить из одного в другой, что свидетельствует о низком уровне 
их разграничения и возможности подмены одного положения другим. Режим 
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исключительного положения мог вводиться в случаях: а) контрреволюцион-
ных посягательств или выступлений против рабоче-крестьянской власти и ее 
отдельных представителей или серьезной опасности таких посягательств и 
выступлений; б) массовых посягательств на личность и имущество граждан; 
в) нарушения нормальной жизни чрезвычайными стихийными бедствиями; г) 
как переходная мера к нормальному порядку в местностях, бывших на воен-
ном положении. Основаниями введения военного положения являлись: а) 
случаи, когда меры исключительного положения оказывались недостаточ-
ными для охраны и восстановления революционного порядка; б) когда дан-
ная местность становилась театром военных действий или получала для во-
енных целей особо важное значение.  

Анализ данных положений позволяет сделать вывод о том, что введе-
ние военного положения в рассматриваемом периоде распространялось не 
только на ситуации, характеризующиеся наличием внешней военной угрозы, 
но и на случаи посягательства на стабильность государственно-политиче-
ского режима. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что военное по-
ложение выступало не только в качестве инструмента для борьбы с внешней 
военной угрозой, обеспечения безопасности государственных границ и со-
хранения территориальной целостности, но и для преодоления подрывающих 
функционирование существующего государственно-политического режима 
внутренних социальных кризисов. Д.В. Бондаренко отмечает, что нормы По-
становления 1925 г. не отвечали потребностям войны с внешним врагом и не 
могли быть использованы в качестве основ правового регулирования режима 
военного положения, введенного в 1941 г.1 Однако нормы данного Постанов-
ления сохраняли свое значение при регулировании военного положения в 
условиях войны с внешним врагом. 

Конституционное закрепление институт военного положения получил 
в январе 1938 г. посредством внесения дополнений к ст. 49 Конституции 
СССР от 5 декабря 1936 г. Вследствие данных конституционных поправок 
были расширены полномочия Президиума Верховного Совета СССР, кото-
рый был наделен правом объявлять: а) военное положение в отдельных мест-
ностях или по всему СССР в интересах обороны СССР или обеспечения об-
щественного порядка и государственной безопасности; б) состояние войны в 
случае военного нападения на СССР или в случае необходимости выполне-
ния международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрес-
сии. Однако и здесь отсутствовала глубокая разработка и закрепление инсти-
тута военного положения, как и не был принят специальный нормативный 
правовой акт. 

 
1 Бондаренко Д.В. Юридическая ответственность в условиях военного положения 

(на опыте Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 38. 
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На сегодняшний день институт военного положения получил более об-
стоятельную проработку и закрепление в актах российского законодатель-
ства, основными из которых являются Конституция Российской Федерации 
(далее – Конституция РФ) и Федеральный конституционный закон от 30 ян-
варя 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» (далее – ФКЗ № 3). Статья 87 
Конституции РФ закрепляет перечень оснований ведения военного положе-
ния, к которым относят: а) в случае агрессии против Российской Федерации; 
б) в случае непосредственной угрозы агрессии против Российской Федера-
ции. В ст. 3 ФКЗ № 3 под агрессией против Российской Федерации понима-
ется применение вооруженной силы иностранным государством (группой 
государств) против суверенитета, политической независимости и территори-
альной целостности Российской Федерации. Необходимо отметить, что дан-
ное основание применялось дважды: при введении военного положения на 
ряде территорий Советского Союза 22 июня 1941 г., а также при введении 
военного положения на территории четырех субъектов Российской Федера-
ции 20 октября 2022 г. 

Примечательно закрепление в качестве основания введения военного 
положения непосредственной угрозы агрессии против РФ, которыми могут 
признаваться действия иностранного государства (группы государств) совер-
шенные в нарушение Устава ООН, общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и непосредственно указывающие на подготовку к совер-
шению акта агрессии против Российской Федерации, включая объявление 
войны Российской Федерации. Однако по данному основанию режим воен-
ного положения никогда не вводился.  

Распознание состояния подготовки иностранного государства к совер-
шению акта агрессии против РФ на современном этапе представляет опреде-
ленную сложность. В условиях глобализации все больше угроз, в том числе 
и в военной сфере, носит скрытый, латентный характер. Новым вызовом гос-
ударственной безопасности явилась комбинация открытых и тайных военных 
действий, которые носят гибридный характер1. Попытки подрыва безопасно-
сти страны осуществляются посредством экономических, экологических, де-
мографических, идеологических и информационных инструментов.  

Таким образом, в настоящее время безопасность личности, общества и 
государства в целом находится под постоянной угрозой. Развитие института 
военного положения остается одной из приоритетных задач обеспечения 
национальной безопасности. Своевременное распознание новых военных 
угроз, равно как и состояния подготовки иностранного государства к совер-

 
1 Грищенко Л.Л. Гибридный характер современных войн и военных конфликтов // 

Государство. Право. Война (к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне) : материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 28-29 ап-
реля 2020 г.) / под ред. Н.С. Нижник. СПб.: Санкт-Петербургский университет Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 2020. Ч. 1. С. 246-255. 
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шению акта агрессии против РФ, позволит эффективно создать условия для 
отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 

 
 

Орлов Е.И.  
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

Научный руководитель Е.Н. Кукса  

Эволюция механизмов государственного управления 

Эволюция механизмов государственного управления – длительный 
процесс, протекающий на протяжении тысячелетий. С самого начала циви-
лизации люди стремились организовать управление своими сообществами 
для обеспечения безопасности и процветания. Механизмы государственного 
управления прошли долгий путь эволюции – от античных полисов до совре-
менных демократий, отражая изменения во всех сферах жизни общества. 

Первыми формами государственного управления были античные по-
лисы, основанные на концепции гражданской общины, где каждый гражда-
нин обладал равными правами и обязанностями. Управление в полисе осу-
ществлялось через собрания граждан, где каждый имел возможность выра-
зить свое мнение и участвовать в принятии решений так называемую прямую 
демократию. Однако управление через собрания граждан имело некоторые 
недостатки, такие как медленность процесса принятия решений и возмож-
ность затягивания этого процесса из-за мнения каждого гражданина при сла-
бой развитой системе организации голосования. Однако было преимущество 
– широкое участие граждан в принятии решений и справедливость голосова-
ния, так как большая часть общества принимала участие. Аристотель в своей 
работе «Политика» описывал полис как естественный способ организации 
жизни для людей, подчеркивая важность управления государством гражда-
нами, а не одним правителем. Он также выделял различные формы правле-
ния, такие как монархия, аристократия и демократия. 

В Средневековье королевства считались одним из этапов в эволюции 
механизмов государственного управления. В течение данного периода ко-
роли и королевы были верховными правителями государства, обладающими 
абсолютной властью. Их легитимность определялась религиозными пред-
ставлениями, согласно которым бог даровал им власть и они должны управ-
лять государством в соответствии с божьими законами. Однако с развитием 
феодализма механизмы государственного управления претерпели значитель-
ные изменения.  

Феодализм основывался на системе вассалитета, где вассалы обязыва-
лись предоставлять военную помощь своему сюзерену в обмен на земельную 
собственность и защиту. Одним из главных достоинств феодализма было 
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обеспечение безопасности и защиты граждан. Кроме того, система вассали-
тета позволяла управлять большой территорией без необходимости центра-
лизованного управления. Однако феодализм также имел свои недостатки. 
Например, система вассалитета была неэффективной, что привело к медлен-
ному развитию экономики и науки. Кроме того, феодализм не был универ-
сальной системой государственного управления, а характеризовался как осо-
бенность европейского государственного устройства в период с IX по XV 
века. 

С развитием абсолютной монархии механизмы государственного 
управления стали централизованными. Абсолютный монарх обладал абсо-
лютной властью и принимал решения самостоятельно. Одним из основных 
достоинств абсолютной монархии являлось быстрое принятие решений в 
связи с отсутствием необходимости согласовывать их с другими ветвями вла-
сти. Кроме того, централизованное управление позволяло быстрее развивать 
экономику и науку. Однако абсолютная монархия также имела свои недо-
статки. В частности, она была основана на идее абсолютной власти и не 
предоставляла гражданам возможности участвовать в процессе управления. 
Это могло приводить к непринятию обществом решений, противоречащих их 
интересам, и ослаблению легитимности государства. 

Однако с развитием общества и ростом требований граждан появилась 
необходимость ограничения власти монарха и участия граждан в процессе 
управления государством. Это привело к появлению конституционной мо-
нархии. Конституционная монархия – это форма государственного устрой-
ства, которая предусматривает наличие конституции, определяющей права и 
обязанности граждан, а также ограничивающей власть монарха. Механизмы 
государственного управления в конституционной монархии более демокра-
тичны, поскольку конституция устанавливает правила для принятия реше-
ний. Одним из главных преимуществ конституционной монархии является 
то, что она обеспечивает более демократические механизмы управления и за-
щищает права и свободы граждан от произвола власти. Однако конституци-
онная монархия также имеет свои недостатки. Во-первых, монарх может ис-
пользовать свое влияние для вмешательства в политические процессы, что 
может нарушить баланс власти. Кроме того, если конституция не поддержи-
вается и не защищается, она может стать бессмысленной и права граждан 
могут быть нарушены. Поэтому необходимо установление эффективной си-
стемы защиты конституционных прав и свобод граждан. В целом, конститу-
ционная монархия – это форма государственного устройства, которая соче-
тает в себе элементы монархии и демократии. Важно подчеркнуть, что кон-
ституция должна быть живым документом, который отражает потребности и 
интересы граждан, и поддерживаться эффективной системой контроля за ее 
соблюдением. 
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Однако в свете эволюции механизмов государственного управления 
многие страны начали переходить к демократической форме правления, где 
участие граждан в процессе принятия решений и контроля власти стало более 
активным и существенным.  

Демократия основана на идее равенства и свободы граждан. Однако она 
отличается от других форм правления тем, что стремится обеспечить эти 
принципы через участие граждан в процессе принятия решений и гаранти-
рует защиту прав человека. Управление в демократии осуществляется через 
свободные, честные и регулярные выборы. Граждане не только имеют право 
голосовать, но и участвуют в процессе принятия решений и контролируют 
власть. Одним из главных преимуществ демократии является то, что меха-
низмы управления базируются на принципах правового государства, обеспе-
чивая равенство перед законом, независимость судебной власти, гарантии 
прав и свобод граждан и защиту меньшинств. Процесс принятия решений мо-
жет затянуться из-за необходимости учитывать мнение большого числа граж-
дан, но это необходимо для обеспечения широкого участия граждан в приня-
тии решений и предотвращения возможных злоупотреблений властью. Но 
этот процесс также должен быть организован таким образом, чтобы не пре-
пятствовать эффективности управления и быстроте реакции на срочные во-
просы. Например, Швеция, являющаяся конституционной монархией, стала 
постепенно вводить элементы демократии, такие как всеобщее избиратель-
ное право и референдумы, что позволило гражданам более активно участво-
вать в управлении страной и формировании ее политики.  

Эволюция механизмов государственного управления направлена на 
обеспечение наилучшего функционирования государства и наибольшей за-
щиты интересов граждан. Но в современном мире существует множество 
форм правления, каждая из которых имеет свои особенности и преимуще-
ства. Изучение эволюции механизмов государственного управления в разных 
странах и исторических периодах позволяет лучше понимать, какие факторы 
способствуют успешному функционированию государственных институтов 
и какие могут препятствовать этому. Несмотря на то, что каждый случай тре-
бует индивидуального анализа и учета местных особенностей, демократия 
остается одной из наиболее популярных и эффективных форм правления в 
мире, и ее принципы широко применяются в разных странах и областях дея-
тельности.  
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Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Я.Л. Салогуб, кандидат исторических наук, доцент  

Эффективность института кондоминиума  
для решения современных территориальных споров 

В международной практике настоящего времени применяются различ-
ные способы разрешения территориальных споров. Одним из наиболее неод-
нозначных является способ установления кондоминиума.  

«Кондоминиум» – слово латинского происхождения (con – вместе, do-
minium – господство), впервые встречается в римском праве. Кондоминиу-
мом признавалась совместная власть над имуществом. В словаре М. Барто-
шека указано, что кондоминиум – это общая собственность, когда несколько 
лиц имеют право собственности на одну и ту же вещь. Каждый из общих соб-
ственников волен распоряжаться своей идеальной долей общей нераздельной 
вещи1. 

В международном праве кондоминиум – форма управления, при кото-
рой два или более государства имеют общий суверенитет над территорией. 
Я. Броунли определил: «Международное право признает кондоминиум в ка-
честве случая, когда часть территории, состоящая из суши и воды, находится 
в общем ведении двух или более государств, совместно осуществляющих су-
веренитет над этой территорией и ее населением»2. 

В международной практике кондоминиум вводится для устранения 
противоречий между государствами, претендующими на одну и ту же терри-
торию3. При его установлении договаривающиеся стороны должны соблюсти 
ряд условий:  

– кондоминиум может быть достигнут только путем консенсуса сто-
рон; 

– необходимо предварительно установить взаимный перечень прав и 
обязанностей по отношению к будущему территориальному кондоминиуму; 

– для обеих сторон в пределах кондоминиума должно соблюдаться 
право общего пользования, что включает право свободного перемещения по 
территории кондоминиума и свободный доступ к местным ресурсам; 

– договаривающиеся стороны обязаны уважать культуру, национальные 
особенности и традиции лиц, проживающих на территории кондоминиума; 

 
1 Бартошек М. Римское право (Понятия, термины, определения). М.: Юридическая 

литература, 1989. С. 79. 
2 Броунли Я. Международное право: в 2 кн. Книга 1. М.: Прогресс, 1977. С. 186. 
3 Тавадов Г.Т. Этнология: современный словарь-справочник. М.: Диалог культур, 

2011. С. 150-151. 
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– стороны должны учитывать исторические, природно-климатические 
особенности территории, а также контролировать вопросы, которые каса-
ются экологии и охраны природных ресурсов. 

Вопрос эффективности кондоминиума как способа устранения неразре-
шимых иным путем противоречий и соперничества между двумя или не-
сколькими государствами остается довольно спорным. Именно поэтому в ли-
тературе сформировался достаточно широкий спектр мнений: одни утвер-
ждают, что установление кондоминиума – эффективный способ разрешения 
конфликтов между государствами, другие – что такой способ не является 
мирным как таковой, потому что в будущем при появлении малейших разно-
гласий по различным вопросам неизбежно будут провоцироваться кон-
фликты между государствами. 

Прийти к взаимному согласию по вопросам равноправного владения тер-
риторией достаточно сложно, поскольку при установлении кондоминиума пе-
ред государствами возникает большое количество трудноразрешимых задач. 

Во-первых, договаривающиеся о совместном управлении государства 
могут иметь различные культурные и правовые системы, что может потребо-
вать дополнительных усилий от сторон в достижении консенсуса. 

Во-вторых, установление кондоминиума – сложный экономический 
процесс, который требует значительного вклада ресурсов, особенно людских 
и финансовых. 

В-третьих, возможны трудности в достижении соглашения по ряду во-
просов, например контроль над природными ресурсами, использование тер-
риторий для промышленных целей, права национальных меньшинств и т.д. 

Более того, если одна из сторон в определенный момент совершенно 
потеряет заинтересованность в сотрудничестве и совместном управлении 
территорией, нарушит установленные права и обязанности, то это неизбежно 
приведет к распаду кондоминиума, нарастанию напряженности, а в последу-
ющем – к территориальному спору.  

Несмотря на эти потенциальные проблемы, кондоминиум все же может 
быть эффективным способом разрешения территориальных разногласий, 
если государства будут способны достичь соглашения и будут придержи-
ваться принципов кондоминиума. Кроме того, кондоминиум может стимули-
ровать сотрудничество между государствами. 

Вот ряд причин, почему кондоминиум может претендовать на звание 
эффективного способа разрешения территориальных споров:  

1) кондоминиум предлагает государствам, претендующим на опреде-
ленную территорию, компромиссное решение, которое будет, с одной сто-
роны, сохранять территориальную целостность, с другой – удовлетворять по-
требности и интересы обеих стран; 

2) кондоминиум как способ разрешения территориальных споров может 
предотвратить излишнюю напряженность между государствами, которая 
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могла бы возникнуть при попытке одной стороны территориального спора 
захватить всю территорию государства или при попытке поделить ее на ча-
сти; 

3) кондоминиум может выступать эффективным средством защиты 
национальных интересов, а также может обеспечить безопасность госу-
дарств.  

Одним из примеров успешного территориального кондоминиума – дву-
сторонний кондоминиум в отношении горы Монблан. В 1951 г. Франция и 
Италия подписали соглашение, в рамках которого были установлены общие 
правила использования горы, в том числе – в отношении экологии, природ-
ных ресурсов, туризма и т.д.  

Кондоминиум является эффективным механизмом разрешения спор-
ных территориальных проблем, но при условии заинтересованности госу-
дарств в их мирном разрешении. Представленный метод может быть приме-
нен только с взаимного согласия сторон, когда государства готовы идти на 
уступки и в дальнейшем придерживаться согласованных условий. Кондоми-
ниум подразумевает равноправие государств, их взаимоуважение, соблюде-
ние законов и обычаев, а также учет экологических и экономических потреб-
ностей территории.  

 
 

Карелина К.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент  

Проблемы контроля за предвыборной агитацией  
в условиях цифровизации избирательного процесса 

Проведение предвыборной агитации с использованием достижений 
науки и техники, а конкретно, например, Интернета – безусловно, довольно 
удобный и дешевый как в финансовом, так и в трудозатратном плане вариант. 
Однако ввиду того, что такие методы довольно новы для нашего избиратель-
ного процесса, встает ряд вопросов, которые касаются рамок использования 
так называемой цифровизации в избирательном процессе. Важным выступает 
вопрос проработки законодательства, которое регулирует данный вопрос, а 
также применение положений закона на практике. 

Данный процесс довольно сложно контролировать, однако, государство 
все же использует два варианта контроля за агитацией: 

1) непосредственный контроль со стороны Роскомнадзора за различ-
ными интернет ресурсами; 

2) внесение изменений в соответствующие законодательные акты. 
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При этом важно отметить, что использование любых методов контроля 
не должно противоречить правам граждан и не должно ограничивать доступ 
к информации. 

Разъяснение понятия агитации дает Конституционный Суд Российской 
Федерации, выделяя определенный отличительный критерий: «наличие в 
агитационной деятельности специальной цели – склонить избирателей в 
определенную сторону, обеспечить поддержку или противодействие избра-
нию конкретного кандидата или партии»1. 

Кроме того, в российском избирательном законодательстве также за-
креплены способы размещения агитационных материалов в сети Интернет, к 
таким относятся распространение агитационных материалов в сетевых изда-
ниях, размещение агитационной информации на незарегистрированных сай-
тах, а также проведение агитации в социальных сетях и блогосфере2. То есть, 
наряду со средствами массовой информации, законодатель выделяет различ-
ные интернет-ресурсы как средство предвыборной агитации, что, соответ-
ственно, распространяет все правила агитации и на интернет-сферу. 

Однако, несмотря на строгую регламентацию агитационного процесса, 
имеются определенные проблемы, связанные с контролем незарегистриро-
ванных интернет-изданий, которые не являются СМИ. Таким образом, они 
могут нарушать правила проведения агитации, а также призывать к различ-
ным незаконным действиям. Относительно этого И.И. Засурский придержи-
вается следующего мнения: «Социальные сети и мессенджеры – новая среда, 
в которой только приучаются использовать информацию должным образом, 
в связи с чем важны не только законодательство, но и новые правила и обы-
чаи»3. Мы согласны с приведенным мнением, ведь, как и в любой другой 
сфере, с появлением новых технологий и методов необходимо не просто об-
новлять соответствующее законодательство, но и, применяя его на практике, 
разрабатывать новые правовые обычаи и способы контроля за такими новов-
ведениями. 

Несмотря на то, что сам по себе избирательный процесс довольно по-
движен и регулярно подвергается изменениям, можно отметить тот факт, что 
на данный момент процесс контроля за агитационными процессами в соци-
альных сетях недостаточно проработан. С одной стороны, агитация в интер-
нет-ресурсах приравнивается к агитации в СМИ, с другой – законодательство 

 
1 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 

59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом Государственной Думы 
Астраханской области : постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 № 7-П. 

2 Об информации, информационных технологий и о защите информации : Федераль-
ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.  

3 Засурский И.И. Общественное достояние и стратегия развития информационного 
общества // Сер.10. Вестник Московского ун-та. Сер. Журналистика. 2012. № 3. С .9-12. 
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недостаточно раскрывает вопрос контроля за соцсетями. В связи с этим нам 
думается, что для решения данной проблемы стоит установить дополнитель-
ный контроль за предвыборной агитацией в Интернете не только посред-
ством ужесточения законодательства и контроля со стороны Роскомнадзора, 
но и введением различных дополнительных алгоритмов и наблюдателей, ко-
торые пресекали бы нарушения правил предвыборной агитации. Однако не 
стоит забывать о том, что данный процесс должен пройти определенный вре-
менной промежуток, прежде чем можно будет выводы об эффективности тех 
или иных нововведений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

 
 
 

Шкепаст М.Б. 
Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников  

МВД России (г. Домодедово) 
Научный руководитель А.В. Куракин, доктор юридических наук, профессор 

Виды правовых ограничений в служебной деятельности 
сотрудников полиции 

Ограничение прав сотрудников в процессе осуществления ими деятель-
ности связано с тем, что государству необходимо достичь эффективной ра-
боты со стороны государственных служащих, в данном случае сотрудников 
полиции, устранив пути злоупотребления своим положением, а также изба-
вив их от давления иных структур.  

Для регулирования данных вопросов был принят Федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 342-ФЗ). Кроме того, правовые огра-
ничения сотрудников полиции закреплены также Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон 
№ 273-ФЗ) и в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон № 79-
ФЗ). Применение закона к сотрудникам полиции обосновано тем, что в «Де-
кларации о полиции» 1979 г. указано, что те государства, которые присоеди-
нились к данной Декларации, считают, что сотрудники полиции должны 
пользоваться тем же статусом и правами, что и работники государственной 
гражданской службы. Но стоит отметить, что законодательно не установлено 
легального определения такого института, как ограничение служебной дея-
тельности прав сотрудников полиции.  

В большей степени применение правовых ограничений к сотрудникам 
полиции связано с реализацией антикоррупционной политики Российской 
Федерации. Согласно ч. 1 ст. 50 Закона № 342-ФЗ и ст. 301 Федерального 
закона № 3-ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (далее – Закон № 
3-ФЗ) в случае несоблюдения установленных ограничений о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязательств, 
установленных в целях противодействия коррупции на сотрудника полиции 
налагаются такие дисциплинарные взыскания, как: замечание, выговор, 



 
Секция «Актуальные проблемы  

применения административного и гражданского права»  
 

332 

строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, пе-
ревод на нижестоящую должность в органах внутренних дел, увольнение со 
службы в органах внутренних дел. При этом основанием применения подоб-
ных мер согласно ст. 82.1 данного закона является утрата доверяя.  

Следует обратить внимание на понятие «конфликт интересов», под ко-
торым в законодательстве понимается ситуация, при которой личная заинте-
ресованность лица, замещающего должность, замещение которой предусмат-
ривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объектив-
ное, беспристрастное исполнении им должностных обязанностей. Под лич-
ной же заинтересованностью понимается возможность получения материаль-
ной выгоды как для самого лица, так и для тех лиц, с которыми сотрудник 
полиции тесно связан родственными связями либо имущественными корпо-
ративными отношениями.  

А.В. Куянова, проанализировав нормы Закона № 342-ФЗ, классифици-
ровала ограничения для сотрудников полиции на три группы, к которым от-
несла ограничения, связанные с поступлением на службу; ограничения, дей-
ствующие во время прохождения службы; ограничения, сохраняющиеся по-
сле увольнения со службы1. В рамках данной статьи актуальным будет рас-
смотреть ограничения, которые накладываются на сотрудника полиции непо-
средственно во время прохождения службы.  

Статья 17 Закона № 79-ФЗ регламентирует обстоятельства, которые 
нельзя совмещать с должностными обязанностями, связанными с государ-
ственной службой. Это означает, что существует ряд требований по несовер-
шению некоторых действий сотрудником полиции. В противном случае по-
следует применение мер юридической ответственности.  

В первую очередь, следует обратить внимание на политические права 
и гарантии сотрудников полиции, а конкретнее – на ограничения таковых, 
поскольку сотрудники полиции также являются гражданами Российской Фе-
дерации и обладают всем объемом политических прав, регламентация кото-
рых отражена в Конституции Российской Федерации и в ряде иных федераль-
ных законов. Но именно Законом № 342-ФЗ и Законом № 3-ФЗ предусмот-
рены некоторые ограничения в реализации сотрудниками органов внутрен-
них дел политических прав. В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона № 342-ФЗ 
сотрудник полиции должен сохранять нейтральность, не отдавая предпочте-
ний определенным политическим партиям, должен воздерживаться от каких-
либо высказываний на публике, а также в средствах массовой информации, 
содержащих в себе элементы оценки, либо суждений о деятельности государ-
ственных органов и должностных лиц. 

 
1 Куянова А.В. Правовые ограничения, обязанности и запреты, связанные со служ-

бой в органах внутренних дел // Законодательство и практика. 2017. № 2(39). С. 49-52. 
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Согласно ч. 2 ст. 7 Закона № 3-ФЗ и п. «б» ч. 2 ст. 4 Закона № 342-ФЗ 
сотруднику полиции запрещено быть членом политических партий, либо ока-
зывать им материальную поддержку, также принимаемые решения каких-
либо политических партий не должны влиять на осуществление обязанностей 
сотрудников полиции. 

Но следует отметить, что избирательные права сотрудников полиции 
ограничению не подлежат и не могут подлежать. Напротив, в Российской Фе-
дерации практикуется политика гарантирования избирательных прав сотруд-
ников полиции. Так, было издано постановление Центральной избирательной 
комиссии РФ «О Методических рекомендациях по обеспечению реализации 
избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов при проведении выборов Президента Российской Федерации»1, в ко-
тором указан ряд нормативно-правовых актов, которыми регламентируются 
избирательные права сотрудников полиции. Также провозглашено, что со-
трудники полиции имеют право избирать и быть избранными, то есть огра-
ничение активного или пассивного избирательного права недопустимо по та-
ким мотивам, как характер, условия, продолжительность и место их службы2. 

Существует и ряд других ограничений для сотрудников полиции.  
Сотруднику полиции запрещено иметь ценные бумаги, по которым 

предусматривается получение доходов, запрещено получать от физических и 
юридических лиц вознаграждения, если оно связано с непосредственным ис-
полнением обязанностей. Полученные же подарки по протокольным меро-
приятиям являются федеральной собственностью, могут быть переданы со-
труднику полиции соответствующим актом.  

Запрещается использование, а также разглашение сведений, составля-
ющих конфиденциальную информацию, если это не связано с исполнением 
должностных обязанностей. Также такой запрет распространяется и на уво-
ленных сотрудников.  

Сотрудники полиции также должны соблюдать ограничения, установ-
ленные Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».  

 
1 О Методических рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов 
Президента Российской Федерации : постановление Центральной избирательной комиссии 
РФ от 12.01.2018 № 126/1059-7 // Вестник Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации. 2018. № 2. 

2 Маюров Н.П. Правовое регулирование политических прав, гарантий и ограничений 
сотрудников органов внутренних дел // Пробелы в российском законодательстве. 2018. 
№ 4. С. 356-361. 



 
Секция «Актуальные проблемы  

применения административного и гражданского права»  
 

334 

Сотрудникам полиции предписывается строго следить за своими вы-
сказываниями на публике. Так, сотрудникам полиции запрещено допускать 
публичные суждения и оценки по поводу осуществления деятельности каких-
либо государственных органов либо должностных лиц, только если это не 
является составляющей его должностных обязанностей.  

Существует запрет принимать государственные награды и почетные 
звания, предусмотренные иностранными государствами, кроме научных, 
если не получено письменное разрешение представителя нанимателя.  

Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью как лично, 
так и через других доверенных лиц, осуществлять управления в организа-
циях. Очевидно, что не допускается совмещение сотрудником полиции раз-
личного рода деятельностей, как предпринимательской, так и государствен-
ной, но данный запрет не распространяется на преподавательскую, научную 
и иную творческую деятельность. 

Следует отметить, что все вышеуказанные ограничения не подлежат 
применению, если они препятствуют осуществлению сотрудником опера-
тивно-розыскной деятельности. 

Таким образом, ряд ограничений прав сотрудников полиции при осу-
ществлении ими своей деятельности связаны с предотвращением и урегули-
рованием конфликтов интересов, а также противодействием коррупции, по-
скольку перечисленные в законодательстве действия сотрудников полиции, 
которые подвергаются ограничению, могут являться условиями коррупции, 
ограничения же таких действий рассматриваются как меры профилактики и 
противодействия коррупции.  

 
 

Плюта А.Д. 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.В. Кисс, кандидат юридических наук 

Основные направления выявления и устранения  
правоприменительных ошибок  

в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

В деятельности органов внутренних дел одним из наиболее актуальных 
и проблематичных вопросов является отступление от норм, предписанных 
законами и подзаконными актами. Наиболее существенными нарушениями в 
данной области являются правоприменительные ошибки, которые совер-
шают сами сотрудники органов внутренних дел.  

Правоприменительная ошибка является одной из наиболее опасных 
угроз, которая приносит вред правоохранительной системе в частности, а 
также государству в целом. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

335 

Устранение правоприменительных ошибок сотрудников органов внут-
ренних дел должно рассматриваться по двум блокам: 

– устранение ошибок, которые уже были совершены, а значит, уже 
имеют какие-либо негативные последствия, 

– устранение детерминантов правоприменительных ошибок сотрудни-
ков органов внутренних дел для предупреждения их совершения в дальней-
шем1. 

Рассматривая первый блок, стоит отметить, что он состоит из двух эле-
ментов – это устранение самой допущенной ошибки при применении нормы 
права, а также устранение последствий, которые повлекла правопримени-
тельная ошибка.  

Большое значение имеет своевременность выявления ошибки, а также 
оперативность ее устранения, так как в зависимости от субъекта правопри-
менительной ошибки могут наступать разнообразные последствия в виде 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. Нельзя недооцени-
вать необходимость явления каждого ошибочного правоприменительного 
акта, так как невыявленная ошибка может не только нанести вред в конкрет-
ном случае, но и повлечь за собой формирование определенного стереотипа, 
который способен наложить свой отпечаток в практике правоприменитель-
ной деятельности как определенным сотрудником, допустившим ошибку, так 
и иными лицами. 

Для наибольшей эффективности своевременного выявления и устране-
ния правоприменительных ошибок необходимо, чтобы должным образом 
функционировала система контроля за деятельностью сотрудников органов 
внутренних дел при применении норм права в их служебной деятельности. 

Контроль в данном случае является ведомственным и вневедомствен-
ным. 

Стоит отметить, что в рамках ведомственного контроля большую роль 
играет непосредственный начальник конкретного правоприменителя, так как 
он обладает возможностью в наиболее короткий срок выявить и устранить 
ошибочные правоприменительные акты, а также принять необходимые меры 
предупреждения их допущения в будущем, то есть каждый руководитель со-
ответствующего подразделения обязан с должной внимательностью отно-
ситься к каждому правоприменительному акту, издаваемому подчиненными 
сотрудниками, а также принимать меры к выявлению определенных причин 
и условий, которые способствуют совершению сотрудниками правопримени-
тельных ошибок в конкретном подразделении. 

Следующим блоком является деятельность по устранению детерминан-
тов правоприменительных ошибок сотрудников органов внутренних дел. 

 
1 Русских В.В. Правоприменительные ошибки сотрудников органов внутренних дел 

: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998. С. 154. 
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В данном случае огромное значение для предупреждения правоприме-
нительных ошибок сотрудников органов внутренних дел имеет профессио-
нальный отбор, а именно его совершенствование, так как именно в ходе про-
фессионального отбора возможно выявить те или иные качества сотрудника, 
которые позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, необходи-
мым для занимаемой должности в определенном подразделении. 

Первой ступенью профессионального отбора является процедура при-
ема в высшие учебные заведения системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.  

Деловые качества сотрудника органов внутренних дел являются чрез-
вычайно влиятельными для успешной и безошибочной деятельности право-
применителя. 

Основополагающим свойством для правоприменителя является реши-
тельность. Целью правоприменительной деятельности сотрудника органов 
внутренних дел является достижение объективной истины, которая в боль-
шинстве случае ставит правоприменителя в положение противостояния лич-
ных и профессиональных качеств сотрудника и иных лиц, имеющих интерес 
в результате рассмотрения той или иной ситуации. Следовательно, сотрудник 
органов внутренних дел должен действовать решительно и не подпадать под 
влияние со стороны других лиц. 

Совершенствованию профессионального отбора кандидатов на службу 
в органы внутренних дел, которые способны безошибочно выполнять постав-
ленные правоприменительные задачи, принимать правоприменительные ре-
шения, на наш взгляд, будет способствовать следующее. 

1. Создание профильных и специализированных классов общеобразо-
вательной школы и лицеев, колледжей, центров начальной подготовки буду-
щих работников при высших учебных заведениях системы МВД России. Они 
позволят изучить морально-волевые интеллектуальные характеристики же-
лающих работать в органах внутренних дел и отобрать, начать подготовку 
тех кандидатов, которые способны в короткий период обучения приобрести 
необходимые черты для высококачественно исполнения правоприменитель-
ных задач. 

2. Создание модели «идеального сотрудника полиции», субъекта пра-
воприменения, путем перечисления приоритетных качеств работника поли-
ции, необходимых для безошибочного правоприменения, и созданием его 
психологического портрета. 

3. Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Профессиональная подготовка сотрудников органов 
внутренних дел, которые имеют право на правоприменительную деятель-
ность, представляет собой процесс по целенаправленному формированию 
профессионально нужных и важных качеств и способностей для безошибоч-
ного правоприменения. Данная подготовка представляет большую ценность 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

337 

и обязывающий характер, так как профессиональная квалификация просто 
необходима, чтобы качество правоприменительной деятельности сотрудника 
была успешной и эффективной и не подвергалась сомнению1. 

Руководители различных уровней обязаны предпринимать меры орга-
низации эффективной работы по повышению профессионального уровня 
своих подчиненных. Руководители должны обеспечивать данную подготовку 
таким образом, чтобы она была как можно более эффективной и успешной, а 
не формальной и не приносящей плоды. 

Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что правопримени-
тельные ошибки сотрудников органов внутренних дел нарушают режим за-
конности и правопорядка в государстве и обществе, подрывают веру граждан 
в действенность права как социального института, в социальную справедли-
вость, снижают авторитет правоохранительных органов среди населения, мо-
гут стать причиной ошибки в применении права другими государственными 
органами или привести сами по себе в сочетании с другими факторами к сни-
жению авторитета всей правоохранительной системы. 

В связи с этим большое значение приобретает проблема своевремен-
ного выявления, устранения и предупреждения ошибок, которые допускают 
или могут допустить сотрудники органов внутренних дел в процессе приме-
нения правовых норм. Именно с помощью целенаправленной и комплексной 
работы со стороны различных государственных органов, а также должност-
ных лиц возможно минимизировать правоприменительные ошибки сотруд-
ников органов внутренних дел. 

 
 

Беширов Н.С. 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Г.М. Овсепян, кандидат юридических наук 

Характеристика административных правонарушений 
в сфере производства, употребления и оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 

Проблема распространения наркомании и развитие наркотизма в Рос-
сийской Федерации являются однимм из первоочередных вопросов, подле-
жащих разрешению в кратчайшие сроки. Их актуальность заключается в том 
числе и в том, что многогранность и неоднозначность такого отрицательного 

 
1 Устинова Л.Г. Психолого-педагогические аспекты формирования профессио-

нально-значимых личностных качеств будущих сотрудников полиции в процессе профес-
сиональной подготовки // Проблемы современного педагогического образования. 2020. 
№ 67-2. С. 246. 
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социального явления определенным образом затрагивает практически все от-
расли жизни российского общества и государственных институтов. Вопрос 
предупреждения наркомании среди населения, распространения способов и 
методов сбыта наркотических средств и их изготовления является «контроль-
ным» буквально в каждом органе власти, который так или иначе соприкаса-
ется с этим явлением. Тому способствуют объективные данные, и, согласно 
показателям Минздрава России, на конец 2021 – начало 2022 года в нашей 
стране состоит на учете в медицинских учреждениях 212 тысяч человек, при-
знанных больными наркоманией, что равняется 145 людям в расчете на 100 
тысяч населения1. 

Безусловно, одними из основных субъектов профилактики и пресече-
ния правонарушений в области незаконного оборота наркотиков являются 
органы внутренних дел. За прошедший 2022 год было 171583 администра-
тивных правонарушения в данной сфере2. Из них 103 тысячи – правонаруше-
ния, связанные с употреблением запрещенных веществ (ст. 6.9 КоАП РФ). 

В свою очередь, следует отметить, что законодатель не отстает от пра-
вонарушителей, и составы административных правонарушений являются не 
менее многогранными и разнообразными, как и сама сфера деятельности в 
области незаконного оборота наркотиков. Деление составов административ-
ных деликтов основывается на многих структурных элементах. Как принято 
в классической теории административного права, следует начать с объекта 
административного правонарушения, и в большей части деяний данной 
группы основным объектом выступают общественные отношения, связанные 
со здоровьем, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и 
общественной нравственностью. Также ряд правонарушений затрагивает от-
ношения, связанные с сельским хозяйством, ветеринарией, мелиорацией зе-
мель (например, ст. 10.4-10.5.1 КоАП РФ); с дорожным движением (ст. 12.8, 
12.26 КоАП РФ); с общественным порядком и безопасностью (ст. 20.20-20.22 
КоАП РФ) и др. Предметом правонарушения по рассматриваемой категории 
деяний в той или иной формации будут выступать наркотические средства, 
психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры либо растения и их части, 
содержащие в себе вышеназванное. В ст. 6.13 КоАП РФ в качестве предмета, 
по нашему мнению, следует выделять именно «рекламную продукцию», про-
пагандирующую наркотики. В свою очередь, ст. 6.15 КоАП РФ содержит в 
себе предмет, выражающийся в инструментах и оборудовании, используе-
мых для изготовления наркотических средств. 

Что касается объективной стороны, то большинство из нарушений дан-
ной группы совершаются в качестве действия, за исключением ст. 6.9.1 

 
1 Федеральная служба государственной статистики : сайт. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721# (дата обращения: 02.04.2023).  
2 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) : 

сайт. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58161 (дата обращения: 02.04.2023). 
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(уклонение, совершаемое и как действие, и как бездействие), ст. 10.4, ст. 10.5 
КоАП РФ (бездействие, выраженное в непринятии определенных мер). Ис-
следуя данную категорию административных категорий, целесообразно вы-
делить три группы деяний. Во-первых, деяния, непосредственно связанные с 
немедицинским потреблением наркотических средств, в том числе в обще-
ственных местах и несовершеннолетними (ст. ст. 6.9; чч. 3, 4 ст. 20.20;  
ст. 20.22 КоАП РФ), и направленные на незаконный оборот наркотиков и спо-
собствующие ему (ст. 6.8, ст. 6.13, ст. 6.16.1, ст. 10.5, ст. 10.5.1 КоАП РФ), и 
посягающие на нарушение специальных правил оборота наркотических 
средств (ст. 10.4, ст. 6.15, ст. 6.16 КоАП РФ). Во-вторых, следует выделить 
группу деяний, сопряженных с потреблением наркотических средств  
(ст. 5.35, ст. 7.21, ст. 11.9, ст. 11.13, ст. 12.8, ч. 3 ст. 12.27, ч. 3 ст. 12.29,  
ст. 12.32, ст. 20.21 КоАП РФ). 

Общим субъектом рассматриваемой категории административных пра-
вонарушений являются физические и юридические лица. Юридические лица, 
должностные лица рассматриваются в качестве субъектов в отдельных соста-
вах (ст. 6.8, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 10.4, 10.5). Иностранные граждане и лица 
без гражданства теперь выступают в качестве специальных субъектов адми-
нистративной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 
6.8, ч. 2 ст. 6.9, ч. 2 ст. 6.13, ч. 2 ст. 6.16.1, ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ1. Кроме 
того, в качестве специального субъекта следует выделить родителей несовер-
шеннолетних и лиц, их заменяющих, по ст. 5.35, 20.22 КоАП РФ. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вопрос предупре-
ждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, остро стоит на повестке дня в современном обществе. Полиция 
занимает ключевое место в качестве субъектов противодействия распростра-
нения наркомании, и большинство из преступлений данной группы непосред-
ственно вытекает из совершения ранее лицами административных правона-
рушений в сфере оборота наркотиков. Кроме того, классификация правона-
рушений в указанной области способствует выявлению причин и условий их 
совершения, а также выработке эффективных мер противодействия админи-
стративным правонарушениям в сфере оборота наркотических средств2. 
  

 
1 Олейникова Е.А. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

оборота наркотиков. Белгород, 2018. 87 с.  
2 Газизов Д.А. Система и классификация административных правонарушений в 

сфере оборота наркотических средств // Научный вестник Омской академии МВД России. 
2015. № 1(56). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-i-klassifikatsiya-
administrativnyh-pravonarusheniy-v-sfere-oborota-narkoticheskih-sredstv (дата обращения: 
02.04.2023). 
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Лещенко К.Д. 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.Н. Куряшкин  

Правовая основа осуществления полицией  
профилактического надзора за лицами,  

причастными к экстремистской деятельности 

Сложившаяся вокруг нашего государства и внутри него на начало 2023 
года общественно-политическая обстановка, а также очевидно заметный рост 
совершения преступлений и административных правонарушений, связанных 
с экстремизмом, демонстрируют необходимость усиления деятельности по-
лиции по данному направлению. В минувшем 2022 году всего было зареги-
стрировано 1566 преступлений экстремистской направленности, что на 
48,2% больше, нежели в аналогичном периоде прошлого года (далее – 
АППГ). В свою очередь, в ряде регионов наблюдается колоссальный рост ре-
гистрации преступлений данной группы. Так, в Республике Крым зареги-
стрировано 47 преступлений данной группы, за АППГ – 15 (+ 213,3%).  

Частичная декриминализация данной группы преступлений, проведен-
ная в 2018 году, установила преюдинциальный характер для многих право-
нарушений данной группы, что выразилось в возможности привлечения к 
уголовной ответственности по ряду составов лишь тех лиц, кто ранее привле-
кался к административной ответственности за подобного рода деяния, напри-
мер по ст. 280.1, 282 УК РФ.  

На основе этого следует сделать вывод, что со стороны органов внут-
ренних дел должна осуществляться предупредительная деятельность в отно-
шении данных субъектов. Одной из ее форм, безусловно, является профилак-
тическая деятельность, которая выступает наиболее рациональной и опти-
мальной формой превенции, ввиду заблаговременности применения ее мер и 
возможности воздействия на детерминанты преступности еще на тех стадиях, 
когда субъект противоправного деяния не оказывает деструктивного влияния 
на какие-либо охраняемые законом общественные отношения, а только лишь 
желает это сделать либо вовсе является потенциальным правонарушителем. 

Как предусмотрено нормативно-правовыми актами системы МВД, пре-
дупредительная деятельность осуществляется преимущественно по своим 
направлениям всеми «наружными» службами и подразделениями ОВД, в 
данном случае по противодействию экстремизму. В свою очередь, суще-
ствуют подразделения «общей превенции», направленные на профилактику 
и недопущение правонарушений различных категорий, к таковым службам 
можно отнести подразделения участковых уполномоченных полиции, по де-
лам несовершеннолетних и патрульно-постовую службу, в служебные обя-
занности которых входит профилактика различных категорий противоправ-
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ных деяний. В частности, приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205, 
устанавливает, что в число служебных обязанностей участкового входит осу-
ществление мер административного надзора за лицами, в отношении кого он 
установлен, а к таким относятся в том числе и лица, причастные к экстре-
мизму, что указано в ст. 3 ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы». Помимо этого, участковыми 
проводится индивидуально-профилактическая работа с лицами, совершив-
шими правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность на публичных мероприятиях, к которым можно отнести и 
правонарушения экстремистской направленности, к примеру предусмотрен-
ные ст. 20.3-20.3.4 КоАП РФ. 

На ранее указанных конкретных примерах можно сделать вывод, что 
многогранность профилактической деятельности ОВД выражается в значи-
тельном количестве мер предупредительного воздействия, и, по нашему мне-
нию, понятие профилактического надзора значительно шире, нежели понятие 
административного надзора ОВД. Статья 23 Федерального закона № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции» предполагает профилактический надзор как одну из форм профилак-
тики, и состоит она в первую очередь в наблюдении за лицом, состоящим на 
профилактическом учете.  

Помимо ведомственных нормативных актов, конкретизирует перечень 
отдельных мер профилактического воздействия ст. 5 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», к которым следует отнести меры воспитательного и пропагандистского 
характера, направленные на предупреждение экстремизма, которые выража-
ются в принятии профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремист-
ской деятельности; в выявлении, предупреждении и пресечении экстремист-
ской деятельности общественных и религиозных объединений, иных органи-
заций, физических лиц. 

Нельзя не упомянуть Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344, ко-
торый утверждает Стратегию противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, является документом стратегического планирова-
ния и определяет ведущие цели, задачи, направления деятельности государ-
ства в данной сфере. В частности, в данном документе упоминаются вопросы 
модернизации и повышения эффективности применяемых в настоящий мо-
мент мер профилактического воздействия, в том числе профилактики с ли-
цами, потенциально подверженными влиянию экстремистской идеологии. 

Подводя итог, следует отметить, что существуют различные службы и 
подразделения ОВД, которые осуществляют профилактический надзор за ли-
цами, причастными к экстремизму по различным направлениям деятель-
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ности. Правовой основой данных мероприятий выступают нормативные 
акты, выстроенные по многоуровневой системе, в основе которой стоит Кон-
ституция РФ, ряд федеральных законов, ведомственные НПА, акты Прези-
дента Российской Федерации. 

 
 

Цветковский Е.Г. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель И.В. Кудашова, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы привлечения к административной ответственности  
за допинг в спорте 

Одним из приоритетных направлений развития сферы физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, в соответствии с государствен-
ной стратегией, является развитие системы антидопингового обеспечения1. В 
последние годы в отношении целого ряда российских спортсменов, спортив-
ных специалистов и чиновников, а также регулирующих организаций были 
выдвинуты серьезные обвинения в нарушении антидопинговых правил, что 
повлекло различные санкции и ограничения на международном уровне. Не-
смотря на то, что многие из этих обвинений имели явно политизированный 
характер, проблема допинга в спорте сегодня является для нашей страны 
весьма острой, в частности приобретает повышенную актуальность тема 
юридической ответственности за связанные с допингом нарушения. 

Субъекты правоотношений в области физкультуры и спорта могут 
нести за допинговые правонарушения различные виды ответственности: 
спортивную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, 
уголовную. В рамках административного права ответственность за правона-
рушения, связанные с допингом, предусматривается санкциями ст. 6.18 
КоАП РФ. Данная статья была включена в КоАП РФ Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 г. № 413-ФЗ в целях противодействия использованию до-
пинга в спорте и к настоящему времени претерпела значительные изменения 
(последние из них были внесены 01.05.2019).  

Допингом в спорте, согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ (ред. от 6 марта 2022 г.) «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», считается нарушение антидопингового правила. Ука-
занный закон, а также «Общероссийские антидопинговые правила», утвер-
жденные приказом Минспорта России от 24. июня 2021 г. № 464, перечис-
ляют несколько таких нарушений (в ч. 3 ст. 26 Федерального закона и в п. 4.1-

 
1 Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 
№ 3081-р. 
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4.11 Правил соответственно), однако административные наказания преду-
сматривается только за два из них, а именно за использование или попытку 
использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода (ч. 1 
ст. 6.18 КоАП РФ) и за распространение запрещенной субстанции и (или) за-
прещенного метода (ч. 2 ст. 6.18). Данные деяния, наряду с их общественно 
опасными последствиями и причинной связью, составляют объективную сто-
рону правонарушения. При этом в целях разграничения данных правонару-
шений с теми, которые связаны с оборотом и потреблением наркотических и 
психотропных веществ, алкоголя, в тексте статьи дается соответствующее 
уточнение, по смыслу которого такие правонарушения квалифицируются по 
иным статьям КоАП РФ. Аналогичное уточнение делается в ч. 2 и относи-
тельно уголовной ответственности – ст. 6.18 применяется, только «если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния». 

Важной новеллой 2019 г. является включение в диспозицию ч. 1 ст. 6.18 
попытки использования, вместо содействия в утратившей силу редакции. По 
причине весьма широкой неопределенности в толковании содействия приме-
нение рассматриваемой статьи вызывало трудности, а сама формулировка 
подвергалась критике правоведами. 

В качестве предмета правонарушения выступают субстанции и методы, 
запрещенные для использования в спорте. В настоящее время эти субстанции 
и методы подлежат определению согласно Перечням, утвержденным прика-
зом Минспорта РФ от 15 ноября 2021 г. № 893, а также международным пе-
речням запрещенных субстанций и методов. 

Рассматриваемое правонарушение характеризуется специальным субъ-
ектом. Ответственность за действия, предусмотренные ч. 2 ст. 6.18, несут 
спортсмены, а за действия, предусмотренные ч. 1, кроме спортсменов также 
и тренеры, специалисты по спортивной медицине, иные специалисты в обла-
сти физической культуры и спорта. При этом действия перечисленных лиц 
могут быть признаны правонарушениями только при наличии умысла. Отно-
сительно данного круга лиц Е.В. Машугина и П.Е. Власов отмечают, что по-
нятие специалиста по спортивной медицине по-разному понимается в Феде-
ральном законе № 329-ФЗ и Антидопинговых правилах, следовательно, нуж-
дается в уточнении на нормативном уровне1. Решение проблемы здесь ви-
дится во внесении законодателем в ФЗ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ опре-
деления, позволяющего раскрыть понятие «специалист по спортивной меди-
цине». Предлагается следующая редакция данного понятия – это физическое 
лицо, имеющее среднее профессиональное или высшее образование в 

 
1 Машугина Е.В. О толковании понятия «специалист по спортивной медицине» при 

определении круга субъектов административных правонарушений и преступлений, связан-
ных с использованием допинга в спорте // Вестник Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2021. 
№ 3(59). С. 74-75. 
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области медицины, осуществляющее медицинское обеспечение спортсменов 
во время спортивной подготовки, проведения соревнований, а также иных 
мероприятий, связанных со спортивной деятельностью. 

Действующая редакция рассматриваемой статьи предусматривает санк-
ции в виде штрафа – от 30 до 50 тыс. руб. для спортсменов за использование 
или попытку использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода (ч. 1) и от 40 до 80 тыс. руб. для спортсменов, тренеров и специали-
стов за распространение указанных субстанций и (или) методов (ч. 2). Более 
крупный размер штрафа за правонарушение, предусмотренное ч. 2, отражает 
более высокую степень общественной опасности распространения допинго-
вых препаратов и методов, по сравнению с их непосредственным использо-
ванием спортсменами.  

Протоколы об указанных правонарушениях, согласно п. 1 ч. 2 ст. 28.3 
КоАП РФ, составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции), 
а дела рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

В юридической литературе можно встретить мнение, что администра-
тивная ответственность за нарушение антидопинговых правил не является 
целесообразной. Так, Е.С. Крылова полагает, что составы «допинговых пра-
вонарушений», предусмотренных КоАП РФ (ст. 6.18) и УК РФ (ст. 230.1, 
230.2), совпадают по ряду позиций, поэтому, учитывая также малый объем 
судебной практики, ст. 6.18 следует вообще исключить из КоАП РФ1. Счи-
таем, что с этим мнением нельзя согласиться. Во-первых, поправки от 1 мая 
2019 г. внесли существенные изменения в диспозицию ст. 6.18 КоАП РФ, 
устранив понятие «содействие» (что, как считает указанный автор, близко к 
понятию «склонение», которое используется в ст. 230.1 УК РФ). Во-вторых, 
имеющаяся судебная практика не позволяет говорить об игнорировании пра-
воприменительной системой института административной ответственности в 
сфере борьбы с допингом в спорте. Так, согласно статистике, в 2020 г. судами 
было рассмотрено 50 дел, подвергнуто наказанию 20 физических лиц, в 2021 
г. – 66 дел и 29 правонарушителей2. Относительно небольшое число дел го-
ворит лишь об узкой специфике связанных с допингом правоотношений, в то 
время как рост их числа – об активизации участия правоохранительных орга-
нов в борьбе с допингом в спорте. 

Проблемы в исследуемом вопросе связаны в первую очередь с разгра-
ничением видов ответственности за нарушение допинговых правил, а именно 
с тем, в каких случаях подвергать спортсмена, тренера или спортивного врача 
только спортивной ответственности, а в каких применять ответственность по 

 
1 Крылова Е.С. Вопросы разграничения уголовной и административной ответствен-

ности за нарушение антидопинговых правил // Вестник Казанского юридического инсти-
тута МВД России. 2019. № 1(35). С. 41. 

2 Судебная статистика РФ. Административные правонарушения. URL: 
http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1. 
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КоАП РФ. Кроме того, в ряде случаев представляют трудность сбор и изуче-
ние доказательств. Вызывают определенные сомнения незначительные раз-
меры применяемых штрафов – они часто несопоставимы с доходами профес-
сиональных спортсменов. 

В то же время институт административной ответственности за допинг 
в нашей стране на сегодняшний день реально действует и имеет достаточные 
предпосылки для дальнейшего развития. 

 
 

Захаров В.В. 
Волгоградская академия МВД России 
Научный руководитель М.И. Климова 

Деятельность органов внутренних дел  
по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

Совершение самоубийств среди подростков является достаточно рас-
пространенным явлением, что вызвано рядом факторов, определяющих воз-
можность совершения данного деяния. ОВД ежегодно разрабатывают план 
мероприятий, направленный на снижение смертности среди несовершенно-
летних, что позволяет выявлять негативные тенденции в обществе. 

Анализ специальной литературы позволил заключить, что под поня-
тием «суицид» представляется осознанный волевой акт физического лица, 
целью которого является умышленное лишение себя жизни. При этом субъ-
ект совершает описанные действия самостоятельно и в отношении самого 
себя. Если же самоубийство совершается с помощью другого лица, то такой 
суицид имеет специальное название – «эвтаназия». Однако в Российской Фе-
дерации эвтаназия не имеет нормативного закрепления, в отличие от ряда за-
падных стран, и преследуется по действующему законодательству. Так, 
лицо-исполнитель будет нести уголовную ответственность за убийство. 

Современные статистические сводки, к сожалению, не утешают своими 
прогнозами. За последние годы в России значительно увеличилось число са-
моубийств. Сложившаяся ситуация вывела наше государство в число лидеров 
среди анализируемых стран. Так, в прошедшем году Россия занимала 9 место 
в мире по числу самоубийств. Было установлено более 26 случаев суицида на 
100000 населения1.  

Согласно статистике наибольшее количество случаев суицида среди 
лиц старше 85 лет. Подростковая смертность от суицида является наиболее 
редким показателем, о чем свидетельствуют данные Росстата. 

 
1 Самоубийства в России в 2022 году. URL: http://www. https://aarr.ru/samoubijstva-v-

rossii-v-2022-godu/ (дата обращения: 28.03.2023). 
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Однако число самоубийств среди несовершеннолетних ежегодно уве-
личивается, с 2019 по 2021 гг. этот показатель вырос на 13% с 3253 до 3675 
случаев. При этом число повторных попыток увеличилось на 92,5% с 188 до 
362 случаев1. 

Генеральной прокуратурой отмечен рост числа детей с суицидальным 
поведением, имеющих психические заболевания с 635 случаев в 2020 г. до 
882 случаев в 2021 г.2 

Следует отметить, что психология суицидального поведения несовер-
шеннолетних в значительной степени отлична от подобного поведения взрос-
лого. Как правило, в 90% случаев подобное поведение подростков – это спо-
соб привлечь к себе внимание, можно сказать, крик о помощи, тогда как 
только в 10% случаев целью действительно является уйти из жизни. Помимо 
психосоматических заболеваний, к основным причинам суицида у несовер-
шеннолетних специалисты-психологи относят: 

1) острые и хронические психотравмирующие ситуации; 
2) потребность в сохранении чести и достоинства; 
3) самообвинение; 
4) страх осуждения; 
5) подражание; 
6) проблемы в личной жизни; 
7) другие. 
Правоохранительные органы Российской Федерации ведут активную 

профилактическую деятельность, направленную на снижение случаев само-
убийств несовершеннолетних.  

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полицейские подразделения являются одним из орга-
нов, непосредственно участвующих в профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних. В соответствии с этим были созданы следующие структур-
ные подразделения: 

– подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) – занимаются 
выявлением лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальным дей-
ствиям, информируют заинтересованные органы и учреждения об антиобще-
ственных действиях несовершеннолетних, а также обеспечивают соблюдение 
прав и интересов несовершеннолетних; 

– центры временного содержания несовершеннолетних – призваны 
принимать и временно содержать несовершеннолетних, а также проводить с 
ними индивидуальные профилактические работы. 

 
1 Самоубийства по полу и возрасту. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ 

2016/0705/tema04.php (дата обращения: 28.03.2023). 
2 Селиванов Е.А. Профилактика суицида у подростков: как уберечь ребенка от игр 

со смертью // Метеор-Сити. 2017. № 3. 10 с. 
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Другие подразделения ОВД также принимают участие в профилактике 
самоубийств несовершеннолетних в пределах своих полномочий. 

Целями деятельности ОВД по предупреждению самоубийств у несовер-
шеннолетних являются следующие: 

1) проведение ежедневного анализа совершения суицидов несовершен-
нолетними, информирование о данном явлении Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

2) принятие участия в проведении мероприятий по профилактике дет-
ского суицида; 

3) проведение мероприятий, направленных на выявление лиц, вовлека-
ющих несовершеннолетних в тематические группы смерти в социальных се-
тях, на сайтах в сети Интернет, склоняющих к совершению суицида; 

4) проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних и их 
родителей;  

5) информирование об алгоритме действий при выявлении таких фак-
тов. 

Таким образом, совместная реализация данных мероприятий и тесное 
взаимодействие с иными органами системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних поможет снизить число самоубийств среди подростков. 

 
 

Пяткин Д.А. 
Волгоградская академия МВД России 
Научный руководитель Е.С. Минкина 

Административная деятельность полиции 
в условиях цифровизации общества 

Без полной, узконаправленной, качественной информации невозможно 
быстро раскрыть преступление. Информация как объект изучалась многими 
деятелями, впоследствии данное понятие получило много различных опреде-
лений. В толковом терминологическом словаре указано, что информация – 
это знание, неизвестное до его получения, являющееся объектом хранения, 
передачи и обработки. 

В рамках увеличения научно-технического прогресса развиваются но-
вые информационные технологии, включающие в себя возможность в 
наикратчайшие сроки эффективно и быстро развить государство и отдель-
ного человека или сотрудника полиции.  

В рамках внедрения информационных технологий в деятельность орга-
нов внутренних дел Российской Федерации Указом Президента Российской 
Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 при Министерстве внутренних дел 
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Российской Федерации был создан Департамент информационных техноло-
гий, связи и защиты информации МВД Российской Федерации.  

Основными вопросами отдела об информационных технологиях явля-
ются задачи, связанные с узнаванием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, а также новых информационных путей, технической за-
щиты информации, разработки современных цифровых систем связи, проти-
водействия технической разведке, формирования и исследования информа-
ционных ресурсов, реализацией государственных программ в области инфор-
матизации, межведомственного информационного взаимодействия. 

В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите», принятого Государствен-
ной Думой 8 июля 2006 г., приведены следующие основные понятия1: 

1) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления; 

2) информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хра-
нения, обработки, распространения, распространения информации и реали-
зации таких процессов и методов; 

3) информационная система  совокупность информации, используемой 
в базах данных и обеспечивающей их обработку информационными техноло-
гиями и техническими средствами; 

4) информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая си-
стема, предназначенная для передачи информации по линии связи, которая 
реализуется с использованием вычислительной техники. 

Информационные технологии, средства и их классификация подразу-
мевают под собой следующее2: 1) операционные системы, 2) системы про-
граммирования, 3) программы технического обслуживания, 4) прикладные 
приложения. 

Отдельно можно выделить информационные технологии по функциям 
применения, такие как3: 1) документооборот, 2) расчеты, 3) хранение данных, 
4) коммуникация, 5) организация комплексной работы. 

С приходом новых информационных технологий стало возможно при-
влечение новых кадров, не знакомых с информационными технологиями 
(юзеров, которые не являются профессионалами в области информационных 
технологий и программирования с использование персонального компью-
тера), в работу по принятию служебных решений, из-за повсеместного внед-
рения персональных компьютеров на рабочие места. Это позволяет многим 

 
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Феде-

ральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. URL: http://ivo.garant.ru/ (дата обращения: 24.03.2023). 
2 Васильев Ф.П. Информационные технологии управления в ОВД : учебное пособие. 

М.: Академия управления МВД России, 1997. 26 с. 
3 Амиров А.Р., Андреев Н.Д., Антонов В.В. Современные информационные техно-

логии в деятельности органов внутренних дел. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2006. 180 с.  
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сотрудникам использовать творческий подход к решению поставленных за-
дач (путем автоматизации решения не до конца формализованных задач), по-
высить скорость получения результата и уменьшить количество ошибок при 
выполнении таких задач.  

Первичная информация – это количество и качество сведений, опреде-
ляющих момент или какой-либо факт за определенное время. В структуре 
ОВД к такому знанию относят сведения о результатах борьбы с преступле-
ниями, количество преступлений, представленных в графиках, за определен-
ные периоды времени. Особенностью такой информации является ее свое-
временность, актуальность и краткость, а также скорость ее постоянного об-
новления. Может случиться такое, что информация может не всегда соответ-
ствовать требованиям для разработки, во избежание чего его следует по-
вторно обрабатывать и предоставлять в обновленном виде.  

Под обработкой понимается изменение ее формы, перезапись, кодиро-
вание, изменение, манипуляция с исходными данными, а конкретно вопрос 
стоит в ее преобразовании в более актуальную версию. Принимая во внима-
ние человеческий фактор, рассматривать обработку информации необходимо 
более широко, с восприятием всей информации в различных аспектах управ-
ления, что требует либо большего количества людей, либо более мощных со-
временных информационных технологий. 

Для увеличения эффективности конечного пользователя с системой 
были введены новые технологии, работающие на принципе «дружественного 
интерфейса», в который входит:  

– минимизация действий пользователя (достаточно просто щелкать 
мышкой по нужным параметрам; 

– интуитивная ясность интерфейса; 
– широкий набор подсказок; 
– минимализм; 
– скорость обработки информации (скорость загрузки данных); 
– наличие системы «возврата». 
Увеличение количества лиц и доступа к информации ставит под сомне-

ние ее достоверность и защищенность (проникновение от несанкционирован-
ного доступа). Выявлением и защитой информации в МВД занимается Глав-
ный центр связи и защиты информации (ГЦСиЗИ МВД России), а также Де-
партамент информационных технологий, связи и защиты информации Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (ДИТСиЗИ МВД России). 

Под безопасностью информации понимается состояние защиты интере-
сов личности государства и общественных интересов в национальной и меж-
дународной сфере. Безопасность – это оценка внешних и внутренних угроз и 
способность противостоять им, несмотря на различные факторы мешающие 
этому.  
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Группа обнаружения используется при изучении информации о право-
нарушениях и использует такие методы, как: 

– информационные следы; 
– акустическая защита, 
– методы, создающие помехи для технических средств съема информа-

ционных сигналов; 
 методы, обеспечивающие снижение соотношения сигнал/шум; 
– защита от утечек информации с помощью ПЭМИН. 
 
 

Довгаль Д.А. 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель И.Л. Олийнык, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы применения мер административнойответственности  
к несовершеннолетним 

Вопрос об административной ответственности несовершеннолетних 
является актуальной темой и анализируется практиками и учеными на протя-
жении многих лет. 

Одной из мер борьбы с противоправными действиями трудных под-
ростков является привлечение несовершеннолетних к административной от-
ветственности. Статистика показывает, что количество правонарушений, со-
вершенных такими лицами, растет, и, как следствие, профилактическая ра-
бота, проводимая в отношении них, а также меры ответственности пока не-
достаточно эффективны. 

Ответственность за совершение административного правонарушения 
определена в Кодексе Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ). Согласно указанному кодифицируемому акту, 
она устанавливается за административные правонарушения (противоправ-
ные, винновые действия (бездействие)) физических и юридических лиц; к ней 
привлекаются вменяемые лица, достигшие к моменту совершения админи-
стративного правонарушения возраста 16 лет. 

Между тем процесс привлечения несовершеннолетних к администра-
тивной ответственности имеет определенные особенности. Основное отли-
чие – это то, что к лицам, не достигшим совершеннолетия, возможно приме-
нение гораздо меньшего круга принудительных мер, ограничивающих их 
права и свободы. В качестве примера можно привести следующее: законода-
тель запрещает применять к несовершеннолетним административный арест 
(ст. 3.9), а также факт несовершеннолетия для правоприменителя выступает 
как обстоятельство, смягчающее административную ответственность 
(ст. 4.2). 
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Важность учета возрастных, психических и личностных особенностей 
несовершеннолетних лиц при принятии решения об административном нака-
зании играет огромную роль, поскольку необходимо сформатировать у несо-
вершеннолетних стойкое неприятие антисоциальных и аморальных тенден-
ций, отказ от противоправного поведения посредством административных 
наказаний и надлежащего правоприменения. 

Однако воспитание трудных подростков в духе уважения к закону и 
формирование неприятия противоправного поведения сопряжены с опреде-
ленными сложностями. Исходя из анализа судебной практики, можем кон-
статировать, что к несовершеннолетним часто применяется такой вид нака-
зания, как административный штраф. Согласно статистическим данным, под-
ростки в возрасте от 16 до 18 лет чаще всего не трудоустраиваются по при-
чине того, что они продолжают учиться. Опираясь на данный факт, стано-
вится ясно, что данная обязанность будет возложена на родителей или закон-
ных представителей правонарушителя, поскольку рассматриваемая катего-
рия граждан не имеет возможности самостоятельно выплачивать наложен-
ный государством на них административный штраф.  

Возникает вопрос: «Реализуется ли в таком случае принцип индивиду-
ализации возложения административной ответственности?» Нами поддержи-
вается точка зрения ученых о том, что ответственность (в т. ч. администра-
тивная) не должна перекладываться на лицо, которое не признано виновным 
в противоправном поведении, т.е. на родителя правонарушителя. В связи с 
этим в юридической литературе отмечается необходимость введения альтер-
нативного административного наказания для данной категории правонару-
шителей. 

Для решения указанной проблемы предлагается внести следующие из-
менения в действующий КоАП РФ: замена в отношении несовершеннолетних 
наказания в виде административного штрафа альтернативным видом наказа-
ния – обязательные работы, т.е. исключительно бесплатные работы, прино-
сящие пользу обществу, исчисляемые в часах, имеющих свою стоимость. 
Учитывая возрастные особенности, целесообразно ввести трехчасовую днев-
ную отработку для несовершеннолетних правонарушителей на общественно 
полезных работах, например, таких как уборка общественных мест и благо-
устройство территории. Думается, что такой подход уместен только в случае 
отсутствия возможности уплаты данного штрафа, где сумма часов рассмат-
риваемых работ будет исчисляться из размера штрафа, закрепленного в санк-
ции административной нормы.  

Кроме того, исследователи отмечают проблему унификации и отсут-
ствия в административно-деликтном законодательстве определенной главы, 
посвященной процессу привлечения рассматриваемых нами лиц к админи-
стративной ответственности. Предлагается разработать и внести в КоАП РФ 
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раздел, регулирующий административную ответственность несовершенно-
летних1.  

Справедливости ради, укажем, что подобный подход уже использовал 
наш законодатель в проекте нового КоАП РФ. Между тем проект данного 
федерального закона длительное время пребывает на стадии доработки и со-
гласования. Однозначного одобрения не получил законопроект и среди веду-
щих ученых, о чем свидетельствуют отдельные публикации2.  

В продолжение уделим некоторое внимание субъектам административ-
ного процесса. Можно заметить, что круг субъектов, имеющих право привле-
кать несовершеннолетних к административной ответственности, достаточно 
широк. Однако только коллегиальный орган системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних – комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав вправе освобождать несовершеннолетних 
от административной ответственности. При этом к ним применяются альтер-
нативные меры воздействия, закрепленные в ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Таким образом, при разрешении дела иным субъек-
том административного процесса несовершеннолетнее лицо будет подверг-
нуто административному наказанию (без права освобождения от данного 
вида ответственности и применения иных мер воздействия). Следовательно, 
на практике возникает большая вероятность нарушения принципа равенства, 
лежащего в основе института административной ответственности. В связи с 
этим считаем предпочтительным дополнить КоАП РФ нормой о едином по-
рядке привлечения несовершеннолетних к административной ответственно-
сти.  

Также отдельное внимание стоит уделить превенции, а именно целесо-
образно рассмотреть возможность подготовки единой, долгосрочной госу-
дарственной программы, которая будет рассчитана на многократное приме-
нение и позволит упорядочить административную практику в данной сфере 
деятельности. 

Подводя итог, можно заключить, что в современном административно-
деликтном законодательстве существуют проблемы, связанные с привлече-
нием к административной ответственности несовершеннолетних лиц. Ряд из 
них законодатель планировал решить в проекте нового КоАП РФ, но процесс 
его принятия, к сожалению, значительно затянулся. Думается, что учет обо-
значенных предложений и скорейшее внесение изменений, регламентирую-

 
1 Маслова О.С. Распространенные правонарушения, совершаемые несовершенно-

летними // NovaUm.Ru. 2019. № 17. С. 194-196.  
2 Старилов Ю.Н. Концепция нового Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и «судьба» административно-деликтного права: два новейших 
вопроса в современной правовой теории // Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: Право. 2020. № 2(41). С. 14-41. 
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щих административную ответственность несовершеннолетних, позволят бо-
лее эффективно сдерживать рост проступков, повысит эффективность мер, 
применяемых к данной категории нарушителей, и окажет должное воздей-
ствие на этих лиц. 

 
 

Татаринова А.С. 
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель С.А. Баранова, кандидат юридических наук, доцент 

Административно-правовое противодействие треш-стримам, 
транслирующим употребление алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ 

Активное развитие технологий изменило социальную структуру жизне-
деятельности общества. Все большую роль играет значительный объем по-
требления информации пользователями информационного контента через 
подключение к прямым трансляциям популярных блогеров, которые за одну 
подобную трансляцию могут получить существенное количество денежных 
средств. Для того чтобы поразить аудиторию и получить как можно больше 
прибыли, стримеры зачастую используют незаконные действия, которые по-
сягают на жизнь и здоровье человека. 

С конца 2010-х гг. российский Интернет начала пополнять новая форма 
телекоммуникаций, называемая стримом. Стрим (от англ. stream, streaming) 
– непрерывная передача аудио- и видеоданных в режиме онлайн от провай-
дера к пользователю. Распространение данного вида коммуникации привело 
к появлению самостоятельного способа обмена информацией благодаря 
наличию мобильных устройств, обеспечивающих возможность просмотра 
онлайн-контента из любой точки мира в любое удобное время, и отсутствию 
необходимости установки дополнительного программного обеспечения. В 
настоящее время стримы стали не только популярной тенденцией, но и до-
полнительным источником заработка. Более того, организаторы онлайн-
трансляций стали соперничать между собой за аудиторию и внимание зрите-
лей. В процессе борьбы за популярность у стримеров появилась необходи-
мость в поиске оригинальных и экстравагантных форм преподнесения он-
лайн-материала. 

Как правило, треш-стримы представляют собой неэтичные прямые 
трансляции, сопровождающиеся элементами насилия, унижения, причинения 
вреда жизни и здоровью их участников. Среди них особо следует выделить 
употребление алкогольных напитков, одурманивающих, иных психоактив-
ных, наркотических или психотропных веществ, которые влекут за собой не-
адекватное поведение участников онлайн-трансляций. 
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Проведенный анализ интернет-пространства позволяет охарактеризо-
вать противоправное поведение участников треш-стримов по заявленной 
теме. Например, на ютуб-канале «Мопс Дядя Пес» два бывших заключенных 
снимают себя в состоянии алкогольного опьянения и применяют физическое 
насилие в отношении друг друга на камеру. На другом ютуб-канале мужчина 
грубо общается с 18-летней девушкой, используя нецензурную лексику, в 
конце он плюет ей в лицо, вероятнее всего, они оба находились в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, об этом свидетельствует их не-
связная речь, неадекватное поведение. Другой автор стримов усаживал перед 
камерой спившихся пенсионеров, которым зрители отправляли деньги на но-
вую порцию алкоголя.  

В поведении таких участников онлайн-трансляций могут содержаться 
признаки противоправного поведения, предусматривающие административ-
ную ответственность за:  

– рекламу алкогольной продукции в информационно-телекоммуника-
ционных сетях Интернет, что имеет прямое нарушение законодательства о 
рекламе; 

– призыв к подобному образу жизни; 
– пропаганду алкогольной, табачной продукции, одурманивающих, 

иных психоактивных, наркотических или психотропных веществ. 
Если участники прямого эфира во время стрима привлекают внимание 

к алкогольной продукции, имея цель формирования или поддержания инте-
реса к алкогольной продукции, пропаганду алкогольных товаров на рынке (п. 
1 ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»), то 
это нарушает п. 8 ч. 2 ст. 21 указанного закона, не допускающего размещение 
рекламы алкогольной продукции в Интернете. Данный факт является основа-
нием для привлечения лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 
14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). 

Пропаганда в рекламе табачных изделий, никотинсодержащей продук-
ции, в том числе курительных принадлежностей и кальянов, подлежит ква-
лификации по ч. 4 ст. 14.3.1 КоАП РФ.  

Действующим административно-деликтным законодательством также 
предусмотрена административная ответственность за незаконную рекламу 
наркотиков, одурманивающих, иных психоактивных, психотропных веществ, 
а также новоизобретенных потенциально опасных психоактивных веществ – 
по ст. 6.13 КоАП РФ, пропаганду закиси азота – по ст. 6.13.1 КоАП РФ1.  

 
1 Фильченко А.П. Охрана общественной нравственности от посягательств в форме 

прямых трансляций противоправного поведения (треш-стримов) // Труды Академии управ-
ления МВД России. 2021. № 4 (60). С. 92. 
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В настоящее время проблема употребления спиртных напитков и 
наркотических веществ в прямых эфирах в сети Интернет остается не в пол-
ной мере урегулированной.  

С одной стороны, сегодня действуют и всесторонне применяются поло-
жения ст. 20.20 КоАП РФ, регламентирующей ответственность за потребле-
ние (распитие) алкогольной продукции в определенных местах либо потреб-
ление наркотических веществ в общественных местах и ст. 20.21 КоАП РФ, 
предусматривающей применение мер административного наказания за появ-
ление в общественных местах в состоянии опьянения.  

С другой стороны, потребление обозначенных выше продуктов и ве-
ществ во время треш-стримов не является основанием для привлечения к ад-
министративной ответственности по указанным статьям, поскольку: 

1) сеть не является запрещенным или общественным местом; 
2) сотрудники правоохранительных органов лишены возможности 

юридически проверить, что продукты, потребляемые участниками эфира, со-
держат алкоголь, что эти вещества находятся под контролем, а сами участ-
ники находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения. 

В этой связи единственным существующим средством борьбы с подоб-
ным поведением является возможность применения ст. 10.6 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», регулирующей особенности распростра-
нения информации в социальных сетях. Более детальное регулирование со-
держится в п. «ж» пп. 5 ч. 1 указанной статьи, который обязывает владельцев 
сайтов или страниц сайтов проводить мониторинг сети Интернет на предмет 
выявления информации, выраженной в непристойной форме, унижающей че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность, а также являю-
щейся явно неуважительной по отношению к обществу и государству. Сле-
довательно, из-за нарушения этих требований лицо подлежит администра-
тивной ответственности в соответствии со ст. 6.17 и ст. 13.36 КоАП РФ. 

В целях совершенствования мер административно-правового противо-
действия треш-стримам, транслирующим употребление алкогольной продук-
ции, наркотических средств и психотропных веществ, представляется воз-
можным согласиться с высказанной в научных источниках позицией о введе-
нии в КоАП РФ административной ответственности за рассматриваемое про-
тивоправное поведение. Так, ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой 
массовой информации» следует дополнить ч. 4.1 следующего содержания: 
«Распространение и (или) пропаганда действий, направленных на унижение 
человеческого достоинства, содержащих элементы насилия и (или) причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан, путем проведения прямых трансля-
ций в сети Интернет с привлечением к просмотру и участию в данных 
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действиях других лиц»1. Данная мера позволит создать правовую основу для 
борьбы со стримами, в том числе транслирующими употребление алкоголь-
ной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, и привле-
кать виновных лиц к административной ответственности. 

 
 

Полякова Н.А. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.П. Светлова, кандидат юридических наук 

Современная система предупреждения  
противоправных деяний в Российской Федерации 

В статье представлен краткий анализ состояния современной системы 
предупреждения преступлений и иных противоправных деяний. Рассмот-
рены методы и средства борьбы с ними, а также проблемные вопросы, с ко-
торыми сталкивается современная система правоохранительных органов.  

В России существует многочисленная и разнообразная система госу-
дарственных органов и учреждений, направленных на предупреждение про-
тивоправных деяний. Однако, несмотря на это, преступность остается одной 
из основных проблем современного общества2. 

Противоправные деяния делятся на две основные категории: уголовные 
и административные. Преступления содержат высокую степень обществен-
ной опасности, поэтому предусматривают строгие меры наказания. К ним от-
носятся нормы, представленные в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции. Административные правонарушения, в свою очередь, представляют 
меньшую опасность и менее серьезные последствия для общества. Вслед-
ствие этого и санкции носят, скорее, превентивный характер. Их диапазон 
ограничен: предупреждение, штраф, административный арест в отношении 
граждан (физических лиц).  

Для борьбы с преступностью в России используются различные средства 
и методы. Одним из основных средств является законодательство, которое 
«определяет правовыми рамками, в широком смысле, общепринятую меру, 
единичного правила отдельной нормы»3 и ответственности за ее нарушение.  

 
1 Жуланова А.И. Совершенствование российского законодательства в области от-

ветственности за «треш-стримы» // Право. Общество. Государство : сб. науч. трудов сту-
дентов и аспирантов. СПб., 2021. С. 124. 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента 
РФ от 02.07.2021 № 400 // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Иванов П.Л. Понятие законодательства в современном российском праве // Вест-
ник омского университета. Право. 2013. № 3(36). С. 6-16. 
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Кроме того, для борьбы с преступностью используется правопримени-
тельная практика, которая заключается в применении законодательства к 
конкретным случаям. Правоприменительная практика охватывает работу 
правоохранительных органов, судов и прокуратуры. Они работают во взаи-
модействии для обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью. 

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с преступностью яв-
ляется профилактика. Она заключается в создании условий, которые не поз-
воляют людям впадать в преступное поведение. Для этого используются раз-
личные методы, например, работа с населением на административном 
участке, с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с гражда-
нами на маршруте патрулирования, проведение профилактических меропри-
ятий, бесед и т.д. 

Следующим важным средством борьбы с преступностью является ин-
формирование. Применительно к системе Министерства внутренних дел РФ 
на уровне центрального аппарата представлено Управлением по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и средствами массовой инфор-
мации. Главный информационно-аналитический центр, который осуществ-
ляет информационное обеспечение всех подразделений МВД России, орга-
нов государственной власти сведениями, содержащимися в информационных 
системах и банках данных; формирование и ведение централизованных уче-
тов, баз данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, 
иной информации; обеспечение технической поддержки информационных 
систем и банков данных и др. 

Также для предотвращения противоправных деяний используются раз-
личные технологические средства, например системы видеонаблюдения, 
компьютерные программы, аппаратно-программные комплексы для сбора, 
анализа, передачи данных и т.д. В России создана система, позволяющая под-
разделениям правоохранительных органов проводить оперативно-розыскные 
мероприятия и получать информацию как гласным, так и негласным спосо-
бом для предотвращения противоправных деяний.  

Вместе с тем, несмотря на все усилия, существуют проблемы, с кото-
рыми сталкивается современная система предупреждения преступлений в 
РФ. Одной из проблем является недостаточная эффективность правоприме-
нительной практики. В некоторых случаях наказания за преступления не со-
ответствуют их тяжести, что может вызывать недовольство общества и под-
рывает доверие к правоохранительным органам. 

Также проблемой является недостаточный уровень правовой культуры 
населения, осведомленности не только о правах, но и своих обязанностях. 
Это может приводить к совершению преступлений из-за незнания законода-
тельства и ответственности за их совершение. Для решения этой проблемы 
необходимо проводить больше работы по просвещению населения и повы-
шению уровня юридической грамотности. 
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Одной из проблем является недостаточное финансирование системы 
предупреждения преступлений. Отсутствие достаточных средств может при-
водить к сокращению численности сотрудников правоохранительных орга-
нов, недостаточному оснащению техническими средствами и ограничению 
проведения необходимых мероприятий. 

Еще одной проблемой является коррупция в правоохранительных орга-
нах. Это может приводить к тому, что некоторые преступления остаются без-
наказанными, что подрывает доверие к системе предупреждения преступле-
ний и создает негативный имидж у населения. 

Современная система предупреждения преступлений в РФ является 
сложной и многоуровневой структурой, включающей в себя правовые, орга-
низационные, информационно-технические и другие компоненты. Ее эффек-
тивность зависит от многих факторов, таких как правоприменительная прак-
тика, профилактические мероприятия, информационно-аналитический 
центр, технологические средства и т.д. 

Однако существуют и проблемы, с которыми сталкивается современная 
система предупреждения преступлений в РФ, такие как недостаточная эф-
фективность правоприменительной практики, недостаточная осведомлен-
ность населения о правах и обязанностях, недостаточное финансирование си-
стемы и коррупция в правоохранительных органах. 

Для решения этих проблем необходимо проводить больше работы по 
улучшению правоприменительной практики, проведению профилактических 
мероприятий, а также повышению уровня юридической грамотности. 

 
 

Коробченко Н.Н. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.П. Светлова, кандидат юридических наук 

Досмотровые мероприятия: проблемы теории и практики 

В статье представлен анализ правовых норм , регламентирующих про-
ведение досмотровых мероприятий и определяющих полномочия по их осу-
ществлению должностных лиц органов внутренних дел (полиции), на при-
мере охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприя-
тий. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях устанавливаются основания и порядок проведения следующих видов 
досмотровых мероприятий, таких как личный досмотр граждан, досмотр 
находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств (ст. 
27.7, 27.9). Федеральный закон № 3-ФЗ несколько расширяет основания про-
ведения указанных видов досмотровых мероприятий, устанавливает 
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полномочия полиции по их проведению (п. 16 ст. 13), а также право полиции 
на проведение личного осмотра граждан (п. 18 ст. 13), осмотра транспортных 
средств и грузов (п. 20 ст. 13), досмотра и (или) осмотра граждан, осмотра 
находящихся при них вещей, досмотра и (или) осмотра транспортных средств 
(п. 25 ст. 13). 

Практика показывает, что при охране общественного порядка при про-
ведении спортивных мероприятий досмотр оказывается наиболее эффектив-
ным, поскольку в процессе него обнаруживается большая часть предметов, 
запрещенных к проносу на стадион. 

Досмотр подразумевает обязательное и более тщательное обследование 
вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности.  

Досмотр является обязательным для граждан при наличии оснований 
его проведения. Правовые основания проведения каждого вида досмотровых 
мероприятий устанавливаются ст. 27.7 КоАП РФ. 

Досмотр, применяемый подразделениями полиции, носит ярко выра-
женный профилактический характер и является мерой административного 
предупреждения. 

Отличие досмотров посетителей спортивных мероприятий, проводи-
мых на регулярной основе, и официальных мероприятий заключается в сле-
дующем:  

– в первом случае досмотр посетителей осуществляется непосред-
ственно на входах; 

– во втором случае досмотр производится при помощи контрольно-про-
пускных пунктов, создаваемых на временной основе у входа на территорию 
спортивной инфраструктуры с установкой специального досмотрового обо-
рудования. 

Контрольно-пропускной режим осуществляется с учетом высокого 
риска возникновения угроз различного характера и с целью обеспечения без-
опасности. Помимо посетителей спортивного мероприятия досмотру подле-
жат также все транспортные средства, въезжающие на территорию спортив-
ной инфраструктуры. Порядок исполнения обязанностей по охране правопо-
рядка и обеспечению безопасности согласован с Единым центром оператив-
ного управления. Организация и несение службы на всех КПП предусмот-
рены только в дни проведения мероприятий. В остальное время функциони-
рует только транспортный КПП.  

Для пропуска на объект требуются следующие документы:  
– аккредитация; 
– приглашение; 
– билет на мероприятие. 
Транспортное средство спортсменов, а также транспортные средства 

других категорий участников мероприятия проходят досмотр на транспорт-
ном КПП на общих основаниях.  
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Следует рассмотреть предлагаемый порядок проверки транспортного 
средства:  

– проверка при въезде водительского удостоверения и паспорта, а 
также накладных на перевозимый груз; 

– визуальный досмотр автотранспорта, а также досмотр с применением 
специальных технических средств на предмет обнаружения запрещенных и 
потенциально опасных устройств. Тщательный осмотр всех труднодоступ-
ных частей автотранспорта; 

– незамедлительное реагирование при обнаружении подозрительных 
предметов или устройств и немедленное информирование соответствующего 
управления; 

– допуск на территорию автотранспорта при соответствии требуемых 
документов и отсутствии подозрений.  

Также проводится установка специальной пломбы на транспортном 
средстве, которое осуществляет доставку груза и продукции. Наличие и со-
хранность таких пломб подлежат обязательной проверке. Для выявления 
фактов проноса предметов, изъятых из свободного гражданского оборота, 
оборудуются стационарные (постоянные или временные) пункты досмотра, 
которые должны быть оснащены техническими и специальными средствами:  

– стационарные арочные металлодетекторы;  
– ручные металлодетекторы; 
– рентгенотелевизионные досмотровые установки; 
– детектор паров взрывчатых веществ – обнаружители и газоанализа-

торы;  
– портативный или стационарный поисковый прибор с функцией иден-

тификации ионизирующих излучений, сигнализирующий об их обнаруже-
нии. 

Также требуется установка обратно-рассеянного рентгеновского излу-
чения (ОРРИ) для выявления объектов небольшой плотности: взрывчатых ве-
ществ, наркотиков и.т.д.  

Система видеонаблюдения и такие устройства досмотра, как металло-
детекторы, значительно расширили круг возможностей обеспечения безопас-
ности, но необходимо отметить тот факт, что они не позволяют обнаруживать 
весь перечень запрещенных предметов. Именно по этой причине в наше 
время необходимы и крайне востребованы инновационные технологии, кото-
рые позволяют обеспечить эффективный досмотр, позволяющий обнаружить 
неметаллические предметы.  

Личный досмотр граждан и находящихся при них вещей предусмотрен 
соответствующим законодательством и проводится при входе на публичные 
мероприятия в целях обеспечения безопасности. При необходимости личный 
осмотр проводится с применением технических средств. В случае отказа лица 
от личного досмотра на мероприятие данное лицо не допускается. Правом на 
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проведение личного досмотра граждан и их вещей в соответствии с законо-
дательством РФ обладают:  

– сотрудники полиции – совместно с организаторами мероприятий с 
массовым участием граждан; 

– контролеры-распорядители – совместно с сотрудниками полиции; 
– частные охранники – при осмотре транспортных средств и личных 

вещей. 
Сотрудники правоохранительных органов при проведении досмотро-

вых мероприятий обязаны соблюдать следующее:  
– не допускать на территорию объекта граждан, отказавшихся от про-

ведения досмотра;  
– обеспечивать беспрепятственный проход категориям граждан, в отно-

шении которых данная мера безопасности не применяется в соответствии с 
решением оперативного штаба; 

– незамедлительно информировать соответствующих должностных лиц 
о возникновении потенциальной угрозы;  

– обязательно проводить личный досмотр граждан, их вещей, а также 
их транспортных средств, при получении информации о том, что данные лица 
имеют при себе запрещенные предметы и вещества. 

Следует помнить о том, что проведение личного досмотра произво-
дится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых 
того же пола. Вместе с тем, на наш взгляд, правильным выходом из этой си-
туации будет дополнение ч. 4 ст. 27.7 КоАП РФ положением, позволяющим 
в исключительных и неотложных случаях для предотвращения угрозы жизни 
и здоровью граждан осуществлять личный досмотр лицом иного пола. По-
этому представляется необходимым ч. 4 ст. 27.7 КоАП РФ изложить в следу-
ющей редакции: «В исключительных случаях при наличии достаточных ос-
нований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные 
предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр ве-
щей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без по-
нятых, а при наличии реальной угрозы жизни и здоровью должностных лиц 
или граждан личный досмотр может осуществляться лицом иного пола с до-
сматриваемым при условии обеспечения принципа уважения прав и свобод 
человека и гражданина». 

Досмотр посетителей проводится при помощи соответствующих техни-
ческих средств и оборудования. Досмотр ручной клади осуществляется при 
помощи рентгенотелевизионного интроскопа. Бесконтактный досмотр лица 
проводится при помощи портативного металлоискателя. Для обнаружения 
запрещенных веществ применяется газоанализатор. Существует также пере-
мещаемый контрольно-пропускной пункт. В данном случае оборудование 
находится внутри самого контейнера и предоставляет возможность проведе-
ния одной или двух линий досмотра. Количество линий досмотра зависит от 
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размера контейнера. На практике успешно применяются также мобильные 
решения. В данном случае досмотровое оборудование размещается в микро-
автобусе, что предоставляет возможность совершать его перевозку в разные 
зоны досмотра. На практике зачастую досмотр личных вещей проводится од-
новременно с личным досмотром. 

Несмотря на то, что личный досмотр и досмотр вещей зачастую реали-
зуются параллельно, следует на законодательном уровне все же провести их 
разграничение и дополнить ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ определением личного до-
смотра, которое позволит провести разграничение данной меры с досмотром 
вещей, находящихся при физическом лице. Далее возможно разработать от-
дельную ведомственную инструкцию, положения которой могли бы распро-
страняться на сотрудников ОВД в части последовательности организации 
личного досмотра, а также досмотра вещей, находящихся при физических ли-
цах. 

 
 

Мусихин А.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель И.В. Кудашова, кандидат философских наук, доцент 

Проблема множественности процессов 
в административном праве 

Множественность процессов в административном праве означает, что 
существуют различные виды процедур и судебных процессов, которые свя-
заны с административными правонарушениями и спорами между гражда-
нами и государственными органами. Например, существуют процессы, свя-
занные с нарушениями правил дорожного движения, лицензированием дея-
тельности, оспариванием административных актов и т.д. Каждый из этих 
процессов имеет свои особенности и требует соответствующего подхода и 
знаний.  

Проблема множественности процессов в административном праве за-
ключается в том, что процедуры, применяемые государственными органами 
для решения различных административных дел, могут варьироваться в зави-
симости от конкретных обстоятельств дела1. Эта проблема имеет место 
только в административном праве, так как в других областях права проце-
дуры, установленные законодательством, в целом одинаковы. Более того, 
различные процедуры рассмотрения дел могут приводить к различным ре-
зультатам, что создает дополнительные трудности при определении прав и 

 
1 Зеленцов А.Б., Кононов П.И, Стахов А.И. Административный процесс как вид юри-

дического процесса: современные проблемы понимания и нормативно-правовой регламен-
тации // Вестник СПбГУ. 2018. № 4. С. 501-521. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

363 

обязанностей сторон. При производстве государственной регистрации про-
цессы разнятся в зависимости от объекта регистрации, например, регистра-
ция движимого имущества от недвижимого отличается создающимися про-
цессуальными документами. 

Эта проблема может привести к тому, что одинаковые или похожие 
дела будут рассматриваться разными государственными органами, что по-
рождает неопределенность и произвольность в принятии решений. Кроме 
того, такая ситуация может привести к трате большого количества ресурсов 
и времени на обработку однотипной информации, что негативно отражается 
на эффективности работы государственных органов и может замедлить про-
цесс принятия решений. 

Кроме того, множественность процессов может перегружать судебную 
систему, поскольку каждое административное дело требует отдельного раз-
бирательства1. Это может значительно затягивать время рассмотрения дел, а 
также увеличивать нагрузку на судей и сотрудников судов, что может приве-
сти к ошибкам в процессе судебного решения. Кроме того, множественность 
процессов может привести к перегрузке адвокатов, которые должны будут 
заниматься защитой прав и интересов своих клиентов во всех этих делах. Это 
может увеличить стоимость предоставления юридических услуг, что может 
стать серьезным препятствием для многих людей при поиске правосудия. В 
целом, множественность процессов может привести к ряду сложностей и 
негативных последствий для всех участников судебного процесса. 

Для решения проблемы множественности процессов в административ-
ном праве необходимо создание единых стандартов и процедур рассмотрения 
административных дел. Это позволит обеспечить справедливое и единооб-
разное решение, улучшить качество правосудия и снизить произвольность 
при принятии решений. Кроме того, стандартизация процедур позволит сни-
зить затраты на рассмотрение дел и ускорить получение решения. Например, 
если создать единый процесс и единые процессуальные документы, выходя-
щие из процесса между лицензированием фармацевтических компаний и 
компаний, занимающихся легальным оборотом наркотиков.  

Еще одним шагом для решения проблемы множественности процессов 
в административном праве может быть улучшение качества и повышение 
компетенции сотрудников государственных органов, которые занимаются 
рассмотрением административных дел. Обучение и повышение квалифика-
ции позволит им лучше понимать законодательство и применять его в прак-
тике, что поможет снизить риск произвольных решений и улучшить качество 
правосудия. Кроме того, важно развивать и совершенствовать механизмы 

 
1 Данкония Р.В. Множественность как основание для отмены постановления по делу 

об административном правонарушении. URL: https://zakon.ru/blog/2018/11/2/mnozhestven-
nost_kak_osnovanie_dlya_otmeny_postanovleniya_po_delu_ob_administrativnom_prav-
onarushenii/. 

https://zakon.ru/blog/2018/11/2/
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альтернативного разрешения споров по иностранным образцам, таких как ме-
диация или арбитраж, которые позволяют избежать длительного и сложного 
процесса рассмотрения дел в суде. Это может сузить круг проблем, связан-
ных с множественностью процессов в административном праве, и помочь ре-
шать конфликты в более дружелюбной и эффективной среде. Например, в 
споре между заявителем и государственным органом в отношении законно-
сти взыскания административного штрафа может быть использована медиа-
ция. Медиаторы могут помочь сторонам достичь добровольного соглашения, 
например установить рассрочку платежа или снизить размер штрафа. А в ка-
честве примера применения арбитража, можно рассмотреть другое дело: если 
имеется столкновение между поставщиком и заказчиком в связи с исполне-
нием государственного контракта на выполнение работ или оказание услуг, 
может быть использован арбитражный спор. Это поможет предотвратить 
длительное и дорогостоящее судебное разбирательство, а также защитит ин-
тересы обеих сторон. 

Таким образом, проблема множественности процессов в администра-
тивном праве требует решения, которое должно основываться на создании 
единых стандартов и процедур рассмотрения административных дел и каче-
ственном обучении и повышении квалификации сотрудников государствен-
ных органов, занимающихся должностными обязанностями в этой области. 

 
 

Целых Д.С. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель И.В. Кудашова, кандидат философских наук, доцент 

Проблема реализации правовой процедуры лицензирования 
профессиональной деятельности медицинских работников 

в общей системе административных процедур 

Здравоохранение в РФ организовано на государственном уровне и 
включает в себя бесплатную медицинскую помощь для населения, предостав-
ляемую государственными и частными медицинскими учреждениями. Ос-
новным органом управления системой здравоохранения в РФ является мини-
стерство здравоохранения РФ. Оно отвечает за разработку и внедрение госу-
дарственных программ здравоохранения, регулирование медицинской дея-
тельности и контроль за медицинскими учреждениями. Это могут быть тре-
бования к квалификации медицинских работников, обязательство прохожде-
ния специальных курсов и сертификационных экзаменов, проверка наличия 
соответствующей медицинской литературы, осуществление медицинской 
практики под контролем опытных врачей и т.д. Однако в связи с достаточно 
сложным и многоступенчатым процессом лицензирования Росздравнадзором 
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медицинских работников часто возникают проблемы, связанные с непрозрач-
ностью процедур, необходимостью долгого ожидания результата и нередко с 
необоснованным отказом в выдаче лицензии1.  

Проблема реализации правовой процедуры лицензирования професси-
ональной деятельности медицинских работников в общей системе админи-
стративных процедур связана с необходимостью соблюдения множества пра-
вовых норм и требований (более 10)2. Большинство правовых норм и требо-
ваний по лицензированию медицинской деятельности являются фрагменти-
рованными и разнородными, что создает сложности при их конкретизации и 
практической реализации. Кроме того, многие нормы являются неоднознач-
ными и требуют интерпретации, что также создает трудности в процессе ли-
цензирования. Одна и та же норма может трактоваться по-разному в разных 
контекстах. Например, для медицинского персонала норма может означать 
одно, а для юриста – другое. Также нормы могут быть неясными и выра-
жаться в абстрактной форме, что усложняет их понимание и применение. При 
этом в процессе лицензирования необходимо определить, как именно нужно 
трактовать нормы в конкретном случае, чтобы соблюсти требования к каче-
ству услуг, безопасности и т.д. Например, требования к сохранности лекар-
ственных средств, содержащих НС и ПВ (прописаны в совместном приказе 
МВД РФ и Росгвардии от 15 сентября 2021 г. № 335/677 «Об утверждении 
Требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объ-
ектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в спи-
сок I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) 
культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых 
в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психо-
тропных веществ») являются на сегодняшний день устаревшими и требую-
щими дополнений и изменений. 

Еще одной из основных сложностей является установление единой си-
стемы лицензирования3, которая бы учитывала все специфические особенно-
сти медицинской деятельности в различных областях медицины. Кроме того, 
требуется создание единых стандартов качества медицинской помощи, 

 
1 Посулихина Н.С. Правовой анализ лицензирования медицинской деятельности в 

системе административных процедур. Известия ТулГУ. Экономические и юридические 
науки. 2013. № 5-2. С. 96-109. 

2 Ершова И.В. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности: 
правовые нормы, доктрина, судебная практика // Вестник Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА). 2015. № 1 (5). С. 128-141. 

3 Болл С.В. .Развитие единой системы стандартизации в здравоохранении России // 
Российское предпринимательство. 2006. № 8. С. 148-152. 
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которые были бы обязательными для всех медицинских работников. При 
этом следует учитывать, что данный процесс требует серьезной работы со 
стороны всех участников: как законодателя, так и системы здравоохранения 
в целом. 

Другой проблемой является подготовка медицинских работников к 
прохождению лицензирования. Недостаточная информированность об усло-
виях получения лицензии, недостаточный уровень знаний по нормативно-
правовым актам, а также несвоевременное обновление знаний и навыков в 
медицинской практике могут стать причиной отказа в получении лицензии. 
Решение этой проблемы предлагается возложить на плечи Министерства 
здравоохранения, которое должно создать подзаконные акты, регулирующие 
этот вопрос и проследить за их исполнением. 

Рядом с вопросом надзора за исполнением стоит вопрос по определе-
нию правовой ответственности за нарушение лицензирования, несоблюдение 
правил медицинской этики и других норм, регулирующих медицинскую дея-
тельность, ведь это тоже напрямую влияет на лицензирование. Также возни-
кают проблемы с контролем и мониторингом прохождения медицинскими 
работниками процедуры лицензирования и соответствия полученной лицен-
зии квалификационным требованиям. 

В целом, проблема реализации правовой процедуры лицензирования 
профессиональной деятельности медицинских работников требует комплекс-
ного и всестороннего подхода, основанного на выработке единой системы 
стандартов, правил и норм, а также на повышении квалификации медицин-
ских работников и улучшении контроля со стороны государственных орга-
нов. 

 
 

Федоров Г.О. 
Академия управления МВД России (г. Москва) 

Научный руководитель М.С. Козырев, кандидат философских наук, доцент 

Мотивация руководителя территориального органа МВФ РФ 
в организации службы на обслуживаемой территории  

Руководители территориальных органов МВД РФ организуют деятель-
ность по обеспечению общественной безопасности на обслуживаемой терри-
тории по мере своих сил и возможностей. К сожалению, большинство руко-
водителей территориальных органов МВД РФ не воспринимают мотивацион-
ную деятельность как важную составляющую в своей управленческой дея-
тельности и относятся к ее реализации более чем формально. Однако при 
должной мотивации со стороны руководителя при организации деятельности 
служб полиции решение стоящих задач было бы более эффективным и 
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способствовало бы оздоровлению криминогенной обстановки на обслужива-
емой территории. 

Мотивация руководителя является определяющим (стимулирующим) 
аспектом успешной деятельности подразделений территориального органа 
МВД РФ. Руководитель территориального органа МВД должен проявлять 
высокую мотивационную деятельность, чтобы поддерживать работу подчи-
ненных и способствовать большей ее эффективности. 

Мотивационная деятельность руководителя территориального органа 
МВД по повышению качества работы вверенного подразделения в реализа-
ции поставленных задач должна включать в себя ряд следующих важных мо-
ментов. 

Ясное понимание цели руководителем в организации деятельности по 
предупреждению преступлений, которой является оздоровление кримино-
генной обстановки на обслуживаемой территории. Руководитель должен да-
вать четкое представление сотрудникам о законных способах и порядке вы-
полнения задач, которые необходимо выполнить для достижения цели. В 
частности, достижение цели оздоровления криминогенной обстановки на об-
служиваемой территории возможно при решении таких задач, как выявление 
преступлений двойной превенции и предупреждение совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений. Например, выявление преступлений небольшой 
и средней тяжести, совершенных на бытовой почве, способствует предупре-
ждению тяжких и особо тяжких насильственных преступлений против лич-
ности (убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и дру-
гих). 

В условиях постоянно меняющего законодательства руководителю 
необходимо содействовать обучению и повышению квалификации своих 
подчиненных и направлять их на профессиональные семинары, курсы и тре-
нинги. Это позволит им повысить уровень своих знаний и навыков, а также 
улучшить эффективность их работы. Поддержка руководителем развития 
подчиненных способствует повышению грамотности сотрудников и, как 
следствие, более грамотному, безошибочному выполнению поставленных за-
дач, выбору ими оптимальных способов их достижения. В настоящее время 
является своевременным обучение и повышение квалификации сотрудников 
по предупреждению преступлений, совершенных с использованием (приме-
нением) информационно-телекоммуникационных технологий. 

Руководитель должен проводить периодические оценки результатов ра-
боты сотрудников и оказывать им поддержку в профессиональном развитии. 
Поощрение успешного выполнения задач и конструктивная критика помогут 
подчиненным чувствовать себя ценными в осуществляемой ими деятельно-
сти и повысит их мотивацию. Признание от руководителя часто становится 
для сотрудника мощным стимулом для дальнейших успехов в работе. Посто-
янная негативная оценка деятельности и чрезмерная критика снижают 
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работоспособность и инициативность сотрудников, в результате выполня-
ются только срочные и стоящие на контроле у руководства дела, а дела на 
перспективу, к которым относится и предупреждение преступлений, не вы-
полняются или выполняются формально. 

Поэтому мотивационные стимулы руководитель и подчиненные 
должны обязательно видеть в положительных результатах своей работы по 
итогам отчетного периода. Например, в настоящее время актуальным явля-
ется предупреждение преступлений экстремисткой направленности, а для 
снижения криминогенной напряженности на национальной почве необхо-
димо выявление и пресечение правонарушений, совершенных представите-
лями этнических групп. Так, на районном уровне в территориальных органах 
МВД России оперативные подразделения уголовного розыска, экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции и участковые уполномочен-
ные проводят работу по профилактике этнической преступности в ходе по-
вседневной работы, однако в качестве результатов, определяемых как поло-
жительная работа по предупреждению преступлений, совершенных предста-
вителями этнических групп, данный вид деятельности не выделяется и не 
оценивается.  

Кроме того, руководитель должен предоставлять возможность подчи-
ненным самостоятельно принимать решения в реализации поставленных за-
дач и дальнейшего развития карьеры. Это может служить мотивационным 
стимулом для сотрудников в получении неформальных существенных ре-
зультатов, например положительные отзывы граждан о работе полиции на 
обслуживаемой территории. 

Очевидно, что организация службы территориального органа МВД РФ 
– это слаженная работа всех сотрудников, стимулирование командного духа 
руководителем, стремление к единому результату. Руководитель должен 
уметь создавать благоприятную рабочую обстановку и стимулировать спло-
ченность в коллективе, слушать мнение своих подчиненных и развивать 
стремление к взаимодействию и помощи друг другу. Это гарантирует моти-
вацию в работе и качественное выполнение задач. 

Таким образом, мотивационная деятельность руководителя территори-
ального органа МВД РФ является ключевым фактором в достижении высоких 
результатов по выполнению поставленных задач и повышении качества ра-
боты сотрудников. Чем профессиональнее и эффективнее будут проявляться 
мотивационные усилия руководителя, тем выше будут результаты обеспече-
ния общественной безопасности на обслуживаемой территории. 
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Бирюкова Д.Е., Бакаева О.А. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель Е.В. Кирильчик 

Проблемы административного задержания  
несовершеннолетних лиц 

Административное задержание – кратковременное ограничение сво-
боды физического лица, принудительное воздействие, состоящее в препят-
ствии правонарушителю на самом деле, в действительности продолжать со-
вершение нарушения и иных поступков (действий) по своему желанию1. 

Несовершеннолетние дети – это дети, которые не достигли совершен-
нолетия, т.е. возраста, когда они имеют полное право самостоятельно прини-
мать решения и отвечать за свои действия в гражданской и уголовной ответ-
ственности. В большинстве стран совершеннолетие достигается в 18 лет. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) закрепляет возможность и порядок административного 
задержания несовершеннолетних правонарушителей.  

Административное задержание является принудительной мерой, огра-
ничивающей свободу лица, и согласно ст. 27.3 КоАП РФ оно может быть 
применено в исключительных случаях: если это необходимо для обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении и в связи с исполнением постановления по делу об администра-
тивном правонарушении Действующее законодательство не уточняет, какие 
именно случаи являются исключительными. В связи с этим, как справедливо 
отмечают некоторые исследователи, основание применения этой меры может 
и должно быть конкретизировано.  

Общие цели реализации административного задержания в отношении 
несовершеннолетнего.  

1. Пресечение административного правонарушения. Как правило, этим 
занимаются следующие лица: сотрудники патрульно-постовой службы 
(ППС), участковые инспектора, инспектора по делам несовершеннолетних и 
сотрудники подразделений вневедомственной охраны при органах внутрен-
них дел. 

2. Установление личности нарушителя, так как состав административ-
ного правонарушения будет иметь место только в случае, если установлены 

 
1 Крамник А.Н. Административное задержание как важное средство реализации ад-

министративно-деликатных норм // Вестник Конституционного Суда Республики Бела-
русь. 2007. № 7. С. 88-93. 
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конкретные данные, указывающие на лицо, его совершившее, и определяю-
щие данное лицо.  

3. Составление протокола об административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте, если отсутствие сведений о лично-
сти правонарушителя не позволяют уполномоченному должностному лицу 
составить протокол об административном правонарушении.  

Административное задержание несовершеннолетних производится в 
общем порядке, предусмотренном ст. 27.3 КоАП РФ. 

Срок административного задержания не должен превышать 3 часа, за 
исключением случаев, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 27.5 КоАП РФ. Этот 
срок исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в состоянии 
опьянения – со времени его вытрезвления. При этом общий срок времени вы-
трезвления с момента доставления не может превышать 48 часов. 

Существуют определённые особенности, связанные с порядком и сро-
ками применения административного задержания в отношении несовершен-
нолетних: 

– обязательное уведомление родителей или иных законных представи-
телей о задержании несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ); 

– несовершеннолетние содержатся отдельно от взрослых лиц (ч. 3 ст. 
27.6 КоАП РФ). 

Следует отметить, что административное задержание может привести 
к различным психологическим последствиям. 

1. Стресс: задержание может вызвать у человека ощущение тревоги и 
беспокойства, а также повышенное чувство напряжения и страха. 

2. Чувство унижения: задержание может вызывать чувство унижения и 
пониженного самоуважения, особенно если человек был задержан в обще-
ственном месте или перед другими людьми. 

3. Вредные привычки: в некоторых случаях задержание может привести 
к вредным привычкам, таким как употребление алкоголя или наркотиков. 

4. Физические травмы: задержание может стать травматическим для че-
ловека, особенно если его обыскали или применили силу. 

5. Психологические травмы: задержание и арест могут вызвать серьез-
ные психологические травмы у ребенка, особенно если он оказывается в тю-
ремном заключении, где может столкнуться с насилием или буллингом со 
стороны других заключенных. 

6. Социальное и культурное исключение: задержание может сопровож-
даться социальным и культурным исключением, особенно если оно связано 
с национальной или расовой дискриминацией. 

7. Проблемы с аппетитом: задержание может привести к проблемам с 
аппетитом, таким как потеря или увеличение веса. 
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8. Проблемы с концентрацией: задержание может повлиять на концен-
трацию и способность человека сосредоточиться на рабочих или учебных за-
даниях. 

9. Дети, которые были задержаны и посажены в тюрьму, становятся 
чаще нарушителями закона в будущем, что ведет к еще большим затратам.  

10. Потеря доверия: административное задержание может повлиять на 
отношение человека к полиции и правительству, особенно если его задер-
жали без должных причин или без уважительных обстоятельств. 

11. Проблемы реинтеграции: административное задержание может при-
вести к тому, что ребенок будет иметь проблемы с поведением и адаптацией 
к обществу после освобождения. Он может столкнуться с дискриминацией и 
душевным стрессом из-за своего прошлого. 

12. Низкий уровень реабилитации: система реабилитации для несовер-
шеннолетних, которые были задержаны, часто оставляет желать лучшего. Ре-
бенок может не получить нужной медицинской помощи и консультирования, 
что может привести к повторным преступлениям и снижению его возможно-
стей в жизни. 

Кроме этого существенной проблемой является отсутствие специализи-
рованных центров для несовершеннолетних, которые помогли бы им спра-
виться с психологическими и социальными проблемами. Отсутствие центров 
может приводить к различным негативным последствиям для подростков. 
Несовершеннолетние могут стать жертвами насилия со стороны других детей 
и взрослых, так как они частично лишаются доступа к юридической защите 
и социальной поддержке. В результате они могут попасть в общие тюрьмы, 
где сталкиваются с еще более серьезными проблемами. 

Проведенный анализ действующего законодательства позволяет гово-
рить о существенных проблемах применения административного задержания 
в отношении несовершеннолетних, которые обусловлены как несовершен-
ством действующего законодательства, так и отсутствием материально-тех-
нической базы для его реализации. Данные проблемы должны быть решены 
в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них как особых субъектов. 

 
 

Ахметзянова А.Т. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Ю. Чумарова, кандидат юридических наук, доцент  

Об особенностях привлечения к административной ответственности 
за правонарушения, предусмотренные статьей 6.1.1 КоАП РФ 
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Конституция Российской Федерации признает и гарантирует соблюде-
ние прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права (ст. 17). Задачу охраны личности, об-
щества и государства закон решает путем установления правовых запретов, 
нарушение которых влечет за собой наступление для правонарушителя нега-
тивных последствий в виде юридической ответственности. Побои представ-
ляют собой негативное социальное явление, которое непосредственно пося-
гает на такое конституционное право, как личная неприкосновенность (ч. 1 
ст. 22). Учитывая социальную значимость охраны общественных отношений 
в рассматриваемой сфере, к правоприменительной деятельности органов 
внутренних дел (далее – ОВД) предъявляются особые требования, предпола-
гающие не только пресечение побоев и привлечение виновных к ответствен-
ности, но и принятие мер, направленных на профилактику подобных право-
нарушений в будущем.  

В настоящее время в Российской Федерации за побои предусмотрена 
как административная, так и уголовная ответственность. Общие критерии 
противоправности деяния в указанных нормах являются практически иден-
тичными. Ответственность наступает за побои (нанесение побоев) или совер-
шение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий указанных в ст. 115 УК РФ. Разграничение адми-
нистративной (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и уголовной ответственности, а также осо-
бенности уголовно-правовой квалификации побоев (ст. ст. 116, 116.1 УК РФ) 
связаны с дополнительными характеристиками таких противоправных дея-
ний (наличие хулиганских побуждений, мотивов ненависти или вражды либо 
наличие отличительных признаков, свойственных субъекту, совершившему 
такое противоправное деяние – совершение побоев лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное деяние, имеющим суди-
мость за преступление, совершенное с применением насилия). При конкурен-
ции составов преступлений, предусмотренных УК РФ, определяющее значе-
ние для правильной квалификации имеют наличие хулиганский побуждений 
и мотивы совершения данного деяния (ст. 116, 116.1 УК РФ).  

В теории и практике привлечения к юридической ответственности за 
нанесение побоев можно выделить отдельные проблемы, которые имеют оди-
наковое значение для административного и уголовного права. В частности, 
проблемными являются вопросы об обязательной связи побоев с нанесением 
неоднократных ударов и о конкретных видах иных насильственных дей-
ствий, которыми причиняется боль. Большинство исследователей исходят из 
того, что поскольку слово «побои» в законе употреблено во множественном 
числе, то их количество должно быть не менее двух или трёх1. По нашему 

 
1 См. напр.: Казаченко И.Я. Уголовное право. URL: https://studme.org/128550/ 

pravo/poboi_istyazanie (дата обращения: 21.02.2023); Комментарий к уголовному кодексу 
Российской Федерации (постатейный). М.: Инфра-М : Контракт, 2010; Постатейный 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

373 

мнению, количество ударов и толчков не имеет никакого уголовно-правового 
значения, поскольку слово «побои» с точки зрения русского языка не может 
употребляться в единственном числе. Поэтому даже один удар – это тоже 
побои. Косвенно об этом свидетельствует и системный анализ состава пре-
ступления, предусмотренного комментируемой ст. 116 УК РФ. Объективная 
сторона данного преступления предусматривает совершение действий, по-
влекших физическую боль. Физическую боль могут причинить как однократ-
ные, так и многократные действия. Причем однократное действие, например 
удар, нанесенный боксером, может оказать большую физическую боль, чем 
десять ударов человека, не подготовленного к их нанесению. Поэтому, на 
наш взгляд, многократность нанесения ударов и толчков, точно так же как и 
иных насильственных действий, никак не может быть обязательным призна-
ком рассматриваемого состава преступления. 

Полагаем, что в КоАП РФ (ст. 6.1.1) и УК РФ (ст. ст. 116, 116.1 УК РФ) 
к иным насильственный действиям при нанесении побоев следует относить 
все иные действия, причиняющие физическую боль, кроме собственно по-
боев, которые являются частным случаем насильственного действия в целом: 
толчки, сбивание с ног, вырывание волос, заламывание и выкручивание рук, 
сдавливание частей тела, удушение, защемление кожи или какой-либо части 
тела, щипание, связывание, царапание, укусы, уколы, сечение, использова-
ние для причинения физической боли животных или насекомых, воздействие 
биологическими, химическими, термическими и другими факторами, совер-
шение иных действий, причинивших физическую боль.  

До внесения необходимых поправок в законодательство данные во-
просы могут найти отражение в постановлениях Верховного Суда Россий-
ской Федерации в виде разъяснений о количестве нанесенных ударов для 
конкретизации признаков объективной стороны побоев или отнесения пере-
численных действий к иным насильственным действиям, причиняющим фи-
зическую боль.  

В соответствии с Инструкцией о порядке приема, регистрации и разре-
шения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 7361, каждое 
сообщение о признаках нанесения побоев подлежит обязательной регистра-
ции. В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ при возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, 

 
комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. URL: https://files.student-it.ru/ 
previewfile/11641/20 (дата обращения: 21.02.2023).  

1 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : 
приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

https://base.garant.ru/10108000/3cecdc970468678631d939f358d4314d/
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проводится административное расследование. При этом по смыслу положе-
ний ст. 28.7 КоАП РФ проведение административного расследования при 
каждом случае совершения вышеуказанного правонарушения является обя-
зательным. Решение о возбуждении дела об административном правонару-
шении и проведении административного расследования принимается долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ со-
ставлять протокол об административном правонарушении, в виде определе-
ния.  

Между тем очень часто заявление о причинении побоев или иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, пишется в гневе 
или в порыве эмоций, возникающих в ходе конфликта между родственниками 
или знакомыми, и на следующий день граждане приходят в отдел полиции 
для того чтобы забрать написанное ими ранее заявление. При этом в боль-
шинстве случаев административные правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
совершаются гражданами, которые не имели ранее проблем с законом.  

Однако действующее законодательство об административных правона-
рушениях не предусматривает возможности прекращения производства по 
делу в связи с примирением сторон, как в уголовном процессе (ст. 25 УПК 
РФ). Полагаем, что для унификации производств, осуществляемых в рамках 
административного и уголовного процессов по делам о правонарушениях, 
связанных с нанесением побоев, целесообразно внести в ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ такое основание для прекращения производства по делу, как заявление 
потерпевшего или его законного представителя о примирении сторон.  

Кроме того, в целях совершенствования деятельности полиции по при-
менению мер принуждения и исключения случаев излишнего применения 
мер обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, предлагается законодательно за-
крепить возможность проведения судебного процесса без участия сторон по 
их ходатайству. 

Полагаем, что данные предложения позволят ОВД более оперативно 
реагировать на подобные правонарушения, а судам – принимать правоприме-
нительные решения, в большей мере соответствующие характеру и степени 
их общественной опасности. 

 
 

Пыренкова А.Ю. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Ю. Чумарова, кандидат юридических наук, доцент  

Проблемы правового регулирования  
вопросов миграционного учета иностранцев,  

оказавшихся в нестандартных ситуациях 

consultantplus://offline/ref=41E9515BDE8A464AF910DB905D683D6BFF6C7AE6892B52780D44B23B33D72B7E9D381E234D1001A85C627CC98A5E89666B47BCC6F4DDR96BV
consultantplus://offline/ref=41E9515BDE8A464AF910DB905D683D6BFF6C7AE6892B52780D44B23B33D72B7E9D381E234D1001A85C627CC98A5E89666B47BCC6F4DDR96BV
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Миграционные процессы, существующие в Российской Федерации, 
имеют сложный и динамичный характер. Они влекут как позитивные, так по-
рой и негативные социально-экономические и политические последствия для 
государства. С одной стороны, миграция способствует восполнению населе-
ния1, обеспечению экономической сферы трудовыми ресурсами, а с другой – 
она может стать причиной возникновения межнациональных конфликтов, ро-
ста преступности, привести к расширению теневого рынка труда. В то же 
время следует отметить, что влияние миграционных процессов на безопас-
ность затрагивает не только интересы общества и государства, но и самих 
мигрантов. Нелегальные мигранты не могут пользоваться правами, представ-
ляемыми государством и в то же время не могут быть привлечены к выпол-
нению обязанностей, которые в этом государстве установлены. В связи с 
этим эффективное противодействие незаконной миграции, представляющей 
реальную угрозу безопасности личности, российскому обществу и государ-
ству, является одним из приоритетных направлений государственной мигра-
ционной политики. 

В соответствии с Прогнозом экономического развития Российской Фе-
дерации2 государственная миграционная политика в перспективе до 2024 
года будет направлена на реформирование миграционных режимов и инсти-
тута гражданства Российской Федерации в целях повышения миграционной 
привлекательности нашего государства. 

Одним из основных направлений государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на 2019-2025 годы3 в области совершенствова-
ния правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих мигра-
ционные процессы, является обеспечение простоты, прозрачности процедур 
и понятности условий въезда в Российскую Федерацию; получения права на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации, в том числе в целях осу-
ществления трудовой деятельности, а также приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации. При этом в Перечне поручений по вопросам реализации 
Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы, 
утвержденном Президентом Российской Федерации 6 марта 2020 г. № 469-

 
1 В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2036 года, разработанным Минэкономразвития России, одним из ос-
новных источников увеличения населения Российской Федерации в среднесрочной и дол-
госрочной перспективах останется миграционный прирост населения. 

2 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанный Минэкономразвития России. 
URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomich
eskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planov
yy_period_2023_i_2024_godov.html. 

3 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы : утв. Указом Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 // 
СПС «КонсультантПлюс». 



 
Секция «Актуальные проблемы  

применения административного и гражданского права»  
 

376 

Пр (далее – Перечень поручений по вопросам реализации Концепции), отме-
чается, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и уни-
фицированы. 

В частности, необходимо совершенствование правового регулирования 
и выработка единого алгоритма действий по организации осуществления на 
территории Российской Федерации миграционного учета иностранных граж-
дан, нахождение которых в стране обязательно в соответствии с судебными 
решениями и в то же время невозможно на законных основаниях без пересе-
чения границ. 

Так, в отношении иностранцев, освобожденных из мест лишения сво-
боды и утративших статус законно находящихся на территории Российской 
Федерации, на законодательном уровне необходимо предпринять меры, 
направленные на совершенствование существующих миграционных правил, 
которые позволят устанавливать в их отношении особый миграционный ста-
тус. Полагаем, что могут быть использованы институты и механизмы обес-
печения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, предложенные 
в Перечне поручений по вопросам реализации Концепции. К их числу отно-
сится введение миграционного статуса «контролируемое пребывание» (пп. 
«е» п. 12) и института «соглашение о лояльности» (пп. «г» п. 12). 

Миграционный статус «контролируемое пребывание» позволит возло-
жить на иностранного гражданина, представляющего угрозу для государства 
по тем или иным причинам, дополнительные обязанности (регулярная личная 
явка, ограничение перемещений, применение дополнительных средств кон-
троля и др.), предоставить особые права (на услуги переводчика, услуги связи 
и др.), применять государственным органам особые процедуры и полномо-
чия. Данный правовой институт даст возможность иностранному гражданину 
оформить статус законно находящегося на территории Российской Федера-
ции без привлечения к ответственности, не выезжая с территории Российской 
Федерации. Полагаем, что решение об определении такого статуса иностран-
ного гражданина должно приниматься одновременно с установлением в от-
ношении него административного надзора. 

Введение института «соглашение о лояльности» создаст условия для 
того, чтобы иностранные граждане официально приняли на себя обязатель-
ства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пре-
бывания (проживания) на территории Российской Федерации и утрату права 
на нахождение в Российской Федерации.  

Таким образом, в целях реализации Концепции государственной мигра-
ционной политики, обеспечения безопасности и правопорядка в миграцион-
ной сфере необходимо внести в законодательство соответствующие измене-
ния, которые позволят установить для иностранцев, оказавшихся в нестан-
дартных ситуациях, понятные и исполнимые правила, отвечающие цели, 
принципам и задачам миграционной политики, свободные от 
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административных барьеров и обусловленных ими издержек. Это будет спо-
собствовать не только поддержанию правопорядка в сфере миграции, но по-
вышению миграционной привлекательности нашего государства. 

Гусев Ю.А.  
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель Е.Е. Новичкова  

Меры административно-правовой поддержки малого 
и среднего бизнеса в условиях санкционного давления 

Неоднозначность политической и экономической обстановки на терри-
тории Российской Федерации невозможно не заметить. Российская Федера-
ция переживает достаточно тяжелый с различных точек зрения период. 
Именно по этой причине нашей стране требуются инновационные решения, 
касающиеся поддержания малого и среднего бизнеса в Российской Федера-
ции, так как в связи с проведением специальной военной операции (далее – 
СВО), странами НАТО и ЕС принято решение на введение определенных 
ограничений, именуемых санкциями, которые так или иначе оказывают вли-
яние на экономику Российской Федерации. 

Мировая политическая обстановка на фоне проведения СВО является 
достаточно напряженной. Странами Запада данное геополитическое решение 
Правительства Российской Федерации котируется как международная 
угроза. По этой причине в отношении Российской Федерации вводятся опре-
деленные запреты и ограничения, именуемые санкциями, касающиеся в част-
ности экономических отношений. 

Обращая внимание на прежнее положение товарно-рыночных взаимо-
отношений между странами, следует отметить, что, несмотря на достойный 
уровень внутреннего производства, Российская Федерация имела достаточно 
большое количество экономически выгодных договоренностей. Однако по-
сле начала СВО большое количество стран обнулило требования договорен-
ностей и ввело большое количество ограничений. 

Обострение обстановки на политической арене обуславливает предпри-
нимаемые действия со стороны правительства в сторону увеличения под-
держки и обеспечения безопасности малого и среднего бизнеса, что, бес-
спорно, должно оказывать положительное влияние на развитие экономики 
страны.  

И.Н. Тимофеев отмечает, что санкционная политика направлена прежде 
всего на достижения конкурентных преимуществ на рынке1. Автор обращает 
внимание на тот факт, что экономические санкции являются наиболее рас-
пространенным инструментом внешней политики.  

 
1 Тимофеев И.Н. Экономические санкции как политическое понятие // Вестник 

МГИМО-Университета. 2018. № 2(59). С. 26-42. 
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Существенным и ключевым фактором, который доказывает востребо-
ванность принятия программ поддержки и внесения изменений в норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие деятельность малого и среднего 
бизнеса, является то, что в условиях настоящего времени зависимость Рос-
сийской Федерации от иностранной продукции искусственным образом зна-
чительно снизилась. 

На федеральном уровне программы поддержки предпринимателей 
также в данный момент активно обсуждаются. Законодатели понимают важ-
ность и актуальность данного вопроса и, соответственно, пытаются опреде-
лить некоторые аспекты, по которым граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, могли бы с наибольшей эффективностью реали-
зовывать процесс экономической независимости. 

По вышеуказанным причинам 26 апреля 2022 г. в Госдуму депутаты 
партии «Новые люди» внесли законопроект об отсрочке от армии владельцам 
бизнеса и индивидуальным предпринимателям призывного возраста1. Изме-
нения предлагается внести в ст. 24 закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе»2. 

Депутаты предлагают давать отсрочку тем призывникам, которые заре-
гистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, являются гла-
вами крестьянского (фермерского) хозяйства, единственными участниками 
общества с ограниченной ответственностью, уточняется в тексте законопро-
екта. В настоящее время Президентом РФ подписан Закон об отсрочке моби-
лизации предпринимателей на 5 дней, что дает возможность субъектам биз-
неса решить организационные вопросы своего предприятия3. 

Административное законодательство Российской Федерации в сфере 
предпринимательства также не оставило без внимания данный вопрос. Ми-
нистерство юстиции предложило проект федерального закона, в соответ-
ствии с которым малому и среднему бизнесу будет предоставлены некоторые 
послабления в части оплаты штрафов. Такое решение, по мнению Минюста, 
поможет обеспечить сохранность и прогрессивность российской экономики 
в условиях санкционного давления. 

 
1 «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации для 

предпринимателей. 17.01.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5773223 (дата обраще-
ния: 01.03.2023). 

2 О воинской обязанности и военной службе : Федеральный закон от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ : принят Государственной Думой 6 марта 1998 г., одобрен Советом Федерации 12 
марта 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_18260/?ysclid=lenptkmu6867659436 (дата обращения 25.02.2023) 

3 О внесении изменения в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации»: федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 404-
ФЗ : принят Государственной Думой 18 октября 2022 г., одобрен Советом Федерации 19 ок-
тября 2022 г. URL: https://rg.ru/documents/2022/10/24/document-omobilizacionnojpodgoto 
vke.html?ysclid=lenukh437t147003820 (дата обращения: 25.02.3023) 

https://rg.ru/documents/2022/10/24/document-omobilizacionnojpodgotovke.html
https://rg.ru/documents/2022/10/24/document-omobilizacionnojpodgotovke.html
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В 2022 г. в КоАП РФ внесены изменения, которые предоставляют воз-
можность уплаты административного штрафа за некоторые административ-
ные правонарушения в области предпринимательской деятельности в пяти-
десятипроцентной сумме в случае его уплаты в 20 дней с момента вынесения 
постановления по делу (ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ)1. 

Отметим, что данные изменения касаются только правонарушений, но 
не преступлений. Уголовное законодательство не меняет своих фундамен-
тальных положений в отношении преступных деяний в сфере экономики. 

Следовательно, административно-правовая конструкция не изменяется 
фундаментально, однако новые правовые механизмы предоставляют возмож-
ность снижать наказательное воздействие на предпринимателей, что в усло-
виях введения санкций является важнейшим фактором. 

Помимо вышеуказанных мер по поддержанию малого и среднего биз-
неса на территории Российской Федерации, немаловажным является предло-
жение внесения в контрольно-надзорный механизм инновации, именуемой 
«регуляторной гильотиной». Инновационным данное решение является по 
той причине, что оно закрепляет риск-ориентированный подход к контролю 
за деятельностью предпринимательства, следовательно, существенно сни-
жает административно-правовое давление на предпринимателей. В период 
санкционного давления со стороны стран Запада данное решение является 
актуальным и целесообразным. Помимо вышесказанного, «регуляторная ги-
льотина» пересматривает нормативные правовые акты, устанавливающие 
требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении 
государственного контроля (надзора), сокращает на 33% количество обяза-
тельных требований, предъявляемых предпринимателям, а также принимает 
новое нормативное регулирование во всех сферах общественных отношений.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Правительство Рос-
сийской Федерации осознает всю важность принятия инновационных реше-
ний в сфере регуляции малого и среднего бизнеса по той причине, что в со-
зданных условиях, экономике Российской Федерации необходимо поддержи-
вать должный уровень производства, реализовывать внутренний ресурс гос-
ударства. Административно-правовые отношения в данном ключе активно 
подвергаются изменениям, что является многогранным и сложным процес-
сом, однако в данный временной период это является необходимым реше-
нием. 

 
 

 
1 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях : Федеральный закон от 06.03.2022 № 41-ФЗ : принят Государственной Ду-
мой 16 февраля 2022 г., одобрен Советом Федерации 2 марта 2022 г. // СПС «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411056/#dst100016 (дата 
обращения: 25.02.2023) 
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Демин Д.Э. 
Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Жильцов, кандидат юридических наук, доцент 

Нормативное правовое регулирование 
обращения со служебными животными 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 5 и ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1 требования к содержанию и использованию 
служебных животных регулируются порядками обращения со служебными 
животными, установленными федеральными органами исполнительной вла-
сти, которые используют служебных животных или в ведении которых нахо-
дятся организации, использующие служебных животных. 

22 июня 2022 г. был признан утратившим силу порядок обращения со 
служебными животными от 25 июня 2019 г. № 4152. Однако 1 апреля 2023 г. 
вступил в силу приказ МВД РФ МВД РФ «Об утверждении порядка обраще-
ния со служебными животными в органах внутренних дел Российской Феде-
рации», установивший новый порядок обращения со служебными живот-
ными в органах внутренних дел3. В соответствии с п. 1 в предмет регулиро-
вания приказа входит содержание служебных животных и их применение. 
Объектом правового регулирования приказа выступают отношения обраще-
ния со служебными собаками (щенками) и служебными лошадьми. Субъек-
тами, осуществляющими применение данного приказа, являются сотрудники 
полиции кавалерийских, кинологических и экспертно-криминалистических 
подразделений МВД РФ, курсанты и научные работники образовательных 
организаций МВД РФ.  

Сравнивая порядки обращения со служебными животными МВД РФ и 
других федеральных органов исполнительной власти – ВС РФ4, МЧС РФ5, 

 
1 Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 28.12.2018 № 498-
ФЗ (ред. от 01.03.2023) // СПС «КонсультантПлюс». 

2 О признании утратившими силу приказа МВД России от 25.06.2019 № 415 и от-
дельного предписания нормативного правового акта МВД России : приказ МВД РФ 
29.09.2022 № 711 // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Об утверждении порядка обращения со служебными животными в органах внут-
ренних дел Российской федерации : приказ МВД РФ 19.09.2022 № 688 // СПС «Консуль-
тантПлюс».  

4 Об установлении порядка обращения со служебными животными в вооруженных 
силах Российской Федерации : приказ ВС РФ 19.03.2022 № 157 // СПС «Консультант-
Плюс». 

5 Об утверждении порядка обращения со служебными животными в учреждениях и 
организациях министерства российской федерации по делам гражданской обороны, 
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ФТС РФ1, отметим, что служебными животными в федеральных органах ис-
полнительной власти выступают только служебные собаки. Кроме того, МВД 
РФ детальнее урегулировало отношения обращения со служебными живот-
ными.  

Например, приказ МВД РФ устанавливает не только требования к со-
держанию и несению службы со служебными животными, но также и пере-
чень мер безопасности при обращении с ними (глава XIII и глава XIV). Во 
время обращения со служебными собаками сотрудники полиции обязаны: 
проверять исправность специального снаряжения, не допускать посторонних 
лиц к собаке и не оставлять ее без присмотра, в том числе в автомобилях. 
Соблюдение указанных мер безопасности осуществляется с целью миними-
зации потенциального вреда, которое может причинить служебное животное 
себе, другим животным, сотрудникам полиции и гражданам. 

Также в главе VI приказа МВД РФ устанавливается порядок проведе-
ния контрольных мероприятий за содержанием служебных животных. В со-
ответствии с п. 80 начальники подразделений и сотрудники, ответственные 
за содержание служебных животных, осуществляют проверку состояния чи-
стоты служебных животных и мест их содержания, признаков заболеваний 
служебных животных и их обеспеченность снаряжением и предметами ухода. 
Значение указанного положения выражается в выявлении и пресечении про-
тивоправных деяний сотрудников полиции по нарушению требований при-
каза и ухудшению положения служебных животных. 

Обращение со служебными животными осуществляет также ФСИН РФ. 
Необходимо отметить более развитый уровень правового регулирования2 не-
которых аспектов обращения со служебными животными во ФСИН РФ по 
сравнению с правовым регулированием МВД РФ.  

Во-первых, детально регламентированы отношения размещения, содер-
жания и кормления служебных собак. В частности, п. 33 приказа ФСИН РФ 
вводится понятие «городка» – территории, на которой производится содер-
жание служебных собак. Устанавливаются требования к месту расположения 
и обустройству городка, уборке объектов городка. В отношении служебной 
собаки устанавливаются требования к ее мытью и кормлению. Согласно пп. 
63-65.3 приказа определяется рацион служебных животных, а пп. 69-70 – пе-
риодичность кормления служебных собак в зависимости от их возраста. Дан-
ные положения создают качественные условия размещения, содержания и 

 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий : приказ МЧС 
РФ 07.11.2019 № 656 // СПС «КонсультантПлюс». 

1 Порядок обращения со служебными животными в таможенных органах Российской 
Федерации : приказ ФТС РФ 30.07.2019 № 1243 // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Порядок обращения со служебными животными в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации : приказ ФСИН РФ 31.12.2019 
№ 1210 // СПС «КонсультантПлюс».  
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кормления служебных собак, что положительно влияет на состояние их здо-
ровья. 

Во-вторых, регламентируется порядок дрессировки служебных собак. 
Так, пп. 73-73.2 приказа устанавливаются общий и специальный курсы дрес-
сировки собак. Общий курс дрессировки заключается в приручении собаки к 
общему послушанию и подчинению требованиям специалиста-кинолога, спе-
циальный курс – в приручении к выполнению задач по определенному 
направлению службы. Кроме того, п. 78.3 и п. 79 приказа устанавливается 
периодичность тренировок служебных собак и меры контроля их натрениро-
ванности. Указанные положения способствуют повышению уровню подго-
товки служебных собак и успешному выполнению служебных задач. 

В-третьих, урегулирована племенная работа в учреждениях УИС. В со-
ответствии с п. 92 приказа для ведения племенной работы организуются пле-
менные питомники. Устанавливаются требования к организации родильного 
отделения племенного питомника, щенятника и дрессировочной площадки 
для щенков. Также выделяются критерии для сук и кобелей, пригодных к 
вязке. Данные положения обеспечивают достаточный уровень рождаемости 
служебных собак и сохранение их здоровья. 

Таким образом, приказ МВД РФ «Об утверждении порядка обращения 
со служебными животными в органах внутренних дел Российской федера-
ции» имеет важное значение в рамках подзаконного нормативно-правового 
регулирования вопроса обращения сотрудников органов внутренних дел со 
служебными животными. Однако приказ не в полной мере урегулировал от-
ношения размещения, содержания, кормления и дрессировки служебных со-
бак, племенной работы подразделений. Предлагается дополнить приказ МВД 
РФ в рамках регулирования данных отношений. 

 
 

Егоров Д.А. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Д.Н. Шурухнова, кандидат юридических наук, доцент 

Административно-правовое регулирование по обеспечению 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

Проведение публичных мероприятий – важный элемент социально-
культурной и политической жизни общества. Такие мероприятия могут иметь 
различные направленность и формат, от политических демонстраций и кон-
цертов до спортивных соревнований и фестивалей. При этом проведение та-
ких мероприятий подразумевает их административно-правовое регулирова-
ние, представляющее собой систему правовых норм, закрепляющих совокуп-
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ность мер государственного воздействия на публичные мероприятия в целях 
обеспечения их безопасности, порядка и соблюдения законности.  

Официальные представители органов внутренних дел неоднократно от-
мечали, что проведение массовых мероприятий часто сопровождается нару-
шениями законности и общественного порядка, что нередко приводит к чрез-
вычайным происшествиям. Изучение опыта полиции выявило ряд проблем, 
требующих решения. Например, на законодательном уровне отсутствуют 
четкие и понятные определения массовых мероприятий и их классификация, 
неясны обязанности ведомств, участвующих в их защите. На практике пере-
численные проблемы создают неразбериху еще на этапе подготовки к обес-
печению общественного порядка и безопасности, что негативно сказывается 
на деятельности правоохранительных органов. Отдельно необходимо рас-
смотреть Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54 «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», поскольку именно этот за-
кон определяет порядок проведения массовых мероприятий. Основная цель 
этого закона – обеспечение прав граждан на свободу собраний, митингов и 
демонстраций, а также осуществление общественного порядка и безопасно-
сти участников. Серьезным недостатком данного федерального закона явля-
ется то, что в нем не в полной мере отражен перечень органов, отвечающих 
за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также за 
соблюдение законодательства при организации публичных мероприятий. 
При этом информация о планируемых публичных мероприятиях и предложе-
ния о месте проведения публичных мероприятий должны предоставляться 
своевременно. Зачастую информация об изменении публичных мероприятий, 
мест и/или времени их проведения поступает в МВД России со значительной 
задержкой, что не позволяет своевременно разработать эффективные меры 
по обеспечению общественного порядка. Кроме того, в соответствии с прак-
тикой обеспечения общественного порядка и общественной безопасности ин-
формационные материалы, распространяемые во время публичных меропри-
ятий, могут не соответствовать заявленной цели публичного мероприятия и 
содержать проявления экстремизма. Участники мероприятия, в свою оче-
редь, систематически нарушают регламент проведения публичного меропри-
ятия – документ, содержащий повременное расписание (почасовой план) ос-
новных этапов проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответ-
ственных за проведение каждого этапа (ч. 8 ст. 2 ФЗ от 19 июня 2004 г. № 54 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») и 
другие обязанности, возложенные на участников публичного мероприятия в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что создает опасную 
и зачастую неподконтрольную органам правопорядка ситуацию, тем самым 
вынуждая применять силу и специальные средства для обеспечения обще-
ственной безопасности и прекращения противоправных действий. Анализ 
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судебной практики позволяет выявить такие противоправные действия, как 
применение насилия в отношении представителей полиции, нападения на 
других участников митинга или организаторов, осквернение государствен-
ных символов и так далее. В таких случаях суды могут назначать более серь-
езные наказания, вплоть до лишения свободы. 

Важным условием проведения любого массового мероприятия является 
разработка планов обеспечения общественного порядка и безопасности во 
время его проведения. План должен содержать информацию о месте, времени 
и количестве участников, а также оптимальный расчет сил и средств органов 
внутренних дел, постановку задач перед ними. Перечисленные условия, без-
условно, требуют времени для качественного планирования и организации. 
Именно поэтому для достижения и выполнения этих условий необходимо 
прежде всего обеспечить заблаговременное уведомление субъектов, обеспе-
чивающих общественную безопасность и порядок. Причем следует не просто 
полагаться на порядочность и гражданскую позицию организатора публич-
ного мероприятия. 

Необходимо создать компетентное подразделение на базе МВД России, 
способное дать качественную и независимую оценку грядущим публичным 
мероприятиям, предугадать возможность неблагоприятного развития собы-
тий. Заведомо выявлять подготовку и организацию массовых мероприятий, 
проводимых с целью нарушения общественного порядка и подрыва обще-
ственной безопасности. Для решения проблем и недостатков администра-
тивно-правового регулирования при проведении массовых мероприятий 
можно предложить ряд идей, таких как сокращение сроков процедуры уве-
домления, усиление ответственности за нарушение правопорядка и безопас-
ности при проведении массовых мероприятий, а также улучшение механиз-
мов взаимодействия между органами власти и участниками мероприятий. 

С другой стороны, законодательство нуждается в более существенной 
модернизации. ФЗ от 19 июня 2004 г. № 54 «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» устарел и не отвечает современным 
вызовам обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Один из главных недостатков закона заключается в том, что он не содержит 
четких механизмов реагирования на нарушения общественного порядка и 
безопасности, что может приводить к неэффективному контролю со стороны 
полиции и других правоохранительных органов. Другой проблемой закона 
является его несоответствие современным технологическим возможностям, 
которые используются для координации массовых мероприятий и митингов. 
Например, современные мессенджеры и социальные сети позволяют быстро 
мобилизовать большое количество людей на проведение акций, и законода-
тельство должно учитывать этот факт. Чтобы решить эти проблемы, во-пер-
вых, необходимо усилить ответственность организаторов массовых меропри-
ятий за обеспечение безопасности и общественного порядка. Во-вторых, 
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законодательство должно быть более гибким и адаптивным к современным 
условиям, в том числе учитывать использование социальных сетей и других 
средств массовой коммуникации для координации митингов и демонстраций. 
В-третьих, необходимо разработать более эффективные механизмы реагиро-
вания на нарушения общественного порядка и безопасности, включая уже-
сточение наказаний для нарушителей.  

Таким образом, предлагаемые изменения в действующее законодатель-
ство Российской Федерации, регламентирующие порядок организации и про-
ведения различных массовых мероприятий, а также практические рекомен-
дации по организации общественного порядка при проведении массовых ме-
роприятий определят обязанности органов внутренних дел в данной сфере и, 
безусловно, будут способствовать выполнению задач МВД России по обес-
печению общественной безопасности. 

 
 

Ефимова В.В. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель Е.В. Кирильчик  

Меры административного пресечения 

Говоря о сущности мер административного пресечения необходимо ис-
следовать понятийный аппарат исследуемого юридического феномена. Для 
начала рассмотрим значение слова «прекращение», чтобы в дальнейшем от-
талкиваться именно от него. Если исходить от семантического анализа слова 
«прекращение», то можно прийти к следующему: определение его смысло-
вого значения прямо указывает на ближайшую и определяющую цель любых 
пресекательных действий. Синонимичны по значению, например, такие 
слова, как заканчивание, окончание, довершение, завершение, конец, истече-
ние, остановка, пропадание, расторжение, ликвидация. С точки зрения А.Г. 
Лекаря, прекращение – составная часть наиболее широкого понятия «предот-
вращение», которое охватывает и такие понятия, как профилактика, преду-
преждение. По мнению В.И. Даля слово «прекращать» как «уничтожать», 
«останавливать». А С. Ожегов и Н. Шведова толкуют слово «прекращать» 
как «прекратить сразу, остановить силой, резким вмешательством».  

Анализ слова «прекращение» означает устранение чего-либо, препят-
ствование чему-либо, в частности недопущение доведения до конца уже 
начавшихся противоправных действий, преступлений и, что касается непо-
средственно данной научной работы, административных правонарушений. 
Следовательно, меры административного пресечения – это предусмотренные 
нормами административного и административно-процессуального права спо-
собы и приемы воздействия, обеспечивающие прекращение уголовно или 
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административно наказуемого деяния в момент его совершения, устранение 
реально существующей угрозы личной или общественной безопасности. Та-
кой подход к пониманию административного пресечения наиболее точно от-
ражает конструктивные особенности, определяющие характер этой группы 
административного принуждения.  

Их применение позволяет обеспечить:  
1) прекращение уголовно или административно наказуемого деяния 

(действия или бездействия), непосредственно в момент его совершения;  
2) устранение реально существующей угрозы личной или обществен-

ной безопасности.  
В данном определении внимание акцентировано на главной и основной 

цели мероприятий как формы государственного принуждения – прекращение 
правонарушения, в том числе цели административного принуждения – пре-
кращение события самого факта административного правонарушения или же 
преступления. Под прекращением административного или уголовного де-
ликта (действия или бездействия), наказуемого в пределах санкции статей 
Уголовного кодекса или Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, понимается прекращение действия (действия, бездей-
ствия), содержащего признаки объективной стороны административного 
правонарушения или преступления.  

Также отметим, что взгляды ученых-административистов на юридиче-
скую природу и сущность мер административного пресечения не отличаются 
единством и однозначностью. Объяснить это можно, по нашему мнению, тем, 
что меры административного пресечения представляют собой сложное адми-
нистративно-правовое явление, а соответственно, характеризуются комплек-
сом присущих характерных черт.  

Поэтому целесообразно поставить акцент на выделении характерных 
особенностей, которые позволяют определять административное пресечение 
в системе административного принуждения как самостоятельную группу 
мер. Меры административного принуждения, включающие меры админи-
стративного пресечения, отличаются своей внутренней структурой, основа-
ниями, а также порядком их применения, целями применения, способами воз-
действия, теми правовыми последствиями, которые наступают для лица, в 
отношении которого они применяются, а также особенностями нормативного 
правового регулирования. 

Что касается сущностной характеристики мер административного пре-
сечения, то необходимо отметить, что назначение указанной группы мер ад-
министративного принуждения заключается в принудительном прекращении 
противоправных действий граждан, должностных лиц, предприятий, учре-
ждений и организаций, которые, в свою очередь, нарушают установленный 
общественный порядок и служат источником подрыва общественной без-
опасности. Данные меры применяются с одной глобальной целью – 
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обеспечение прекращения правонарушения, устранение любой противоправ-
ной или иной общественно-опасной ситуации, непосредственно в момент 
нарушения правопорядка или в момент существования реальной угрозы 
охраняемым законом общественным отношениям.  

В подтверждение вышеизложенному нельзя не добавить тот факт, что 
существует также точка зрения такого ученого-административиста, как 
А.Ю. Соколов, который полагает, что «меры административного пресечения 
применяются непосредственно при обнаружении признаков совершающе-
гося, но еще не законченного правонарушения и характеризуются резким 
вмешательством в деятельность подвластного субъекта».  

В научных кругах не утихают дискуссии по поводу понимания админи-
стративного пресечения. Одними авторами указанный юридический феномен 
рассматривается как самостоятельная форма административного принужде-
ния, так же как отраслевого вида государственного принуждения, а другими 
– в рамках одной группы с мерами административно-процессуального обес-
печения. Эта позиция широко представлена как в учебной литературе, так и 
в диссертационных исследованиях ученых-административистов.  

Не вдаваясь в научную дискуссию, отметим, что ряд ученых во многом 
поддерживают позицию, в соответствии с которой меры административного 
пресечения и меры административно-процессуального обеспечения тесно 
взаимосвязаны между собой, но тем не менее являются самостоятельными 
правовыми формами государственного принуждения, представленными в ад-
министративном и административно-процессуальном принуждении, которые 
необходимо рассматривать как отраслевые виды принуждения, регламенти-
рованные правовыми нормами административного и административно-про-
цессуального права.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что меры административного пре-
сечения являются элементом структуры мер административного принужде-
ния, имеют тесную взаимосвязь с мерами административно-процессуального 
обеспечения. Правоприменитель в лице органов полиции обязан применять 
анализируемую группу мер в строгом соответствии с действующим законо-
дательством, соблюдая правовые рамки допустимости вмешательства в лич-
ную жизнь граждан. 
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Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России  

Научный руководитель Н.В. Шкорбатова, кандидат юридических наук  

Некоторые особенности предупреждения административных прав 
несовершеннолетних (или правонарушений несовершеннолетних) 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается неуклонный 
рост правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Связана данная 
тенденция с повышением уровня преступности несовершеннолетних, кото-
рая и является следствием воздействия социально-экономических условий. 
Это связано с ослаблением нравственных ориентиров, так как чаще всего мо-
лодежь забывает о таких важных понятиях, как любовь к Родине, уважение 
прав и свобод граждан независимо от их вероисповедания, расы, националь-
ности. Поэтому необходимо учитывать взаимосвязь общества через духовное 
воспитание подрастающего поколения и работу сотрудников МВД, связан-
ную с профилактикой преступности несовершеннолетних. 

Негативные последствия стали следствием социально-экономических и 
политических изменений. Тенденциями среди молодежи стали: наркомания, 
алкоголизм, вследствие чего происходит распространение токсикомании и 
проституции. Данные явления у несовершеннолетних проявляются чаще, 
нежели у взрослых. 

Ю.М. Антонян утверждает, что преступная личность развивается в 
определенных социальных, психологических условиях, когда родители на 
эмоциональном уровне принимают его или отвергают от себя. В своих трудах 
по изучению поведенческого характера преступников Ю.М. Антонян пишет 
об исследуемых, которые утверждали, что испытывали недостаток любви и 
тепла со стороны родителей1. Поддерживаю мнение ученого, так как невни-
мание со стороны родителя оказывает пагубное влияние на ребенка, его ми-
ровосприятие, развитие как личности и отношение к людям в целом. 

В последнее десятилетие негативное поведение несовершеннолетних 
кардинально изменилось. Этому сопутствовало развитие новейших техниче-
ских технологий в криминальном мире, которое стало носить изощренный 
характер. Проведя анализ2, сотрудники правоохранительных органов сделали 
вывод о том, что несовершеннолетних все чаще и чаще вовлекают в нефор-
мальные объединения молодежи деструктивной направленности. Так, новое 
сообщество «Рёдан», появившееся в интернет-пространстве в 2022-2023 гг., 
стало пропагандировать противоправное поведение среди несовершеннолет-
них, а также формировать отрицательное отношение к закону. В 

 
1 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 2002; Бабаев М.М. Молодеж-

ная преступность. М.: Юристъ, 2006. 
2 Что за ЧВК «Рёдан»? URL: https://mempro.ru/temy-dnya/chto-za-chvk-redan/. 
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Калининграде 21 февраля 2023 г. был выявлен факт участия несовершенно-
летних в данной организации. Правоохранительные органы вовремя пода-
вили очаг столпотворения и задержали некоторых участников неформальной 
молодежной группы1. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних и других служб МВД взаи-
модействуют с молодежью путем проведения профилактических работ со 
школьниками и с ребятами дошкольного образования. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 
№ 1338 (ред. от 14 января 2000 г.) «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав» были закреплены общие 
положения организации профилактики правонарушений несовершеннолет-
них. Тем не менее в нем были отмечены главные направления совершенство-
вания правового обеспечения данной работы. Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» дополнил и определил статус органов 
внутренних дел как субъектов профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. В настоящее время проблема правового регулиро-
вания ведомственных организаций также усугубилась в связи с тем, что прак-
тические знания еще не доведены до идеала. Таким образом, вопросы, свя-
занные с профилактикой административных правонарушений несовершенно-
летних, не доведены до того уровня, который бы увеличил процент раскры-
ваемости правонарушений, совершаемых в данной сфере.  

Наше государство пытается решать вопросы в наиважнейших сферах 
жизни общества. Конечно, оно стремится к укреплению политики, которая 
позволит в совокупности решать проблемы молодежи. На уровне федераль-
ных органов законодательной и исполнительной власти, принимающих нор-
мативно-правовые акты, направленные на создание условий, позволяющих 
комплексно решать проблемы правонарушений и преступлений со стороны 
несовершеннолетних и привлекающих к данной работе более широкий круг 
субъектов. 

Таким образом, правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, 
ученые относят к числу проблем, привлекающих особое внимание государ-
ства. Задача состоит прежде всего в снижении уровня правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними, а также в недопущении разлагающего 
влияния несовершеннолетних преступников на других подростков и попол-
нения ими рядов взрослых преступников. Современная молодежь является 
активным пользователем социальных сетей, поток информации в которых 
крайне трудно контролировать. Преступники пользуются легкой вовлекаемо-
стью подростков в различные преступные группировки, особенно если это 
дети из асоциальных семей, где им не уделяется должного внимания, 

 
1 В Калининграде объявилась скандальная «Рёдан». URL: 

https://kaskad.tv/novosti/41703-v-kaliningrade-obyavilas-skandalnaya-rjodan. 
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используют их в своих преступных интересах, так как административная от-
ветственность наступает с 16 лет. Правоохранительные органы организовы-
вают профилактическую работу с несовершеннолетними, чтобы предосте-
речь молодое поколение от правонарушений. 

 
 

Неволина К.А. 
Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель Н.В. Шкорбатова, кандидат юридических наук 

О некоторых вопросах правоприменительной практики  
при привлечении к административной ответственности  

за дискредитацию Вооруженных Сил РФ 

События, связанные с нынешней геополитической напряженностью 
между Россией и Украиной, а также странами Запада, не оставляют в стороне 
многих людей, которые своими действиями, комментариями, публикациями 
способны ввести панику и дестабилизировать общество. Соответственно, ис-
пользование некоторых высказываний может трактоваться как негативное 
восприятие действий военнослужащих ВС РФ, направленных на их дискре-
дитацию. Обозначенная проблема требовала соответствующего реагирова-
ния со стороны органов власти государства. Для защиты репутации сил, за-
действованных в специальной военной операции, были приняты изменения в 
административное законодательство путем введения ст. 20.3.3 КоАП РФ Фе-
деральным законом от 4 марта 2022 г. № 31-ФЗ. 

По данным Судебного департамента при ВС РФ суды общей юрисдик-
ции в 2022 г. рассмотрели 5442 дела по ст. 20.3.3 КоАП. При этом 629 из них 
возвращены для устранения недостатков протоколов, производство 256 дел 
было прекращено, 12 юридических лиц, 15 должностных лиц, 8 лиц, осу-
ществляющих юридическую деятельность без образования юридического 
лица, и 4405 иных физических лиц подвергнуто наказанию. Назначены сле-
дующие виды наказания: 1 предупреждение, 4439 административных штра-
фов.  

Видовой объект ст. 20.3.3 КоАП РФ составляют общественные отноше-
ния, складывающиеся в области общественной безопасности. 

Объективная сторона ст. 20.3.3 КоАП РФ выражается в следующих дей-
ствиях: 

1) публичные действия, направленные на дискредитацию использова-
ния ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности; 

2) осуществление публичных призывов к воспрепятствованию исполь-
зования ВС РФ; 
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3) направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих 
полномочий за рубежом в указанных целях; 

4) направленные на недопущение публичных действий, направленных 
на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организа-
циями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. 

Обратим внимание, что при квалификации деяния по ст. 20.3.3 КоАП 
РФ учитывается главный признак – публичность.  

Состав данного правонарушения формальный, то есть административ-
ная ответственность за совершение действий, попадающих под диспозицию 
ст. 20.3.3 КоАП РФ, наступает с момента их совершения, вне зависимости от 
характера наступивших последствий. 

В качестве субъекта правонарушения выступают физическое вменяе-
мое лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 лет, а также 
должностные и юридические лица. 

Субъективная сторона административного правонарушения характери-
зуется только прямым умыслом, то есть лицо своими действиями или путем 
распространения опорочивающих сведений о ВС РФ до двух и более лиц дис-
кредитирует их.  

Стоит отметить, что законодатель не может нормативно закрепить ка-
кой-либо стандарт фраз, понятий, по которым лица могут быть привлечены 
по ст. 20.3.3 КоАП РФ, так как все они являются оценочными суждениями и 
их нельзя определить однозначно. В связи с этим некоторые лица используют 
своего рода «эзопов язык» для формирования прецедентных текстов.  

Одним из таких примеров является надпись про «воблу». 24 сентября 
2022 г. на несанкционированном митинге против частичной мобилизации в 
г. Тюмени девушка на асфальте мелом написала фразу, осуждающую специ-
альную военную операцию. Во время судебного заседания она пояснила, что 
эта надпись расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку она испыты-
вает неприязнь к данному виду рыб. В октябре 2022 г. Тюменский областной 
суд прекратил производство в отношении Климентовой А.А. на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Однако материалы были направлены в суд на но-
вое рассмотрение, который постановил признать ее виновной в совершении 
административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд посчи-
тал несостоятельными доводы Климентовой о том, что рядом с нарисован-
ным ей знаком «пацифик», о значении которого она не могла не знать, име-
ется надпись, которая расшифровывается именно как «НЕТ ВОБЛЕ», следо-
вательно, рядом сделанная надпись направлена на дискредитацию использо-
вания ВС РФ, а не на ее отношение к вобле, название которой она могла ука-
зать полностью1. 

 
1 Суд пересмотрел дело о «нет вобле» и оштрафовал россиянку за надпись. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/20/12/2022/63a1760e9a794781b8f0b0db (дата обращения: 
19.04.2023). 
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Отметим, что за повторное нарушение ст. 20.3.3 КоАП лицо подверга-
ется ответственности по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Данное положение применя-
ется, если лицо привлекали по ст. 20.3.3. КоАП РФ в течение года и решение 
вступило в силу на момент повторного нарушения.  

Для определения наличия объективной стороны в том или ином деле 
необходимо использование методов лингвистического и психологического 
анализа признаков поставленного на исследование объекта. Основная экс-
пертная задача состоит в установлении типа «экстремистского» значения, 
выраженного в материале, через установление всей совокупности признаков 
явлений, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. В таких 
публичных действиях должны присутствовать высказывания о целях исполь-
зования ВС РФ, то есть побуждение к мнению (убеждение получателя, дру-
гого лица в правильности таковой оценки). 

Так, эксперты Пензенской лаборатории судебной экспертизы Минюста 
России пришли к выводу, что в фразе «МИРУ МИР, ВОЙНЫ НЕ НУЖНО – 
ВОТ ДЕВИЗ ОТРЯДА "ДРУЖБА"» отсутствует совокупность лингвистиче-
ских и психологических признаков побуждения к противодействию и убеж-
дение адресата в негативном характере использования ВС РФ, то есть его 
дискредитации.  

В заключение отметим, что, исходя из практики применения ст. 20.3.3 
КоАП РФ, противоправными действиями являются: высказывание лозунгов 
против специальной военной операции (так, 24 марта 2023 г. Славянский го-
родской суд Краснодарского края признал архиепископа Виктора Пивова-
рова виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Согласно материалам дела он допу-
стил во время проповеди высказывание, направленное на дискредитацию ис-
пользования ВС РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граж-
дан1); демонстрация в общественных местах плакатов с призывами против 
специальной военной операции; совершение действий, направленных на уни-
чтожение или осквернение в виде георгиевской ленты, символов Z и V; пред-
ставление официальной символики Украины с критикой российских властей 
и действий ВС РФ; демонстрация в общественных местах фото- и видеома-
териалов, осуждающих действия ВС РФ по защите интересов России, а также 
ее граждан, поддержанию международного мира и безопасности; публикация 
в интернет-пространстве аналогичной информации. 

 
 

  

 
1 Постановление по делу № 5-80/2023. URL: http://slavynsk-gor.krd.sudrf.ru/ (дата об-

ращения: 19.04.2023). 
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Научный руководитель А.Ю. Иванов, кандидат философских наук, доцент 

Актуальные проблемы применения административного права 
за правонарушения в области дорожного движения 

Наказание за совершение того или иного правонарушения, предусмот-
ренного отдельной статьей Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, в основе своей отвечает всем установленным нормам назначения нака-
заний. Так, в КоАП РФ штраф за правонарушение, совершенное физическим 
лицом, не может превышать сумму в 5000 рублей. Каждая статья КоАП РФ 
предусматривает совершение того или иного противоправного деяния, и за 
каждое в отдельности предусмотрена своя санкция (наказание), которая от-
ражает степень общественной опасности данного поступка, может назна-
чаться в виде предупреждения, штрафа, административного ареста и других1. 

В своей работе мне бы хотелось привлечь внимание к проблеме того, 
что порой санкция не соответствует совершенному деянию, и это выражается 
в том, что оно может быть как слишком мало в сравнении со степенью обще-
ственной опасности, которую в себе несет, так и слишком велико, вследствие 
чего один человек, получивший наказание, не осознает своей вины в связи с 
относительно малым наказанием, примененным к нему, а другой понесет су-
ровое наказание за деяние, которое значительного вреда обществу не несло. 
Для примера рассмотрим ст. 12.9 КоАП (Превышение установленной скоро-
сти движения) и ст. 12.17 КоАП (Непредоставление преимущества в движе-
нии маршрутному транспортному средству или транспортному средству с 
включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). В данном 
случае обратимся к статистике по данным правонарушениям, чтобы опреде-
лить степень их общественной опасности. Так, согласно статистике, выходя-
щей из судебной практики, можно увидеть, что по ст. 12.9 КоАП РФ лица 
привлекались к ответственности 311965 раз, в то время как по ст. 12.17 КоАП 
РФ всего 17748 раз. И главной проблемой является то, что штраф по ст. 12.17 
КоАП РФ (3000 рублей) в 6 раз выше, чем по ст. 12.9 КоАП РФ (500 рублей). 

Согласно статистике ГИБДД превышение скорости является самым ча-
стым нарушением из правил дорожного движения: штрафы за нарушение 
скоростного режима составляют 85% от общего количества штрафов в сред-
нем по России, а в Москве и области – более 90%. При этом динамика неуте-
шительная: в 2020 г. количество штрафов по этому виду нарушения соста-
вило 124 млн, это на 23% больше, чем в 2019 г. В 2021 г. банк «Русский стан-
дарт» провел исследование штрафов, согласно которому самым популярным 

 
1 Административное право Российской Федерации : учебник. М.: Юстиция, 2016. 
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в 2020-2021 гг. был именно штраф на сумму 250 рублей за нарушение скоро-
сти, то есть за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч.1 Нарушение 
скоростного режима ‒ не безобидная забава для водителей-лихачей. По ста-
тистике ВОЗ каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий 
погибает 1,3 млн человек и самой распространенной причиной аварий явля-
ется именно превышение скорости. 

Россия – не исключение из общемировой статистики. В нашей стране 
ДТП с летальным исходом происходят чаще всего из-за столкновений, вы-
езда на встречную полосу и наезда на пешеходов, но главной причиной этих 
ДТП является именно нарушение скоростного режима либо из-за неправиль-
ной оценки ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоро-
стью, либо из-за умышленного нарушения, например лихачества. В Центре 
организации дорожного движения (ЦОДД) неоднократно заявляли о том, что 
основной причиной тяжелых и летальных случаев на дорогах является пре-
вышение скорости. 

В данном случае хочется привлечь внимание именно к тому, что санк-
ция, предусмотренная ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (штраф в размере 500 рублей, 
при этом, оплатив штраф в течение 20 дней со дня вынесения наказания, 
можно получить скидку 50%), не соответствует степени ее общественной 
опасности. Статистики смертности из за нарушения ст. 12.17 КоАП РФ как 
таковой нет, но она уже не сможет быть выше, чем у превышения скорости, 
просто потому что их и так больше половины. И несмотря на то, что для по-
лучения тяжкого вреда здоровью вследствие дорожно-транспортного проис-
шествия достаточна скорость в 40 км\ч, а разрешенной является 60 км/ч, во-
дители все равно превышают и делают это неоднократно, что свидетель-
ствует о том, что мера наказания недостаточна и слабо воздействует на пове-
дение людей. 

В данной ситуации можно выделить несколько путей решения про-
блемы. Первый – это повышение меры наказания, если в данном случае 
штраф начинается от 500 рублей, что для многих является мало ощутимой 
суммой, при учете того, что использование и владение авто предусматривает 
материальную состоятельность лица, то при увеличении штрафа (до 3000 
рублей по ч. 2; 5000 рублей по ч.3), лицо, прежде чем совершить правонару-
шение, примерит на себя это наказание и желание его совершить будет 
меньше, стоит понимать что превышение установленной скорости в преиму-
щественном большинстве случаев является умышленным деянием, которое 
совершается целенаправленно. Вторым вариантом будет появление в ст. 12.9 
КоАП РФ наказания за рецидивный характер правонарушения, на данный мо-
мент на выплате штрафа заканчивается все наказание виновного и очень ча-
сто лицо, раннее совершившее такое правонарушение, зная о последствиях, 

 
1 Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях. 

Часть первая / под общ. ред. Л.В. Чистяковой. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019. Т. 1. 
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совершает его снова, будучи готовым снова выплатить штраф. Но этого не-
достаточно, целесообразно было бы добавить в норму вариант повторного 
совершения данного правонарушения с увеличением степени наказания за 
повторное совершение, вплоть до того, чтобы ввести уголовную ответствен-
ность за многократное несоблюдение скоростного режима, например введе-
ние ч. 8 в ст. 12.9, в которой будет предусмотрен рецидивный характер дан-
ного правонарушения (лицо, 5 раз привлеченное по данной статье в течение 
одного года, лишается права на управление любыми ТС на срок в 1 год). Тре-
тий вариант решения проблемы предусматривает увеличение средств отсле-
живания скорости транспортных средств на дорогах, речь идет о камерах, 
фиксирующих скорость и правонарушения, о радарах и других технических 
устройствах, помогающих выявить правонарушения, совершаемые водите-
лем. 

Подводя итог, можно сказать, что законодательная база в сфере регули-
рования общественных отношений в области дорожного движения нуждается 
в изменениях, оно не всегда предусматривает справедливое наказание за то 
или иное деяние, из этого следует, что нарушен основной принцип юридиче-
ской ответственности – справедливость, основной целью которой является 
соответствие наказания за совершенное правонарушение степени его обще-
ственной опасности. Необходимо изменение законодательной базы, согласно 
которой лиц привлекают к ответственности за правонарушения в области до-
рожного движения, совершенствование и увеличение технической базы вы-
явления правонарушений, совершенствование навыков сотрудников полиции 
по выявлению и пресечению правонарушений в этой сфере. КоАП РФ преду-
сматривает фиксированный размер штрафов, и в некоторых случаях этого не-
достаточно при назначении наказания за какое-либо правонарушение. Од-
нако это тема отдельной работы. 

 
 

Шумская П.С. 
Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель Ю.П. Денисов, кандидат педагогических наук, доцент 

Проблема административного прецедента в российском праве 

Поскольку Российская Федерация является преемником романо-гер-
манской правовой системы, судебный прецедент не является обыкновенным 
источником права. Однако анализ позиций ученых, научной доктрины в дан-
ной области позволяет сделать вывод об обратном явлении, если речь идет о 
применении судебного прецедента в качестве источника административ-
ного права.  
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Прецедент – это решение суда или иного государственного органа (в 
частности, осуществляющего исполнительную власть) по конкретному делу, 
обязательное при разрешении аналогичных дел в последующем судами раз-
личных инстанций и носящее в соответствии с этим казуальный характер1. 

В современной доктрине права термин «источник права» является пре-
имущественно тождественным термину «нормативно-правовой акт» (далее – 
НПА)2. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2007 г. под НПА понимается изданный в уста-
новленном законом порядке правомочным государственным органом, орга-
ном местного самоуправления или их должностным лицом, устанавливаю-
щий правовые нормы, являющиеся обязательными для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на ре-
гулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений. Можно сделать вывод, что источник права 
является средством внешнего выражения и закрепления нормы права. Такой 
подход характерен для стран романо-германской правовой системы, поэтому 
характерен и для России в частности.  

В соответствии с п. 4 ст. 76 Конституции Российской Федерации все 
субъекты вправе осуществлять собственное правовое регулирование, причем 
важно отметить, что исключений или изъятий для данного правила не преду-
смотрено. Регулирование может осуществляться как посредством закона, так 
и путем издания любого другого нормативного акта. Любой государственный 
орган субъекта России вправе осуществлять правовое регулирование в пре-
делах собственной компетенции и путем тех правовых актов, которые 
названы в законе об этом органе. Ввиду анализа данного положения можно 
сделать вывод, что исключается возможность регулирования посредством 
индивидуальных правовых актов.  

Судебное и административное прецедентное право не находят закреп-
ления в российской системе, однако в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» закреп-
лена компетенция органа решать вопросы путем федерального законодатель-
ства или же индивидуальных актов. Часть 4 ст. 76 Конституции Российской 
Федерации указывает, что субъекты России в пределах собственного ведения 
осуществляют самостоятельное правовое регулирование. Это, однако, не ни-
велирует обязанность компетентных органов осуществлять контроль за 
правотворчеством субъектов Федерации в аспекте соблюдения ими норм, со-
ставляющих основы конституционного строя России. Органы федерального 

 
1 Лазарев В.В. Нормативная природа судебного прецедента // Журнал российского 

права. 2012. № 4. 
2 Дворникова О.А. Административный прецедент в системе источников права: тео-

ретико-правовое исследование : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
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уровня власти не вправе входить в вопросы целесообразности НПА, прини-
маемых в порядке реализации закрепленного права. Результатом такой пра-
воприменительной деятельности субъектов РФ нередко является выработка 
правоположений, для которых характерна известная степень обобщенности 
и обязательности1. Правоположения – концентрированное выражение юри-
дической практики. Ввиду этого они призваны компенсировать естественное 
отставание норм права от динамики общественных отношений, что в целом 
свойственно для прецедентого права. Полагаем, что такие явления юридиче-
ской практики могут выступать в аспекте прецедентного права и следует 
официально придать руководящим разъяснениям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации форму прецедентного права. 

В 2020 г. постановлениям Пленума в России был придан общеобяза-
тельный характер при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной 
инстанции, используя аналогию права, можно распространить его действие и 
на административное право.  

Важно отметить, что в 2006 г. в Международной школе-практикуме мо-
лодых ученых и специалистов по юриспруденции Председатель Конституци-
онного суда Республики Беларусь доктор юридических наук, профессор 
Г.А. Василевич отметил, что сегодня не только решения Конституционного 
суда относятся к важнейшим источникам права, но в качестве источников 
правового регулирования выступают также судебный и административный 
прецеденты, которые по своему характеру имеют по отношению к закону 
подчиненную роль.  

Решения Конституционного суда в соответствии с научной доктриной 
являются высшими (поскольку нет органа, в котором можно было бы их оспо-
рить), имеют прямое действие (не требуют контрасигнатуры) и вступают в 
силу сразу же после вынесения, если не предусмотрено иное2. Таким обра-
зом, если решение Конституционного суда было вынесено в отношении норм 
административного права, можно предположить, что это является прецедент-
ным правом.  

Соответственно, можно сделать вывод, что роль административного 
прецедента в российской доктрине права достаточно спорная в современных 
реалиях. С одной стороны, доктринальное отрицание роли прецедента в ка-
честве источника права ввиду принадлежности к романо-германской право-
вой системе, с другой – действие решений Конституционного суда, постанов-
лений Пленума Верховного суда де-факто в качестве источника права. 

По нашему мнению, административный прецедент должен иметь юри-
дическое закрепление. Однако термин «судебный прецедент» можно исполь-

 
1 Лозовская С.В. Правовой прецедент: вопросы теории и практики : дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 13 
2 Бюрюкова Л.Г. Правовые позиции конституционного суда как источник права: Во-

просы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
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зовать в буквальном или расширительном толковании, в связи с чем считаем 
такое явление следует трактовать как «правообразующее решение органа ис-
полнительной власти». 

 
 

Струк А.С. 
Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель Ю.П. Денисов, кандидат педагогических наук, доцент 

Административно-правовое регулирование 
деятельности средств массовой информации 

Административно-правовое регулирование деятельности средств мас-
совой информации – безусловно, очень важная и актуальная тема современ-
ности. Правовому регулированию деятельности СМИ предназначен один из 
первых основных в Российской Федерации законов – это Закон РФ от 27 де-
кабря 1991 г. «О средствах массовой информации». Он появился за 2 года до 
вступления в силу ныне действующей Конституции РФ и во многом опреде-
лил содержание некоторых конституционных ценностей. Отдельные положе-
ния этого Закона вошли в содержание нынешней Конституции РФ и стали 
основой формирования гражданского общества. Это ст. 3 Закона о недопу-
стимости цензуры, которая вошла в ч. 5 ст. 29 Конституции РФ, ст. 4 Закона 
о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, став-
шая в Конституции РФ ч. 2 ст. 29, ст. 38 и 39 Закона о праве на получение 
информации и основаниях отказа в предоставлении информации, в Консти-
туции РФ выраженная в ч. 4 ст. 291.  

В общественной жизни, непосредственно связанной со средствами мас-
совой информации, существует огромное количество разнообразных по 
функциям участников, которые образуют различные связи друг с другом. Их 
совокупность составляет полный комплекс взаимоотношений, которые, ко-
нечно же, требуют государственно-правового воздействия на данные отно-
шения. В Российской Федерации на данный момент создана довольно устой-
чивая система регулирования общественных отношений, которая имеет 
сложную административно-правовую организацию. В связи с переходом со-
временной глобальной цивилизации к этапу развития, который получил 
название «информационное общество», СМИ стали одной из самых быстро 
растущих и развивающихся в общественных отношениях различных миро-
вых держав. На сегодняшний день многие ученые говорят о том, что техно-
логии в сфере массовой информатизации и коммуникации проходят очень 
бурные трансформации, что механизмы их правового регулирования не 

 
1 Уваров А.А. Средства массовой информации как институт гражданского общества 

(правовые аспекты) // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 45-48. 
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всегда поспевают за изменениями1. Но при этом стоит отметить, что, анали-
зируя правовое регулирование взаимоотношений государственной власти и 
СМИ в Российской Федерации, исследователи выявляют различные противо-
речия данного процесса.  

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» определил в качестве главного достижения па-
ритет интересов государства и общества, который на данный момент нахо-
дится в противоречии с вновь принимаемыми правовыми актами, в которых 
направления, содержащие ограничения свободы СМИ, имеют место быть. 
Если говорить об определении СМИ, то оно определяется как результат ин-
теллектуальной деятельности, который имеет название в качестве основного 
средства индивидуализации и форму периодического печатного издания, ви-
деопрограммы, кинохроникальной программы либо иную форму периодиче-
ского распространения массовой информации. 

Одно из основных предписаний при реализации прав граждан в области 
массовой информации представляет собой достоверность, она определяется 
как объективная и истинная информация, передаваемая без содержательных 
пробелов применительно к определенным условиям места и времени воспри-
ятия, а также вручаемая гражданину в полном объеме. Конституция РФ, а 
именно п. 5 ст. 29 извещает о том, что «гарантируется свобода массовой ин-
формации. Цензура запрещается». Вместе с тем Закон РФ «О средствах мас-
совой информации» воспрещает злоупотребление свободой массовой инфор-
мации, что не соответствует по значимости цензуре и понимает под собой 
защиту прав личности, общественных и государственных интересов от лож-
ной информации.  

Так называемый «товар» средств массовой информации – это издание 
определенного номера периодического печатного материала, отдельный вы-
пуск радиопрограммы или же телепрограммы, тираж или его часть аудиоза-
писи программы и иное. Распространение средств массовой информации – 
это продажа периодических печатных изданий, видеозаписей программ, 
трансляция телепрограмм и тому подобное. 

Содержание действий по злоупотреблению свободой массовой инфор-
мации определено Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации». Статья 4 данного Закона отмечает «недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации» путем совершения раз-
личных противоправных деяний2. 

Пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2010 г. № 16 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами Закона 

 
1 Городнова Е.А. Некоторые тенденции трансформации сми в информационном об-

ществе // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 15. 
2 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонару-

шениях (постатейный) / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. М.: Проспект, 2011. 1296 с. 
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Российской Федерации «О средствах массовой информации» определяет, 
что, рассматривая вопрос о том, имеет ли место злоупотребление свободой 
массовой информации, суду необходимо учитывать как использованные в 
статье, телепрограмме или радиопрограмме различные формулировки, так и 
смысл их применений, стоит учитывать, можно ли расценивать их как выра-
жение субъективного мнения в политических дискуссиях или как привлече-
ние внимания к обсуждению различных значимых в обществе вопросов, на 
чем они основаны, а также стоит принимать во внимание общественно-поли-
тическую обстановку в стране1. 

В заключение стоит сказать о том, что Российская Федерация – это пра-
вовое государство. Свобода массовой информации гарантирована законода-
тельно. Но при этом стоит понимать, что СМИ могут злоупотреблять своим 
правовым положением. Из чего следует сделать вывод, что информация в со-
временности – не только благо, но и определенная общественная сфера, ко-
торая требует контроля со стороны государства и общества, которая спо-
собна нанести определенный ущерб как обществу, так и самому государству. 
Вследствие этого Конституция РФ и Закон «О средствах массовой информа-
ции» определяют различные положения, в которых предусмотрена защита 
личности, общества и государства от злоупотреблений со стороны СМИ. Но 
необходимо помнить, что усиление законодательства в области СМИ не есть 
верное решение для предотвращения вредоносной информации, так как вве-
дение большого количества запретов и ограничений без осуществления каче-
ственной политики в данной области не способно привести к выстраиванию 
в России устойчивого гражданского общества, основанного на принципах 
свободы мысли и слова, и уменьшить противоречие власти и отдельных 
слоев общества. 

 
Третьяков Д.А. 

Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 
Научный руководитель А.В. Жильцов, кандидат юридических наук, доцент  

Недобровольная госпитализация  

В административном праве существует дискуссионный вопрос на пред-
мет отнесения института недобровольной госпитализации к видам админи-
стративного принуждения. В подобном случае существует две возможных 
позиции, в одном случае – рассматривать недобровольную госпитализацию в 
качестве частного случая административного принуждения, в другом – в ка-
честве иного правового явления.  

 
1 О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах мас-

совой информации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 (ред. 
от 09.02.2012) // Российская газета. № 132. 18.06.2010. 



 
Секция «Актуальные проблемы  

применения административного и гражданского права»  
 

402 

П.А. Колмаков отстаивает точку зрения, согласно которой следует раз-
личать такие понятия, как «недобровольность» и «принудительность», ссы-
лаясь на тот факт, что в законе «О психиатрической помощи» указываются 
«основания, дающие предполагать наличие у него тяжелого психического 
расстройства»1 и в конкретных случаях «решение о проведении психиатри-
ческой экспертизы врач принимает самостоятельно»1. Такой случай, по его 
мнению, следует считать «недобровольностью» в том же случае, когда по-
требуется решения суда, такой случай следует воспринимать как принуди-
тельность, так как такой запрет исходит от властных органов. 

Такой подход не совсем корректен, так как при вынесении решения суд 
всего лишь санкционирует действия медицинской организации. Следует 
также отметить, что сторонники вышеизложенной позиции указывают не на 
«принуждение», а на «установление юридических обязанностей»2 в дей-
ствиях конкретных лиц. Такой подход не до конца понятен, так как очевидно, 
что при невыполнении обязанностей, последует санкция.  

Сторонники точки зрения, согласно которой недобровольная госпита-
лизация выступает самостоятельным явлением, в своих возражениях опира-
лись на то, что они имели в виду не сами нормы, а конкретные меры государ-
ственного принуждения, выражающиеся в непосредственной оперативной 
деятельности государственных органов, должностных лиц3. Такое явление 
известно в науке административного права как индивидуально-властное 
предписание, и в случае с медицинскими работниками такое предписание 
санкционируется.  

«Добровольное и сознательное выполнение установленных правил (ка-
рантинного режима, правил досмотра) и связанных с ним конкретных госу-
дарственных акций теми субъектами, к которым они обращены, не устраняет 
их объективно принудительного содержания – серьезных правоограничений 
их личной свободы, личной и имущественной неприкосновенности4». 

Таким образом, принудительную госпитализацию следует рассматри-
вать как частный случай административного принуждения.  

 
 

  

 
1 Колмаков П.А. Есть ли разница между недобровольным и принудительным психи-

атрическим лечением? // Человек. Культура. Образование. 2017. № 3(25). С. 133-139. 
2 Бахрах Д.Н. Принуждение и ответственность по административному праву. Екате-

ринбург, 1999. С. 9-10. 
3 Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право. М., 1999. С. 296. 
4 Мицкевич Л.А. Административное право. Хрестоматия. Красноярск: СФУ, 2007. 

С. 143. 
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Троценко В.Е.  
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Е.А. Федяев  

Некоторые проблемы  
осуществления участковыми уполномоченными полиции  

административно-юрисдикционной деятельности 

Административно-юрисдикционная деятельность – достаточно слож-
ный и емкий процесс в работе участковых уполномоченных полиции (далее 
– УУП). Он основан на том, чтобы были пройдены все стадии производства 
по делам об административных правонарушениях. 

Следовательно, под административной юрисдикцией УУП мы пони-
маем деятельность указанного должностного лица по рассмотрению и разре-
шению дел об административных правонарушениях, а также применение 
юридических санкций к правонарушителям в виде административного нака-
зания. В связи с этим главной чертой данной деятельности является точный, 
правильный и законный порядок разрешения административных дел по су-
ществу, включая издание юрисдикционного акта в установленной законом 
форме. 

Рассматривая проблемы осуществления УУП административно-юрис-
дикционной деятельности, стоит обратить особое внимание на то, что в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) УУП имеет право на месте, не составляя про-
токол, вынести постановление по делу об административном правонаруше-
нии с назначением административного наказания в виде предупреждения или 
административного штрафа. УУП имеет право осуществлять деятельность в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Например, при выяв-
лении составов правонарушений, предусмотренных ст. 12.20, 12.29 КоАП 
РФ, в которых указанное должностное лицо вправе на месте вынести поста-
новление с назначением одного из вышеперечисленных наказаний. Стоит от-
метить, что в данной ситуации УУП, не имеющий доступа к базе уникальных 
идентификаторов начисления (УИН), не может назначить правонарушителю 
штраф, так как идентификатор необходим для его оплаты. В таком случае 
сотрудник составляет протокол, дополнительно назначает время и место рас-
смотрения дела об административном правонарушении. Указанное можно 
считать первой проблемой осуществления УУП административно-юрисдик-
ционной деятельности.  

Вторую проблему представляет порядок документирования УУП об-
стоятельств распития алкогольной продукции в общественных местах. Су-
дебная практика по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ сложилась таким образом, что 
дела данной категории могут быть прекращены в суде по причине недоста-
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точных доказательств вины правонарушителя в употреблении именно алко-
гольной продукции. В последнее время все чаще выносятся оправдательные 
приговоры по рассматриваемой статье, что влечет отмену решения сотруд-
ника полиции. В связи с этим основополагающим доказательством для судей 
зачастую является изъятие тары с последующим назначением и проведением 
экспертизы данной продукции, что в условиях действующей редакции КоАП 
РФ законодательно не предусмотрено. Дополнительным доказательством 
при составлении административного материала по ч. 1, ст. 20.20 КоАП РФ 
считается направление лица на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения. Проблема состоит в том, что если придерживаться выше ука-
занного алгоритма, то процесс формирования материала по этому составу 
правонарушения становится неоправданно трудоемким. То есть для полноты 
доказательственной базы необходимо обязательное проведение экспертизы 
продукции, изъятой у виновного лица. В связи с такой трудоемкостью мате-
риалы по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ составляются значительно реже, несмотря 
на то, что статья, предусматривающая потребление (распитие) алкогольной 
продукции в общественных местах, считается одной из рабочих и профилак-
тических для охраны общественного порядка. 

Переходя к следующему проблемному вопросу, отметим, что постанов-
ление по делу об административном правонарушении, согласно ст. 4.5. КоАП 
РФ «Давность привлечения к административной ответственности», не может 
быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 
правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со 
дня совершения административного правонарушения. В своей служебной де-
ятельности УУП зачастую сталкивается с проблемой давности при рассмот-
рении судом статей, санкциями которых предусмотрен административный 
арест. Самыми распространенными из них являются ст. 6.1.1. «Побои» и  
ст. 7.27. «Мелкое хищение». Например, правонарушитель, зная, что ему в 
скором времени нужно будет явиться в суд, для принятия решения об избра-
нии санкции за административное правонарушение, умышленно скрывается 
от полиции и суда. В данном случае судьи предпочитают не рассматривать 
дело в отсутствие гражданина, совершившего правонарушение. Обусловлено 
это тем, что перечисленными статьями предусмотрен административный 
арест, а следовательно, возникает необходимость присутствия правонаруши-
теля. В случае, когда лицо скрывается более трех месяцев, дело прекраща-
ется, а правонарушитель остается безнаказанным. Указанная проблема тесно 
связана с деятельностью УУП на административном участке, а именно вла-
дением информацией о возможном местонахождении лица, его родственни-
ков или иных близких ему лиц. Таким образом, УУП следует уделять повы-
шенное внимание лицам, в отношении которых составляется материал по ста-
тье, предусматривающей административный арест. 
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Подводя итоговую черту исследования, необходимо сказать, что реше-
ние перечисленных проблем административно-юрисдикционной деятельно-
сти УУП на данный момент не нашло своего отражения в российском зако-
нодательстве. Указанные проблемные вопросы неблагоприятно сказываются 
на административно-процессуальной деятельности УУП, а также на реализа-
ции их юрисдикционной компетенции. Исходя из вышесказанного, считаем 
необходимым совершенствование отдельных положений КоАП РФ, в кото-
рых бы отражались решения рассмотренных нами проблем. 

 
 

Черемушкина Е.Е.  
Российский государственный университет правосудия (г. Москва) 

Научный руководитель И.Л. Олийнык, кандидат юридических наук, доцент 

Административная ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Сегодня, в условиях новой геополитической ситуации в мире и в связи 
с обострением действий, направленных на дискредитацию государственной 
власти в целом и в рамках Вооруженных Сил РФ в частности, возникла необ-
ходимость в нормативном урегулировании данных общественных отноше-
ний.  

Суды достаточно широко трактуют понятие «дискредитация» и рас-
сматривают его как проявление несогласия с официальной позицией власти 
в отношении специальной военной операции. 

Так, в марте 2022 г. в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) была введена новая норма, уста-
навливающая административную ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, включая публичные 
призывы к воспрепятствованию их использования в целях защиты интересов 
страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.  

Санкция за совершение вышеназванного административного правона-
рушения в соответствии с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ устанавливает наложение 
административного штрафа:  

– для физических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;  
– для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб.;  
– для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 
Согласно ч. 2 той же статьи, за совершение тех же действий, сопровож-

дающихся призывами к проведению несанкционированных публичных меро-
приятий, предусмотрено также наказание в виде административного штрафа. 
Подобные действия не должны содержать признаков уголовно наказуемого 
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деяния, но в то же время могут содержать угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, сохранности имущества или угрозу массового нарушения 
общественного порядка и общественной безопасности. Также под санкции, 
предусмотренные ч. 2. ст. 20.3.3. КоАП РФ, попадают призывы к действиям, 
содержащим угрозу создания помех функционированию или прекращения 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи. Однако здесь административный штраф уже будет 
в большем размере: 

– для физических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;  
– для должностных лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.;  
– для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб. 
С одной стороны, рассматриваемая статья неоднозначна, поскольку 

противоречит норме ст. 29 Конституции РФ, которая устанавливает свободу 
слова и запрещает цензуру. Однако, с другой стороны, принятие данной ста-
тьи соответствует одной из целей Конституции РФ, а именно обеспечение 
обороны страны и безопасности государства. 

На основе анализа практики и фактов можно выделить следующие ос-
новные виды правонарушений, которые основаны на публичных действиях, 
направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. 

1. Демонстрирование плакатов, антивоенной символики – 51,4%. Явля-
ется самой частой причиной привлечения к административной ответственно-
сти.  

2. Устные публичные высказывания – 15%. К данной категории право-
нарушений можно отнести как высказывания на публичных акциях, так и вы-
сказывания, не связанные с таковыми; высказывания в общественных местах, 
служебных помещениях, школах, высших учебных заведениях и т.д.  

3. Распространение агитационной печати, нанесение надписей на 
стены, автомобили и. т.п. – 10%.  

4. Публикации в сети Интернет – 23,06%. Назревает вопрос: будет ли 
привлечено лицо к ответственности за публикации, которые вышли в свет до 
вступления в силу новой статьи? Ответ очевиден – лицо будет нести ответ-
ственность за старые публикации, основанием чего служит свободный до-
ступ к данной публикации, но при условии, что она не была удалена до 5 
марта 2022 г.  

На основе предложенной классификации можно констатировать тот 
факт, что российские суды не могут прийти к единому мнению в силу тех 
обстоятельств, что любые действия публичного характера с целью дискреди-
тации являются противоправными. Главным условием привлечения к адми-
нистративной ответственности является умышленное совершение публич-
ных действий, направленных на подрыв авторитета, имиджа и доверия к Во-
оруженным Силам РФ.  
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Кроме того, законодателем не определен какой-либо конкретный спо-
соб совершения правонарушения, и это говорит о широком круге деяний, из 
которых наличие хотя бы одного будет являться достаточным основанием 
для привлечения к административной ответственности. По мнению законо-
дателя, такие деяния идентичны друг другу по степени общественной опас-
ности1. 

Действия, связанные с дискредитацией Вооруженных Сил РФ, имеют 
следующие характерные черты:  

– во-первых, как уже было отмечено ранее, это действия, совершенные 
публично, то есть в присутствии неограниченного круга лиц;  

– во-вторых, они являются разновидностью манипуляции;  
– в-третьих, подобного рода деяния, как правило, направлены на созда-

ние негативного образа и отношения;  
– в-четвертых, форма выражения рассматриваемых действий разнооб-

разна, может быть и в устной, и в письменной форме либо с использованием 
информационных коммуникационных технологий. 

Таким образом, рассмотренное нами нововведение в административ-
ном законодательстве стало вынужденной мерой, но, несмотря на это, счи-
таем, что такое решение является логичным, рациональным и закономерным 
с учетом текущих обстоятельств как внутри российского государства, так и 
за его пределами. Кроме того, предложения о внесении каких-либо поправок 
в ст. 20.3.3 КоАП РФ будут преждевременными, поскольку на данный мо-
мент алгоритм привлечения к административной ответственности по данной 
статье пока неустойчив, а также недостаточно выработан практический ма-
териал для более подробного и глубокого изучения. 

 
 

Черепнева Е.В. 
Красноярский государственный аграрный университет  

Научный руководитель Г.Г. Фастович 

К вопросу об административном принуждении: 
вопросы теории и практики  

Актуальность вопроса мер административного принуждения обуслов-
лена экономическими, политическими и правовыми факторами.  

 
1 Шеншин В.М. Правовое регулирование установления административной ответ-

ственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности // Право в Вооруженных 
Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. № 4(297). С. 52-59.  
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В случае отказа субъекта правоотношения от добровольной реализации 
предписаний норм права (соблюдения прав других лиц и исполнения обязан-
ностей, соблюдения установленных запретов) включается механизм прину-
дительной реализации, то есть возникает административное принуждение, 
применяемое к этому субъекту1. 

Меры административного принуждения имеют ряд особенностей, каса-
ющихся оснований применения, объектов административного воздействия, 
правового регулирования.  

Меры административного принуждения классифицируют в зависимо-
сти от целей и способа обеспечения правопорядка, определяемых характером 
общественных отношений и противоправных посягательств. 

Целевая направленность мер административного принуждения зависит 
от наличия или отсутствия объективных условий, способствующих соверше-
нию правонарушения, совершенного либо совершаемого правонарушения, 
угрозы социального, природного, техногенного характера2. 

Административно-предупредительные меры предупреждают правона-
рушение во избежание его совершения.  

Меры пресечения играют большую роль в системе правоохранительных 
средств, поскольку в ходе их применения пресекаются наиболее распростра-
ненные правонарушения-административные правонарушения, обеспечива-
ется возможность привлечения нарушителей к ответственности3. 

Меры административной ответственности применяются к лицу, совер-
шившему правонарушение. Административные правовосстановительные 
меры являются мерами административного принуждения, применяемыми в 
целях восстановления нарушенного правового состояния путем понуждения 
субъекта к исполнению ранее возложенной, но не исполненной юридической 
обязанности. 

Все без исключения меры административного принуждения обладают 
едиными признаками, среди которых выделяется фундаментальная цель их 
применения – предупреждение правовых аномалий4. 

Административное принуждение является крайним средством обеспе-
чения и охраны правопорядка в сфере государственного управления.  

 
1 Административное право России. Общая часть : учебник для вузов / под ред. 

П.И. Кононова. М., 2006. С. 188. 
2 Романькова С.А. Классификация мер административного принуждения, применяе-

мых Государственной инспекцией безопасности дорожного движения // Административ-
ное право и процесс. 2018. № 8. 

3 Административное право : учебник / И.А. Алексеев, Г.В. Станкевич, М.И. Цапко  
и др. М.: Проспект, 2020. 320 с. 

4 Осинцев Д.В., Гусев А.В. Виды мер административного принуждения: классифи-
кационные группы или атрибутивные признаки? // Электронное приложение к «Россий-
скому юридическому журналу». 2016. № 5. С. 90. 
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Административно предупредительные меры играют особую роль в си-
стеме мер административного принуждения, поскольку их эффективное при-
менение способствует снижению числа правонарушений и, как следствие, от-
сутствию необходимости в иных мерах административного принуждения.  

 
 

Григорьев А.В., Шарапова Е.А. 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель И.Л. Олийнык, кандидат юридических наук, доцент  

Институт административной ответственности: 
некоторые проблемы в сфере дорожного движения 

В настоящее время проблема с загрязнением окружающей среды акту-
альна. Важно разобраться с вопросом о том, в каких случаях за прогрев авто-
мобиля можно получить административный штраф. 

В пункте 17 постановления Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 
№ 1090  «О Правилах дорожного движения» (далее – ПДД) закреплено, что 
«в жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных 
средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем». Данный пункт ре-
гулирует время работы двигателя, при этом нарушением считается не сам 
прогрев мотора автомобиля, а стоянка с работающим двигателем (п. 17.2 
ПДД). Отметим, что по общему правилу стоянка – это прекращение движе-
ния на время более 5 минут. 

Автомеханики советуют начинать движение после прогрева двигателя, 
так как необходимо резкое обогащение топливовоздушной смеси. Это объяс-
няется тем, что топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» 
на улице испаряться оно не может. Значит, чтобы компенсировать малую ис-
паряемость топлива, надо лить бензина значительно больше, а то, что испа-
рилось в процесс сгорания, летит в выхлопную трубу, затем в атмосферу1. 

Нестационарные режимы работы автомобиля занимают разное время, 
зависящее от температуры на улице и марки автомобиля. Если обратиться к 
общим показателям, то прогрев двигателя при плюсовой температуре состав-
ляет 3-5 минут, при минусовой – от 15 до 30 минут.  

Наряду с загрязнением окружающей среды, выступает проблема дока-
зательств такого рода правонарушений, ведь не так просто доказать время, 
потраченное на прогрев двигателя. Стоит отметить, как можно зафиксиро-
вать продолжительность стоянки автомобиля с работающим двигателем.  

 
1 Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное по-

собие. М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/


 
Секция «Актуальные проблемы  

применения административного и гражданского права»  
 

410 

В современных жилых комплексах имеются специализированные под-
земные паркинги и видеокамеры. Это могло бы позволить систематизировать 
фиксацию нарушений с последующим привлечением к административной от-
ветственности по ст. КоАП 12.28 «Нарушение правил, установленных для 
движения транспортных средств в жилых зонах». 

Если говорить о старых районах или же частном секторе, то там видео-
наблюдение – редкость, соответственно, жители могли бы сами фиксировать 
нарушения (путем видеосъемки на смартфон). Важно, чтобы на видео были 
видны номера машины, хронометраж записи подтверждал, что двигатель ра-
ботал более 5 минут, запись должна быть без склеек.  

Кроме того, граждане могут позвонить в ГИБДД (полицию). В сообще-
нии потребуется указать место, где происходит нарушение, назвать государ-
ственный номер машины, которая стоит заведенной слишком долго, а также 
желательно представить видеодоказательства. 

В качестве примера рассмотрим материалы дела № 13-325/ 2020. Уста-
новлено: 28.11.2020 инспектором ОВДПС ГИБДД ОМВД России вынесено 
постановление о привлечении Ю.Н. Невидничего к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ. Будучи несогласным с принятым ре-
шением, Ю.Н. Невидничий подал жалобу на постановление инспектора. 

Как следует из пояснений Ю.Н. Невидничего, данных в ходе судебного 
разбирательства 21.12.2020, он является собственником автомобиля. Указан-
ным автомобилем пользуется также его сын ФИО, который 28.11.2020 в 
начале 3-го часа ночи поехал на работу, однако как таковой стоянки автомо-
биля с включенным двигателем не было, так как автомобиль до выезда нахо-
дился на электроподогреве. Сын вышел, завел автомобиль и уехал, на что 
ушло не более 1-2 минут. 

Из объяснения свидетеля ФИО, от которой поступило сообщение на ли-
нию 102, следует, что около 02 часов 20 мин. указанного числа она просну-
лась от того, что под окном стоял автомобиль с работающим двигателем. Хо-
зяина в машине не было, через 5 мин. он вышел, сел в машину и уехал. 

Исходя из положений ст. 2.1, 26.1 КоАП РФ для привлечения к адми-
нистративной ответственности необходимо наличие состава административ-
ного правонарушения. Объективная сторона правонарушения выражается в 
нарушении правил, установленных для движения транспортных средств в 
жилых зонах, которые сформулированы п. 17.2 ПДД, запрещающих стоянку 
автомобиля с включенным двигателем в жилой зоне или придомовой терри-
тории. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.6, 30.7 КоАП РФ, 
судья вынес решение: постановление инспектора ОВДПС ГИБДД ОМВД 
России от 28.11.2020 по делу об административном правонарушении, преду-
смотренном ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ в отношении Ю.А. Невидничего, удовле-
творить и выписать штраф 1500 рублей.  

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.7/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.28/
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Таким образом, анализ теории и судебной практики показывает, что в 
таких делах важны свидетели и доказательства. Необходимы меры, которые 
позволят собирать качественную доказательную базу. Поэтому действующее 
законодательство в сфере безопасности дорожного движения нуждается в со-
здании условий для наиболее эффективного применения. 

На наш взгляд, минимизации таких правонарушений может посодей-
ствовать сообщество граждан с повышенной социальной ответственностью. 
Речь идет о людях, которые неравнодушны к экологической безопасности. 
Они могли бы осуществлять мониторинг обстановки и качественно фиксиро-
вать такие нарушения с последующим вызовом представителей полиции. Без-
условно, такие общественные организации должны быть оформлены и наде-
лены соответствующими полномочиями.  

Подводя итоги, можно заключить, что положения, содержащиеся в 17.2 
ПДД, нормированы не случайно, они помогают охранять здоровье граждан и 
беречь экологию. Между тем анализ вопроса, основанный на реалиях, позво-
ляет усомниться в соблюдении (в практической деятельности по привлече-
нию к ответственности за продолжительную стоянку в жилых дворах с рабо-
тающим двигателем) основного юрисдикционного принципа – неотврати-
мость наказания за совершенное административное правонарушение в обла-
сти дорожного движения. 

 
 

Александров А.Д., Кошкина Е.А. 
Уральский филиал Российского государственного университета правосудия 
Научный руководитель А.Ю. Томилов, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы злоупотребления правом  
в гражданских правоотношениях  

В судебной практике на данный момент существуют проблемы, связан-
ные с реализацией нормы о злоупотреблении правом в гражданских правоот-
ношениях. Множество научных работ посвящено данной теме, что указывает 
на ее актуальность. 

В ст. 10 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей пределы осу-
ществления гражданских прав, понятие злоупотребления правом сформиро-
вано не совсем удачно, что, в свою очередь, приводит к несовершенству дан-
ной нормы, а также безнаказанности злоупотребления правом на практике.  

Так, к видам недобросовестного поведения относят осуществление 
гражданских прав с намерением причинить вред другому лицу; действия, в 
результате которых сторона формально действует законно, однако умыш-
ленно использует закон для получения каких-либо преимуществ и отступа от 
принципа равенства всех перед законом; ограничение конкуренции и 
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злоупотребление доминирующим положением на рынке и т.д. До сих пор 
данный перечень остается открытым. 

Например, для более точного понимания данной нормы иное злоупо-
требление правом раскрывается через постановление Конституционного 
Суда РФ как использование продавцом своего положения сильной стороны и 
манипулирование информацией о конечной цене договора. 

Кроме того, отсутствие законодательного закрепления некоторых поня-
тий (например, возможность совершения действий, направленных на обход 
законодательных ограничений) позволяет судам определять, что является 
злоупотреблением и какие последствия реализовать. 

Проблемным вопросом данной темы также является применение судом 
срока исковой давности недобросовестной стороне. В 2016 г. Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в одном из дел устано-
вила собственный срок исковой давности с иной даты, одновременно сделав 
вывод о неприменении исковой давности по мотивам злоупотребления ответ-
чиком правом. Кроме того, таковая возможность вытекает и из разъяснений, 
данных Верховным Судом РФ в постановлении Пленума № 25: сторона, фак-
тически исполнявшая сделку до ее необходимой государственной регистра-
ции, не вправе ссылаться на истечение срока исковой давности по требова-
нию другой стороны о ее государственной регистрации, поскольку здесь 
также речь идет о недобросовестном поведении первой стороны в случае та-
кового заявления. 

Нет единого мнения и по вопросу соотношения понятий добросовест-
ное поведение и недопустимость злоупотребления правом. Например, Реше-
нием Абаканского городского суда Республики Хакасия от 15 декабря 2015 
г. по делу № 2-9311/2015 был удовлетворен иск о признании недействитель-
ным (ничтожным) договора цессии по несуществующему обязательству 
между ответчиками. В обоснование требований истец указал, что основанием 
для признания сделки недействительной является злоупотребление правом, 
так как такая цессия была заведомо совершена для причинения вреда истцу. 

Так как между истцом и первоначальным кредитором отсутствовали 
обязательственные правоотношения, по которым произошла цессия, то суд 
пришел к выводу, что ответчики недобросовестно осуществили свои права, 
т.е. имело место злоупотребление правом. 

Однако, например, решением Неманского городского суда Калинин-
градской области от 2 ноября 2017 г. по делу № 2-293/2017 было удовлетво-
рено требование истца о признании возражений ответчика необоснованными, 
проектов межевания земельных участков согласованными в связи со злоупо-
треблением своим правом ответчиком. Однако суд расценивал такое злоупо-
требление только с точки зрения ущемления прав других собственников на 
земельный участок, не ссылаясь на недобросовестность поведения лица. Суд 
расценил такое злоупотребление только с точки зрения нарушения прав 
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других собственников на земельный участок, не ссылаясь на недобросовест-
ность поведения лица. 

Таким образом, злоупотребление правом, недобросовестное исполне-
ние своих обязанностей, несомненно, должно быть предусмотрено законода-
тельством и, в свою очередь, наказуемо. 

Отсутствие определения четких критериев и признаков данной катего-
рии на законодательном и правоприменительном уровне является главной 
проблемой. В результате этого в судебной практике не сформирован единый 
подход к применению последствий допущенного злоупотребления, возни-
кает неопределенность в вопросе реализации данной нормы. 

 
 

Ставниченко Е.П. 
Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель И.А. Корючина, кандидат юридических наук 

Понятие сделки должника, подлежащей оспариванию 
в рамках дела о банкротстве 

Институт банкротства (несостоятельности) в современном граждан-
ском обществе полностью оправдывает свою актуальность и востребован-
ность как для физических, так и для юридических лиц, попавших в тяжелую 
финансовую ситуацию и не имеющих возможность исполнить свои финансо-
вые обязательства, поскольку только признание должников банкротами спо-
собно освободить от финансовых долгов на законных основаниях. 

В практике арбитражных судов дела о несостоятельности (банкротстве) 
занимают лидирующие позиции. По данным ЕФРСБ, в 2022 г. количество 
корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021 г. до 9055 штук, при 
этом количество граждан-банкротов в 2022 г. выросло на 44,2% до 278137 
человек1.  

Также участились и случаи злоупотребления должником своим поло-
жением: желание пройти и завершить процедуру с наименьшими потерями, 
извлечь из инициированного дела имущественную выгоду (например, ликви-
дация с последующим прощением финансовых долгов) и многое другое2. 
Именно поэтому исследование и доработка мер, направленных на защиту 
прав кредиторов при банкротстве, является весьма актуальным вопросом для 
правоприменителя. Наибольший теоретический и практический интерес 

 
1 Банкротства в России: итоги 2022 года. Статистический релиз Федресурса. URL: 

https://fedresurs.ru/news/d569ceb1-1f1a-44dd-bec2-e11c8eb5ddac. 
2 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных ин-

весторов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) / Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2018. № 7. 
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представляет оспаривание сделок должника, которое является одним из са-
мых эффективных способов защиты прав кредиторов.  

Юридическая литература трактует вопрос о смысле и содержании по-
нятия «сделка» неоднозначно: с одной стороны, речь идет об узкоспециаль-
ном восприятии (сделке как юридическом акте)1, с другой стороны, акценту-
ация идет на юридические действия, вытекающие из трудовых, налоговых, 
корпоративных и иных правоотношений2. 

Систематическое толкование ст. 153 ГК РФ и 61.1 Федерального закона 
о банкротстве позволяет нам сделать вывод, что перечень оспариваемых сде-
лок гораздо шире доктринального и законодательного определения понятия 
сделки.  

Потребность законодателя в отнесении к неординарным сделкам сде-
лок, совершенных не должником, а другими лицами за счет должника, к 
числу которых, в частности, отнесены: заявление кредитора должника о за-
чете возникших требований или списание банком в безакцептном порядке 
денежных средств со счета клиента-должника в счет погашения задолженно-
сти клиента перед банком или перед другими лицами, в том числе на основа-
нии представленного взыскателем в банк исполнительного листа, а также пе-
речисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств 
от реализации имущества должника или списанных со счета должника; остав-
ление за собой взыскателем в исполнительном производстве имущества 
должника или залогодержателем предмета залога (перечень таких сделок от-
крыт) связано с желанием управляющего сохранить львиную долю имуще-
ства должника в конкурсной массе вопреки непреодолимому желанию долж-
ника выйти сухим из воды за счет средств, которыми в будущем будут удо-
влетворены требования кредиторов. 

Основным условием для признания сделки недействительной являются 
пороки, заложенные в сделке, выявление и установление которых необхо-
димо для лишения последствий неправомерного поведения правового значе-
ния. Пороки, применительно к процедуре банкротства, могут быть условно 
разделены на два вида – общие (закрепленные в положениях ГК РФ) и спе-
циальные (установленные в ст. 61.2 и 61.3 Закона о несостоятельности). 

М.А. Эрлих полагает, что специальные основания, предусмотренные 
ст. 61.2. и 61.3 Закона о банкротстве, являются признаками сделок, опреде-
ленных законодателем и направленных не на получение должником коммер-
ческой выгоды в рамках осуществления своей хозяйственной деятельности, 

 
1 Юлова Е.С. Зареестровые требования кредиторов в деле о несостоятельности 

(банкротстве) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2021. № 4. С. 1034-
1055. 

2 Бобылева А.З., Горев Д.Е., Зайцева Ю.А. Механизмы банкротства и их роль в обес-
печении благосостояния человека : монография / отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: 
Юстицинформ, 2022. 312 с. 
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а на заключение сделок, совершение которых направлено исключительно на 
нарушение прав и интересов других кредиторов должника, в том числе путем 
уменьшения конкурсной массы. Таким образом, основания признания сделок 
должника недействительными, закрепленные в главе III.1 Закона о банкрот-
стве, являются уточненными, конкретизированными случаями злоупотребле-
ния правом (ст. 10 ГК РФ)1.  

В рамках несостоятельности сделка может быть признана недействи-
тельной при наличии в ней недостатков двух категорий (п. 1 ст. 61.1 Закона 
о несостоятельности). Предполагается, что данное правило было предопре-
делено в интересах конкурсных кредиторов, однако на практике открытый 
перечень оснований для признания сделки недействительной создает слож-
ности реализации и потворствует процессуальным злоупотреблениям.  

Стоит отметить, что предусмотренные пп. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банк-
ротстве основания недействительности сделок квалифицируют их оспори-
мость, а не ничтожность. В связи с этим согласно ст. 166 ГК РФ указанные 
сделки по данным основаниям могут признаваться недействительными 
только в порядке, определенном главой III.1 Закона о банкротстве. В сравне-
нии с ГК РФ в рамках Закона о банкротстве сделки могут быть оспорены по 
одному из следующих оснований: совершение сделки с неэквивалентным 
(частичным или вообще без такового) встречным предоставлением, заключе-
ние соглашения, результатом которого стало исполнение с реализацией пре-
имущественных прав, подчас безосновательно, а также без учета прав приви-
легированных кредиторов.  

На основании вышеизложенного, вновь подчеркнем, что конкуренция в 
оспаривании сделок по общим и специальным основаниям благодаря широ-
кому спектру оспаривания сделок создает благоприятную среду для недоб-
росовестных должников и их контрагентов, приобретающих приоритет для 
получения необоснованной выгоды вразрез с интересами иных заинтересо-
ванных лиц. 

В заключение нам хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, относи-
тельно Закона о банкротстве правильнее было бы назвать акты, оспаривае-
мые при банкротстве, юридическими действиями, нежели сделками, так как 
под эту категорию подпадает многое, что в гражданском праве не признается 
сделками. 

В связи с этим считаем необходимым дополнить главу III.1 Федераль-
ного закона «О несоcтоятельности (банкротстве)» положением о том, что по 
правилам Закона о банкротстве «могут быть оспорены любые юридические 
действия, уменьшающую конкурсную массу должника и причиняющие вред 
кредиторам». 

 
1 Эрлих М.А. Признание сделок должника недействительными как средство удовле-

творения требований кредиторов и восстановления платежеспособности // Законодатель-
ство. 2012. № 5. 
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Головнюк А.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель К.Ю. Филипсон 

Анализ постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12.01.2023 N 2-П 

Цель данной работы – проанализировать ПКС РФ от 12 января 2023 г. 
№ 2-П и выявить роль и значение данного постановления, а также найти его 
спорные и негативные моменты, которые могут отрицательно отразиться на 
дальнейшей судебной практике. 

Данное постановление поднимает проблему разграничения граждан-
ско-правовых отношений и уголовно-правовых отношений, которые попа-
дают в область государственного регулирования и относятся к сфере соб-
ственности. Другими словами, данное постановление разъясняет нам, в ка-
ком случае действия лица являются составом уголовного преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ, а в каком случае действия лица будут яв-
ляться гражданско-правовым деликтом, описанными ст. 227 ГК РФ. 

Исходя из положений, изложенных данным постановлением, можно 
сделать вывод о том, что под кражей Конституционный Суд РФ понимает 
противоправное и активное сокрытие имущества (например, извлечение sim-
карты из телефона, его выключение или уничтожение идентифицирующих 
признаков на похищенном предмете) нашедшим его лицом, общественная 
опасность его присвоения как крайней формы злоупотребления нашедшим 
своими правомочиями, то есть выход за частноправовые пределы, очерчен-
ные ст. 227 ГК РФ.  

Признаки такого злоупотребления могут расцениваться в качестве со-
ставообразующих признаков преступления, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ, с учетом тайного способа обращения с потерянной вещью, сокрытия са-
мого факта ее обнаружения и принадлежности другому лицу. Также необхо-
димо учитывать место и обстановку, при которой имущество было обнару-
жено, то есть имущество могли просто бросить либо оно было забыто или 
потеряно. Например, монитор, оставленный у мусорного бака, вероятнее 
всего, будет вещью, от которой собственник отказался и бросил ее, то есть 
данный монитор можно будет забрать без уголовно-правовых последствий, а 
телефон, оставленный на раковине в уборной, скорее всего, забыт, и владелец 
может вспомнить, где он его оставил и вернуться за ним, а если мы его забе-
рем и своевременно не передадим соответствующему гражданину или не со-
общим другим предусмотренным лицам о находке, то это будет являться тай-
ным хищением, то есть кражей.  
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Также противоправным поведением может быть признано поведение 
лица, когда оно наблюдало за тем, как какое-либо имущество забывается или 
теряется, и, имея реальную возможность сообщить владельцу об этом, тайно 
забрало вещь себе. 

Само по себе невыполнение лицом действий, предусмотренных пп. 1 и 
2 ст. 227 ГК РФ, если в них не содержатся указанные признаки, не дает осно-
ваний для привлечения к ответственности за кражу. Вопрос о возможности 
привлечения в связи с кражей найденного имущества именно к уголовной, а 
не к административной ответственности решается, безусловно, с учетом его 
стоимости (чч. 1 и 2 ст. 7.27 КоАП РФ). 

Под находкой по ст. 227 ГК РФ в данном постановлении понимается 
имущество, по которому в течение шести месяцев с момента заявления о 
находке в полицию или в орган местного самоуправления лицо, управомо-
ченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит 
о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган мест-
ного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на 
нее (пп. 2 и 3 ст. 218, п. 2 ст. 227 и п. 1 ст. 228). При этом у лица, нашедшего 
данную вещь, возникают определенные обязанности по немедленному уве-
домлению об этом лица, потерявшего вещь, или собственника данной вещи, 
или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и 
возвратить вещь этому лицу, а равно сдать вещь, найденную в помещении 
или на транспорте, лицу, представляющему владельца этого помещения или 
средства транспорта (п. 1 ст. 227). По смыслу приведенных норм установле-
ние физического владения потерянной вещью представляет собой активную 
форму поведения в виде действия, которое само по себе признается законо-
дателем правомерным, а в отдельных случаях даже подлежит поощрению 
(например, право требовать вознаграждения нашедшего до двадцати процен-
тов от стоимости найденной вещи, если не заявить о находке или пытаться ее 
утаить, то данное право не возникает). 

Дальнейшее активное поведение лица, нашедшего вещь (заявление о 
находке, поиски ее собственника, передача найденного владельцу помеще-
ния или транспорта либо его представителю и т.п.), исключает уголовную 
ответственность за ее хищение и служит законодательно конкретизирован-
ным критерием для разграничения правомерного и противоправного деяния. 
Тем не менее несовершение таких активных действий, направленных на воз-
вращение имущества владельцу, хотя и является по общему правилу непра-
вомерным, но не предопределяет вывод о наличии признаков преступления. 

Невыполнение обусловленных фактом находки обязанностей хотя и 
свидетельствует о гражданско-правовом деликте и само по себе еще не обра-
зует признаков преступления, однако в силу обстоятельств может отражать 
такую меру общественной опасности содеянного, которая требует задейство-
вания именно механизма публично-правового принуждения. Так, наряду с 
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деяниями, совершаемыми путем одного действия (бездействия), уголовное 
право различает и более сложные формы преступного поведения, как то: про-
должаемые и длящиеся преступления, перерастание деяния из менее опас-
ного в более опасное в ходе его совершения. При этом по смыслу ст. 49 Кон-
ституции Российской Федерации и конкретизирующих ее положений ст. 5, 8 
и 24-26 УК Российской Федерации обязательным признаком состава преступ-
ления является вина привлекаемого к уголовной ответственности лица. 
Наступление уголовной ответственности при наличии лишь признаков объ-
ективной стороны состава преступления противоречило бы принципу винов-
ной ответственности за такого рода проступки, вело бы к объективному вме-
нению и в конечном счете в нарушение принципов юридического равенства 
и справедливости – к несоразмерному ограничению прав и свобод. 

Я считаю, это постановление Конституционного Суда РФ играет важ-
ную роль в стабилизации практики судов по рассмотрению названных выше 
материалов, действует в настоящее время, оказывая помощь судьям в пра-
вильном применении законодательства и разрешении споров в соответствии 
с общеправовыми принципами законности и справедливости. Значение же 
данного постановления в установлении конституционности ч. 1 и п. 1 приме-
чаний к ст. 158 УК Российской Федерации, а также ст. 227 ГК Российской 
Федерации, поскольку в своей взаимосвязи по конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования они предпола-
гают, что объективную сторону хищения в виде кражи найденного имуще-
ства, заведомо принадлежащего другому лицу и не имеющего признаков бро-
шенного, образует единое сложное деяние, состоящее из завладения обнару-
женной чужой вещью, сопряженного с ее сокрытием, ее принадлежности 
другому лицу или ее идентифицирующих признаков, для тайного обращения 
ее в свою пользу или в пользу иных лиц, чем причиняется ущерб собствен-
нику или законному владельцу этого имущества. 

По моему мнению, спорных и негативных моментов в данном поста-
новлении Конституционного Суда РФ не так уж и много, но к числу спорных 
считаю можно отнести мнение о том, что, когда гражданин находит потерян-
ную вещь и не предпринимает никаких действий по сообщению об этом са-
мому гражданину или другим уполномоченным лицам и не совершает дей-
ствия по сокрытию этого имущества, то это не образует состава преступле-
ния. В моем понимании, это не совсем добросовестно, и за невыполнение 
обязанностей, предусмотренных ст. 227 ГК РФ, считаю, будет уместно уста-
новить административную ответственность. Если говорить о негативных мо-
ментах, то такими я считаю то, что постановление является закрытым и ис-
ключает любое иное истолкование его в правоприменительной практике, так 
как случаи бывают различные и заранее все предусмотреть не представляется 
возможным. Также на суды возлагают пересмотр дел, по которым уже были 
приняты решения исходя из этих статей, учитывая, что у судов в производ-
стве и так находятся дела, которые нужно рассматривать, что создаст 
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дополнительную нагрузку на суды, хотя, с другой стороны, пересмотр дела 
может улучшить положение кого-либо из участников судопроизводства. 

Подводя итог всему вышеперечисленному, считаю, что необходимо 
учитывать, что у каждого по данной проблеме может быть свое мнение, но 
лично я, в общем и целом, согласен с положениями представленного для ана-
лиза постановления Конституционного Суда РФ, так как оно актуально отра-
жает решение проблемы отграничения находки, предусмотренной ст. 227 ГК 
РФ, от кражи, предусмотренной ст. 158 УК РФ. 

 
 

Акимов П.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель К.Ю. Филипсон 

Гражданско-правовая защита чести, достоинства 
и деловой репутации сотрудников органгов внутренних дел 

Актуальность статьи обусловлена тем, что честь, достоинство и деловая 
репутация – это те критерии, которые сегодня приобретают большую значи-
мость, особенно когда речь ведется о государственной службе; служба в ОВД 
здесь не исключение. 

В ходе рассмотрения служебных задач, связанных с организацией 
охраны общественного порядка и с поддержанием общественной безопасно-
сти, сотрудники ОВД встречаются как с непосредственной угрозой жизни, 
здоровью, так и с возможностью дискредитации своей чести и репутации. С 
учетом наличия фактов дискредитации сотрудников полиции в целях защиты 
их чести и достоинства был принят ведомственный нормативный акт – при-
каз МВД РФ от 19 декабря 2018 г. №850 «Об организации защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации сотрудников ОВД РФ, федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работников системы МВД России в связи 
с осуществлением ими служебной деятельности, деловой репутации подраз-
делений системы МВД России», который урегулировал моменты организа-
ции защиты чести и достоинства, деловой репутации в структуре МВД. 

Нередко по установленным фактам дискредитации сотрудники не все-
гда обращаются в суд об опровержении сведений. Причины в том, что деяние 
малозначительно, а процедура судебного рассмотрения и разрешения спора 
длительна, неприятность процесса обжалования, когда выясняются мораль-
ные качества сотрудника, соответствие действительности порочащих сведе-
ний. Природа гражданско-правовой защиты личных нематериальных благ со-
стоит в восстановлении прежнего правового состояния личности и мораль-
ной реабилитации потерпевшего. В большинстве случаев при обращении в 
суд за защитой чести и достоинства решения суды выносят в пользу сотруд-
ников с дальнейшим опровержением порочащих сведений в СМИ. 
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В целях недопущения создания негативного образа МВД России в об-
ществе право на защиту чести, достоинства и деловой репутации является 
обязанностью для сотрудника в соответствии со ст. 10 и ст. 13 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1. 

На сегодняшний день в юридической литературе сложилось представ-
ление о значении понятий «честь», «достоинство» и «деловая репутация». 
Под честью принято понимать объективную оценку качеств личности с точки 
зрения их соответствия принятым нормам. Достоинство – субъективная 
оценка человеком качеств, самооценка. Под деловой репутацией понимается 
социальная оценка деловых (профессиональных) качеств человека2. 

Факт распространения сведений может быть подтвержден любыми до-
казательствами, которые в рамках процессуального законодательства отве-
чают требованиям относимости и допустимости. 

Распространение информации представляет собой ее опубликование в 
печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохрони-
кальных программах и других средствах массовой информации, распростра-
нение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекомму-
никационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообще-
ние в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. При 
этом сообщение такой информации лицу, которого они касаются, распро-
странением не признается, если сообщившим соответствующую информа-
цию лицом были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем 
чтобы они не стали известными третьим лицам. 

Верховный Суд РФ отмечает, что в некоторых случаях для наделения 
информации статусом «порочащая» может потребоваться проведение экспер-
тизы, например лингвистической.  

Истцу необязательно опровергать информацию. В данном случае дей-
ствует презумпция, согласно которой распространяемые порочащие сведения 
считаются не соответствующими действительности3. 

Назначение денежной компенсации морального вреда осуществляется 
судом на основании ст. 151 и 1101 ГК РФ. Президиум ВС РФ в качестве 

 
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Рудьман Д.С., Квасников Е.С. Особенности гражданско-правовой защиты чести, 
достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел // Современное 
право. 2019. № 5. С. 73. 

3 Овчинников А.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел и принудитель-
ное исполнение требований о защите чести, достоинства и деловой репутации // Вестник 
исполнительного производства. 2019. № 4. С. 10. 
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источника, регулирующего вопросы компенсации морального вреда, назы-
вает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 
«О практике применения судами норм о компенсации морального вреда»1. 
Указанный документ, в свою очередь, не содержит дополнительной инфор-
мации о порядке исчисления морального вреда, за исключением того, что су-
дам рекомендуется устанавливать, чем подтверждается факт причинения по-
терпевшему нравственных или физических страданий. О том, чем заявитель 
может подтвердить причинение ему страданий, а главное, об их размере, Вер-
ховный суд РФ умолчал. 

Необходимо отметить, что для сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации алгоритм защиты несколько отличается от общего по-
рядка защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан. Это вызвано 
тем, что сотрудники полиции являются специальным субъектом гражданских 
правоотношений. На сотрудников возлагаются дополнительные требования, 
обусловленные выполнением своих служебных обязанностей в повседневной 
профессиональной деятельности. Сотрудники органов внутренних дел в обя-
зательном порядке должны рапортом сообщить начальнику (руководителю) 
подразделения МВД России о нарушении его прав, выраженном в наличии 
порочащих сведений. Однако судебная защита осуществляется по общим 
правилам в соответствии со ст. 152 ГК РФ. 

Распространение порочащих сведений в отношении отдельно взятого 
сотрудника ОВД наносит непоправимый урон всей правоохранительной 
службе, сказываясь на ее имидже. Поэтому следует принимать незамедли-
тельные меры реагирования по каждому такому случаю с привлечением ви-
новных лиц к установленной законом гражданско-правовой ответственности. 
На сегодняшний день создана достаточная нормативная база, регламентиру-
ющая механизм защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудни-
ков ОВД. 

 
 

Иолкина О.С. 
Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

Научный руководитель Н.Р. Шевко, кандидат юридических наук, доцент 

Утечка персональных данных 

В наше время утечка персональных данных является одной из самых 
актуальных тем. Утечка личных данных – это несанкционированное раскры-
тие личной или конфиденциальной информации о человеке. Это может про-
изойти, когда личная информация, такая как имя, адрес, дата рождения, 

 
1 О практике применения судами норм о компенсации морального вреда : постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 // СПС «КонсультантПлюс». 
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номер социального страхования и т. д., разглашается отдельным лицам или 
организациям без ведома или согласия человека. Утечка личных данных мо-
жет быть результатом различных факторов, таких как утечка данных, взлом, 
фишинговые мошенничества. 

Персональные данные – это любая информация, которая позволяет 
идентифицировать конкретного человека. Обработка информации регламен-
тируется законодательством, оно является обязательным для всех организа-
ций, которые собирают и обрабатывают персональные данные. 

Необходимость обработки персональных данных возникает в различ-
ных сферах: на работе, в медицине, в получении финансовых услуг и т.д. Од-
нако существует опасность, что эта информация может попасть не в те руки. 
Часто утечка персональных данных происходит из-за недостатка мер защиты 
со стороны организации, например недостаточно сложный пароль или отсут-
ствие шифрования информации на серверах. Также часто причиной утечки 
являются взломы, которые проводят хакеры или внутренние злоумышлен-
ники.  

При утечке персональных данных человек становится уязвимым и под-
вержен риску быть жертвой мошенничества или кражи личности. Поэтому 
необходимо всегда следить за тем, какую информацию мы даем, в каких ме-
стах она хранится и при каких обстоятельствах она может попасть в чужие 
руки. Кроме этого, стоит следить за своими банковскими счетами и уведом-
лять соответствующие органы в случае возникновения подозрительной ак-
тивности. 

К сожалению, существует мало надежных статистических сведений об 
утечках персональных данных в России. Однако в последние годы такие слу-
чаи стали все чаще происходить и привлекать внимание общественности. 

Согласно последним доступным данным количество утечек персональ-
ных данных в России в последние годы увеличивается. 

1. В 2020 г. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за-
фиксировала 9056 случаев утечки персональных данных, что на 27% больше 
по сравнению с предыдущим годом. 

2. Наиболее распространенными типами персональных данных, кото-
рые были в 2021 г., были полные имена (50% случаев), номера телефонов 
(36% случаев) и адреса электронной почты (34% случаев). 

3. Основными причинами утечки персональных данных в России явля-
ются хакерские атаки (57% случаев), утечки от инсайдеров (14% случаев) и 
случайное раскрытие (9% случаев). 

В 2020 г. правительство России приняло новый закон о защите персо-
нальных данных, он вводит более строгие наказания для компаний, которые 
не защищают персональные данные, и требует от них сообщать о любых 
нарушениях в течение 24 часов. Не все случаи утечки персональных данных 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

423 

отражаются в статистике, так как не все компании обращаются в Роском-
надзор. 

За последние годы в России было несколько громких дел, связанных с 
утечкой персональных данных, и некоторые из них закончились судебными 
решениями. 

1. В 2019 г. суд в Санкт-Петербурге оштрафовал таксомоторную ком-
панию Citymobil на 200000 рублей за нарушение законов о защите данных. 
Обнаружили, что компания допустила утечку личных данных своих пассажи-
ров, включая имена, номера телефонов и адреса электронной почты. 

2. В 2020 г. Московский городской суд обязал популярную социальную 
сеть «ВКонтакте» выплатить 50000 рублей в качестве компенсации пользо-
вателю, чьи персональные данные были разглашены компанией. Суд устано-
вил, что «ВКонтакте» не предприняла достаточных мер для защиты персо-
нальных данных пользователя, которые впоследствии были использованы в 
мошеннических целях. 

Эти случаи демонстрируют серьезность, с которой в России относятся 
к защите персональных данных, и потенциальные юридические последствия 
для компаний. 

С утечкой персональных данных также встречаются и за рубежом. К 
примеру, по данным Ресурсного центра по краже личных данных, в 2020 г. в 
Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 1108 утечек данных, 
в результате которых было обнаружено более 300 миллионов записей.  

1. В отчете Check Point Software о кибербезопасности за 2022 г. было 
установлено, что тремя крупнейшими отраслями по утечке данных были 
здравоохранение, государственное управление и розничная торговля. 

2. В том же отчете также было обнаружено, что наиболее распростра-
ненными типами данных, вовлеченных в нарушения, были адреса электрон-
ной почты (61%), пароли (54%) и имена (53%). 

Эти данные подчеркивают необходимость того, чтобы отдельные лица 
и организации серьезно относились к безопасности данных и принимали ре-
шительные меры для предотвращения и обнаружения утечек данных. 

В российском законодательстве существует несколько пробелов, в том 
числе: 

1) отсутствие четких определений. В действующем законодательстве 
отсутствуют четкие определения ключевых терминов, таких как «персональ-
ные данные», «обработка данных» и «утечка данных», что может привести к 
путанице и неправильному толкованию; 

2) недостаточные штрафы. Штрафы за утечку персональных данных не-
достаточно серьезны, чтобы удержать отдельных лиц или компании от уча-
стия в этой деятельности. Например, штрафы за утечку данных обычно отно-
сительно невелики и не учитывают потенциальный вред, причиняемый от-
дельным лицам; 
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3) ограниченная сфера применения. Действующее законодательство 
применяется только к определенным типам персональных данных, таким как 
данные, относящиеся к здоровью человека, финансам или судимости. Он не 
распространяется на другие типы личных данных, такие как профили в соци-
альных сетях или история посещенных страниц; 

4) отсутствие принуждения. Правоприменение законодательства об 
утечке персональных данных является слабым, и были случаи, когда компа-
нии были оштрафованы за утечку данных, но не заплатили штрафы или не 
предприняли никаких корректирующих действий. 

В целом эти пробелы в законодательстве в России могут привести к от-
сутствию подотчетности и прозрачности, что в итоге может подорвать права 
отдельных лиц на неприкосновенность частной жизни и привести к потенци-
альному ущербу. 

Для устранения пробелов в российском законодательстве об утечке 
персональных данных можно предпринять несколько шагов. 

1. Усилить наказания: штрафы за утечку данных должны быть увели-
чены, чтобы удержать отдельных лиц или компании от участия в этой дея-
тельности. Штрафы должны быть пропорциональны ущербу, причиненному 
отдельным лицам, и должны учитывать размер и ресурсы организации-нару-
шителя. 

2. Расширить сферу применения: законодательство должно быть рас-
ширено, чтобы охватить все типы персональных данных, включая профили в 
социальных сетях и историю посещенных страниц. Это гарантирует, что от-
дельные лица будут иметь больший контроль над своими личными данными 
и что компании будут нести ответственность за все данные, которые они со-
бирают. 

3. Усиление контроля: следует усилить правоприменение законода-
тельства об утечке персональных данных, чтобы гарантировать, что компа-
нии и частные лица будут привлечены к ответственности за нарушения. Это 
включает в себя увеличение числа проверок, ревизий и расследований, про-
водимых регулирующими органами. 

4. Повышение прозрачности: компании и правительственные учрежде-
ния должны быть обязаны обеспечивать большую прозрачность в отношении 
обработки хранения персональных данных. Этого можно добиться, требуя от 
организаций предоставления четких и сжатых политик конфиденциальности 
и упрощая частным лицам доступ к своим личным данным и контроль над 
ними. 

В заключение утечка персональных данных – это серьезная проблема, 
которая может нанести большой ущерб как личности, так и организации, со-
бирающей и обрабатывающей персональные данные. Поэтому важно прини-
мать все необходимые меры защиты информации и следить за сохранностью 
своих данных. 
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Алексеева Т.А. 
Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия  

Научный руководитель А.А. Мазунова 

Проблемные аспекты государственной поддержки  
малого и среднего предпринимательства 

В условиях современной политической и экономической ситуации 
именно субъекты малого и среднего предпринимательства являются одним 
из наиболее важных ресурсов, позволяющих обеспечить экономический рост 
и устойчивость социально-экономического развития, повышение качества 
жизни населения страны и регионов в ее составе. Однако на данный момент 
довольно остро стоит вопрос, касающийся поддержки малых и средних пред-
принимателей со стороны государства.  

Прежде всего, стоит отметить, что на данный момент многие обще-
ственные отношения в данной области регулируются Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», который указывает, что поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства включает в себя финансовую, 
имущественную, информационную, консультационную поддержку, под-
держку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, поддержку в области инноваций и промышленного производ-
ства, ремесленничества и прочие меры1. 

Несмотря на декларирование того, что рассматриваемым субъектам 
предпринимательства оказывается довольно серьезная государственная под-
держка, на практике в данной области существует ряд существенных проблем.  

Самой серьезной, на мой взгляд, проблемой в области обеспечения гос-
ударственной поддержки малого и среднего предпринимательства является 
отсутствие диалога между государственно-властными субъектами и пред-
принимателями, что затрудняет осуществление работы с выполнением таких 
принципов государственной поддержки, как доступность инфраструктуры 
поддержки. При принятии различного рода государственных программ под-
держки бизнеса, введении в действие различных актов нормативного харак-
тера, так или иначе содержащих определенные меры поддержки, в большин-
стве случаев практически не учитывается мнение самих субъектов, на под-
держку которых они направлены, что влечет за собой принятие мер, которые 
фактически не имеют никакой практической пользы для малого и среднего 

 
1 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Фе-

деральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_52144/. 
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бизнеса, и в то же время оставление законодательных пробелов, устранение 
которых необходимо для нормального функционирования работы субъектов.  

Еще одним проблемным аспектом в сфере малого и среднего предпри-
нимательства является большая административная нагрузка на бизнес со сто-
роны контролирующих органов. Несмотря на то, что в данном направлении 
ведется активная работа по поддержке субъектов предпринимательства, 
например, внедрение риск-ориентированного подхода позволило сократить 
количество плановых проверок субъектов малого и среднего бизнеса в 
2017 г. на 22%, снизить число решений о привлечении их к административ-
ной ответственности на 17%1, ситуация на данный момент все еще требует 
принятия определенных мер законодательного характера, направленных на 
совершенствование данного института.  

Частичным решением подобной проблемы стало бы введение диффе-
ренциации уровня административных штрафов для субъектов микро-, малого 
и среднего предпринимательства, а также совершенствование администра-
тивного законодательства в области проведения проверок, в частности вне-
сение в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» положений, позволяющих избежать 
так называемых двойных санкций. 

Вместе с тем многие правоведы отмечают ряд проблем, связанных с за-
конодательной конструкцией правовых норм. В частности, на данный момент 
существует такая мера поддержки малого и среднего предпринимательства, 
как переход их на упрощенную систему налогообложения, которая позволяет 
упростить учет и отчетность для субъекта бизнеса, а также снизить ставку 
налогов. Как отмечает руководитель Центра экспортной поддержки А.Н. Ры-
баков, «назрела необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации с целью четкого определения понятия аффилированно-
сти, дробления бизнеса, минимизации налогообложения и исключения при-
менения предпринимателями незаконных схем минимизации налогообложе-
ния»2. Связано это с тем, что для того, чтобы подпадать под критерии субъ-
ектов, налогообложение в отношении которых ведется по упрощенной си-
стеме, многие предприятия дробятся на более мелкие организации, что вы-
зывает серьезные проблемы в налоговой сфере.  

Таким образом, можно говорить о том, что в сфере государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на данный момент суще-
ствует ряд существенных проблем, связанных как с деятельностью государ-
ства и его органов, так и со злоупотреблением правом, которое позволяют 

 
1 О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации: доклад Госсовета Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru. 
2 Рыбаков А.Е., Рассанова О.Е. Актуальные проблемы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства // Вестник РУК. 2019. № 1(35). С. 64-68. 
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себе субъекты бизнеса. Для решения подобных вопросов и усиления эффек-
тивности мер государственной поддержки в рассматриваемой области необ-
ходимо, на мой взгляд, реформирование законодательства как в области 
налогового права, в частности Налогового кодекса РФ, так и в иных областях, 
например установление регламентированной процедуры участия субъектов 
предпринимательства в принятии определенных мер и законодательных ак-
тов, направленных на поддержку бизнеса.  

 
 

Хаврошина А.А. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Н.А. Малышева, кандидат юридических наук  

Защита прав потребителей маркетплейсов 

В современном мире, где информационные технологии занимают 
наиболее важное место в жизни каждого человека, свое развитие получают 
операции, совершаемые потребителями через маркетплейсы. Такие пло-
щадки становятся наиболее популярными и востребованными для многих по-
требителей, тем самым являются основным способом приобретения покупок. 
Это обусловлено несколькими причинами: они удобны для использования 
людьми в любое комфортное для них время, они позволяют быстро приобре-
сти ту или иную покупку, а сам потребитель может задать интересующий во-
прос по поводу характеристик товара, не выходя из дома. 

Маркетплейс – это электронная платформа, созданная с целью получе-
ния прибыли, где осуществляется продажа товаров множеством компаний. 
Однако стоит отметить, что необходимо отличать понятия маркетплейса и 
онлайн-магазина. Последний – это сайт только одной фирмы, где продавец 
может предлагать товар, относящийся только к его компании, в то время как 
маркетплейс – это платформа, где размещены товары одновременно несколь-
ких продавцов-компаний. Андрей Павленко, СЕО IT-компании Scallium, сде-
лал анализ в соотношении интернет-магазина и маркетплейса. Он привел в 
качестве примера для ранее приведенного автором данной статьи разъясне-
ния этапную трансформацию классического интернет-магазина в маркет-
плейс, где наглядно показал различие в функционале интернет-магазина как 
представителя конкретного товара и цифровой платформы маркетплейса с 
многогранным количеством товаров разных продавцов1. 

В российском законодательстве понятие маркетплейс юридически не 
закреплено, однако активно используется потребителями и продавцами. Сле-
дует отметить, что при пятом антимонопольном пакете было введено понятие 

 
1 Павленко А. Интернет-магазин vs маркетплейс. URL: https://marketmedia.ru/media-

content/internet-magazin-vs-marketpleys/ 
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цифровой платформы, представляющей собой модель, с помощью которой 
потребитель может связываться с поставщиком с целью обмена товарами, 
услугами, информацией, в том числе о предоставлении продуктов собствен-
ного производства. Также важно отличать понятие маркетплейса и агрега-
тора. С юридической точки зрения эти понятия часто признают идентич-
ными, хотя фактически функциональное назначение агрегатора намного уже. 
Агрегатор – это платформа, размещающая информацию о товаре без возмож-
ности осуществлять на ней сделки по купле-продаже, в отличие от маркет-
плейсов, обладающих таковой. 

Вопрос правового положения маркетплейса в достаточной степени не 
урегулирован законодательством, в основном права защиты потребителей 
указаны только в ФЗ «О защите прав потребителей», однако их недостаточно, 
так как быстро развивающиеся цифровые категории не отражены в качестве 
средств, участвующих в сделках в Законе, соответственно, как защищать 
нарушенные права на этих цифровых ресурсах законодатель в данных мо-
мент конкретно не обозначил1. С 1 января 2021 г. при дистанционной тор-
говле продавец обязан полностью информировать конечного покупателя о 
себе, свойствах и качествах товаров, раскрывать все существенные условия 
сделки. В настоящее время обязанности онлайн-площадок увеличиваются, 
кроме того, цифровые платформы обязаны не только информировать покупа-
телей, но и осуществлять все разъяснения по поводу претензий покупателей. 
Согласно ст. 12 ФЗ «О защите прав потребителей» маркетплейс отвечает за 
предоставление недостоверной информации о товаре, то есть, если торговая 
платформа предоставила покупателю недостоверные или некорректные дан-
ные, именно ей придется возмещать убытки, которые претерпел покупатель.  

Существующий в современном мире агрегатор Wildberries при продаже 
товаров устанавливает цену, которую покупатель должен будет заплатить в 
случае возврата товара, в то время как ФЗ «О защите прав потребителей» 
предоставляет потребителям возможность возвращать товар в случае ненад-
лежащего качества и обменять его на более качественный с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены. Продавец должен заменить некачествен-
ный товар в течение семи дней со дня предъявления покупателем требова-
ниям об обмене. Из этого положения следует, что агрегат Wildberries не 
вправе устанавливать цену в случае, если товар изначально придет в ненад-
лежащем виде или в некачественном формате. Эта ситуация возникла с 2021 
г. и по сей день на этот счет имеется ряд спорных моментов. Роспотребнадзор 
сообщает, что Wildberries подобным образом не нарушает права потребите-
лей, так как в случае, если потребитель при обращении к маркетплейсу неза-
медлительно сообщает о некачественным товаре или о его несоответствии, 
то тогда деньги должны быть возвращены без снятия дополнительной суммы 

 
1 О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 // Российская га-

зета. 07.04.1992. 
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через данный маркетплейс. Однако не все согласны с данной политикой аг-
регаторов, так как помимо того, что товар может быть ненадлежащего каче-
ства, он может не удовлетворять интересам потребителя, однако являться ка-
чественным продуктом. В данном случае потребитель все равно заплатит 
Wildberries установленную сумму за возврат. В этом проявляется диссонанс 
и неурегулированность области цифровых платформ в современном мире. По 
нашему мнению, данный вопрос можно разрешить путем установления плат-
ного возврата для лиц, которые осуществляют оптовую покупку товаров, в 
данном случае продавец рассчитывает на продажу своего товара в большом 
количестве и в процессе перевозки товаров для доставки потребителю он пре-
терпевает определенные как реальные, так и потенциальные убытки, в случае 
если потребитель откажется. Однако во всех остальных случаях, когда раз-
мер и цена товара не являются крупногабаритными массово закупаемыми, 
можно было бы осуществлять бесплатный отказ.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что 
современный мир – это мир быстро развивающихся технологий, где онлайн-
покупка товара имеет определенное значение в жизни каждого человека. В 
качестве усовершенствования законодательства автор данной статьи предла-
гает внести изменения в ФЗ «О защите прав потребителей»: указать катего-
рию цифровых платформ в качестве особого средства осуществления сделок 
по купле-продаже товаров и услуг, точечно урегулировать особенности пра-
вового положения маркетплейсов и агрегаторов, закрепить механизм дей-
ствия потребителя при защите нарушенных прав на цифровых платформах. 

 
 

Мигаль Е.А., Матчонова О.А. 
Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель Т.Н. Халбаева, кандидат юридических наук, доцент 

Легализация параллельного импорта и защита 
прав потребителей в современных условиях 

Параллельный импорт представляет собой разновидность торговли, 
предполагающей сбыт товаров, имеющих сходство с товарами официального 
производителя, иными импортерами через дистрибьютерские сети вне суще-
ствующей договоренности. Высказывается мнение, что вышеописанная мо-
дель направлена на введение потребителя в заблуждение, когда он ожидает 
под фирменным наименованием получение продукта, отвечающего всем 
стандартам1. 

 
1 Резник Е.А. Сертификация и декларирование параллельного импорта в современ-

ных условиях // Экономическое развитие России. 2023. № 2. С. 17. 
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Параллельный импорт не означает ввоз в страну контрафактной про-
дукции: де-факто это ввоз продукции, но без согласия правообладателя1. 

Легализация параллельного импорта была неоднозначно встречена экс-
пертами. Некоторые посчитали, что без параллельного импорта россиян ожи-
дало бы столкновение с дефицитом; другие спрогнозировали возможный ре-
кордный наплыв контрафакта в Россию2; третьи отметили, что данная идея 
обеспечит прибыль бизнесу. 

Стоит отметить, что описанная мера позволит несколько нивелировать 
санкции и организовать поступление в РФ товаров, поставки которых были 
ограничены введением санкций против России3. Однако очевиден при этом 
риск увеличения доли контрафакта среди товаров, поставляемых в рамках 
данной процедуры, и несоблюдения требований к перевозке и хранению про-
дукции. 

Вместе с производителем уходят и централизованные процессы: ввоз 
товаров, управление каналами дистрибуции, различные активности, связан-
ные с формированием имиджа бренда, рекламные поддержки, продвижение, 
поддержки пользователей, централизованное обслуживание брака. Все это 
время, пока производители отвечали сами за поставку товаров в Россию, они 
несли самостоятельно также все гарантийные обязательства. 

Онлайн-магазины апеллируют на то, что действуют санкции и товар не 
поставляется в Россию, что, в свою очередь, является нарушением ст. 23.1 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Кроме того, нарушаются также положения ст. 26.1 указанного Закона, кото-
рые регулируют покупку товаров в интернет-магазинах.  

Обмен товара практически приостановился по причине отсутствия та-
кового из-за действия антироссийских санкций. В случае обнаружения недо-
статков товара продавец обязан заменить данный товар в течение 7 дней со 
дня предъявления требования об этом потребителем. Если нужна дополни-
тельная проверка качества товара, то для ее проведения необходимо 20 дней 
(ч. 1 ст. 21 Закона о защите прав потребителей). Если для замены товара тре-
буется более 7 дней, то продавец в течение 3 дней со дня предъявления тре-
бования потребителем обязан безвозмездно предоставить последнему во вре-
менное пользование на период замены аналогичный товар (ч. 1 ст. 21 Закона 
РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Это пра-
вило не распространяется на товары, перечень которых определяется 

 
1 Голубчик А.И., Пак Е.В. Некоторые моменты логистики параллельного импорта в 

Россию // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. № 10. С. 30. 
2 Целых А. Параллельный импорт – добро или зло для России? Заочный спор экс-

пертов // Секрет фирмы. 2022. URL: https://secretmag.ru/opinions/parallelnyi-import.htm. 
3 Могилевский Г.А. Параллельный импорт как форма реализации международного 

принципа исчерпания исключительного права // Международный журнал естественных и 
гуманитарных наук. 2022. № 4 (67). С. 231. 
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Правительством РФ в постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. 
№ 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении 
ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, 
на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

Важно понимать, что если поставщик не исполнил перед потребителем 
гражданско-правовое обязательство, то обращение в суд и удовлетворение 
искового требования еще не означает, что потребитель сможет возместить 
причиненные ему убытки.  

 
 

Кулакова Д.В. 
Академия управления МВД России (г. Москва) 

Научный руководитель Д.В. Пожарский, доктор юридических наук, доцент 

Воспрепятствование законной деятельности уполномоченного 
по правам потребителей финансовых услуг 

В современных реалиях жизни практически каждый человек являлся 
потребителем финансовых услуг: оформлял кредит, заключал договор стра-
хования, приобретал иные услуги, предоставляемые финансовыми организа-
циями. Однако нередки случаи неправомерной, незаконной деятельности та-
ких организаций. В целях защиты экономических прав потребителей законо-
датель учредил институт финансового уполномоченного1, обращение к кото-
рому стало обязательным в ходе досудебного урегулирования спора между 
потребителем и финансовой организацией.  

Финансовый уполномоченный при рассмотрении обращений потреби-
телей вправе запрашивать у финансовых организаций документы и иные све-
дения, связанные с разрешением спора, в том числе сведения, составляющие 
охраняемую законом тайну. Законом предусмотрен пятидневный срок предо-
ставления финансовой организацией запрашиваемых документов. Однако от-
ветственности за непредоставление финансовыми организациями сведений 
омбудсмену или предоставление документов свыше установленного законом 
срока не предусмотрено. Также остается открытым вопрос ответственности 
организаций за сокрытие части сведений, относящихся к делу, что дискреди-
тирует деятельности уполномоченного, ведь вынесенное им решение в таком 
случае может быть необоснованным и в дальнейшем отменено судом. 

 
1 Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг : Федеральный за-

кон от 04.06.2018 №123-ФЗ // Российская газета. 06.06.2018. 
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Юрий Воронин, являющийся главным финансовым уполномоченным 
(далее – ГФУ), во время выступления на круглом столе в рамках ежегодной 
встречи руководства ЦБ РФ с финансовыми организациями отметил ряд не-
приемлемых практик, выявленных в 2022 г. Так, ГФУ отметил, что банков-
ские организации по запросу омбудсмена о предоставлении необходимых до-
кументов в рамках рассмотрения обращения потребителя предоставляют ис-
комые документы «по своему усмотрению»1. Например, вместо официаль-
ных документов банки отправляют уполномоченному ссылки на них на офи-
циальных сайтах или не предоставляют договор страхования, если он не был 
заключен одновременно с кредитным договором, хоть и относится к рассмат-
риваемому омбудсменом делу.  

Помимо этого, ГФУ отмечает, что существует практика предоставления 
в суд финансовыми организациями сведений, которые не были ранее направ-
лены омбудсмену в ходе досудебного разрешения спора2. Такие действия фи-
нансовых организаций являются неприемлемыми, они препятствуют осу-
ществлению омбудсменом своих полномочий, дискредитируют его решения, 
затрудняют и затягивают процесс восстановления нарушенных прав потре-
бителей.  

Ответственность за воспрепятствование законной деятельности специ-
ализированных уполномоченных предусмотрена главой 17 КоАП РФ, а 
именно ст. 17.2, ст. 17.2.1 и ст. 17.2.2. Однако административной ответствен-
ности за воспрепятствование законной деятельности финансового уполномо-
ченного КоАП РФ не предусмотрено. Это является упущением законодателя. 
Необходимо внести изменение и ввести ответственность в виде наложения 
административного штрафа за воспрепятствование законной деятельности 
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. 

Также стоит отметить, что основными источниками финансирования 
деятельности финансового омбудсмена являются обязательные квартальные 
взносы финансовых организаций, обязанных с ним взаимодействовать. К та-
ковым относятся: микрофинансовые, кредитные, страховые организации, 
ломбарды, негосударственные пенсионные фонды. Взносы определяются по-
средством умножения количества обращений потребителей по действиям 
конкретной организации на ставку, определяемую Советом Службы финан-
сового уполномоченного. 

С учетом этого для преодоления противодействия недобросовестных 
финансовых организаций законной деятельности омбудсмена, направленной 
на защиту прав и свобод граждан, следует предложить дифференциацию 

 
1 Юрий Воронин выступил на круглом столе в рамках Ежегодной встречи руковод-

ства Банка России с кредитными организациями: официальный сайт финансового уполно-
моченного. URL: https://clck.ru/33urKe (дата обращения: 01.04.2023). 

2 Вестник Службы финансового уполномоченного. 2022. № 4(7). URL: https://clck.ru/ 
345Hik (дата обращения: 02.04.2023). 
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взносов организаций. Необходимо выработать определенный механизм варь-
ирования ставок для организаций с учетом их взаимодействия с уполномо-
ченным. Например, при сокрытии организациями сведений, непредоставле-
нии их уполномоченному вообще или свыше установленного срока, ежеквар-
тальный взнос будет увеличен. И наоборот, для стимулирования взаимодей-
ствия организаций с омбудсменом, оперативного разрешения спора и защиты 
прав граждан снизить ставку для добросовестных организаций.  

Таким образом, практика деятельности финансового уполномоченного 
проявляет существующие пробелы в праве, указывает на необходимость про-
должения законодательного регулирования данных отношений. Считаем, что 
требуется введение административной ответственности за воспрепятствова-
ния деятельности уполномоченного по правам потребителей финансовых 
услуг, а также разработка механизма дифференциации ставок взносов финан-
совых организаций.  

 
 

Кононенко П.А. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель И.А. Макеева, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы банковской системы и пути их решения 

Определяя состояние денежного обращения, банковская система совре-
менного государства выступает непременным условием эффективной эконо-
мической политики государства.  

Анализ состояния отечественного банковского сектора в 2017-2022 гг. 
свидетельствует о существенном сокращении числа банков и небанковских 
кредитных организаций и отзыве лицензий у более 200 из них в порядке бан-
ковского надзора. По состоянию на 1 ноября 2022 г. на рынке функциониро-
вало 327 кредитных организаций (для сравнения: в 2008 г. их было более 
1100)1, что свидетельствует о тенденции к их существенному сокращению. 

Для того чтобы банковская система страны была надежной и конкурен-
тоспособной Центральный Банк России (далее – ЦБ РФ) отзывает лицензии 
у банковских организаций, не выполняющих обязательные нормативы, уста-
новленные Банком России. 

С 2018 г. требования к банкам возрастали, одно из них – норматив до-
статочности капитала. Закон о банках утверждает размер уставного капитала 
для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией – 1 миллиард 
рублей, для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией – 300 милли-
онов рублей, для вновь регистрируемой небанковской кредитной 

 
1 Банк России. Статистические показатели банковского сектора Российской Федера-

ции. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения: 25.12.2022). 
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организации, за исключением минимального размера уставного капитала 
вновь регистрируемой небанковской кредитной организации – центрального 
контрагента – 90 миллионов рублей и для вновь регистрируемой небанков-
ской кредитной организации – центрального контрагента – 300 миллионов 
рублей. 

По мнению А. Кокоревой, замдиректора аналитического департамента 
«Альпари» и ведущего эксперта в банковской сфере, «на российском финан-
совом рынке может остаться всего 10 банков, главное надежных, которые ЦБ 
РФ сможет контролировать и ручаться за них, чтобы компании и население 
могли спокойно доверять свои деньги этим организациям». Чем больше сла-
бых игроков уходит с рынка, тем больше клиентов и прибыли у конкуренто-
способных банков. Также важно отметить, что из года в год растет количе-
ство госбанков, доля которых более 70%. «Государственный банк – это кре-
дитная организация, в которой на принятие решений государство оказывает 
существенное влияние, и эти банки являются наиболее конкурентоспособ-
ными»  

Банковская система Российской Федерации отличается своим недоста-
точным развитием, что обусловлено низкими темпами реального сектора эко-
номики. С 2015 г. основные проблемы возникают из-за санкций ряда миро-
вых держав по отношению к России, следовательно, можно выявить при-
чинно-следственную связь: страдает реальная экономика, ухудшается финан-
совая система и, соответственно, сама банковская система как элемент фи-
нансовой. 

Попробуем выявить основные проблемы и предложить пути их реше-
ния. 

1. Реальные доходы населения. Уровень доходов непосредственно вли-
яет на платежеспособность населения, клиентов банков. Кредитование граж-
дан выступает важнейшим направлением деятельности банков, которое при-
носит доход и обуславливает снижение финансовых рисков. Располагаемые 
доходы населения переживают не самые лучшие времена. На этом фоне лик-
видируется все больше организаций, а вместе с ними падают объемы креди-
тования. В качестве пути предотвращения негативных процессов на кредит-
ном рынке определяется улучшение уровня жизни населения и снижение 
уровня инфляции в государстве. 

2. Доля теневой экономики, по официальным данным Росфинмонито-
ринга, в 2021 г. составляла более 18% при объеме ВВП почти 111 трлн руб-
лей, а в 2022 г. – 10% при размере ВВП в 113,3 трлн рублей1. Мы можем 
сделать вывод, что в нашей стране очень большие денежные потоки остаются 
незамеченными. Почему такой большой объем теневой экономики? На это 
есть несколько причин: во-первых, налоговая система находится в 

 
1 Официальный сайт Росфинмониторинга РФ. URL: https://www.fedsfm.ru/fm/budget 

(дата обращения 13.12.2022). 
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постоянном развитии и государство просто не успевает убирать пробелы в 
законодательстве. Во-вторых, коррупция, выступающая основой формирова-
ния теневой экономики, но при этом теневая экономика – финансовая основа 
коррупции. Поэтому в первую очередь необходимо решать проблему корруп-
ции. 

3. Высокий уровень монополизации экономики, в том числе и госбан-
ков в системе. Плохой инвестиционный климат, следовательно, проблемы 
малого и среднего бизнеса и преобладание крупного производства, а именно 
добывающей отрасли экономики. Все эти факторы отражаются на уровне раз-
вития банковского сектора. На сегодняшний день одной из основных про-
блем является кредитование субъектов малого и среднего бизнеса по до-
вольно высоким ставкам. По состоянию на 2021 г. без учета программы 
льготного финансирования средняя ставка для субъектов МСБ составляет по-
рядка 11-12% годовых. Кроме того, в большинстве банков должно пройти не 
менее 6 месяцев с момента регистрации бизнеса для получения кредита. Сле-
довательно, зачастую получить кредит для открытия бизнеса является просто 
невозможным1. Решить данную проблему можно путем поддержки государ-
ством малого и среднего бизнеса в рамках налаживания здоровой конкурен-
ции в финансовом секторе. 

4. Географическое расположение. Неравномерное распределение кре-
дитных организаций. Если обратиться к статистике ЦБ, то можно заметить, 
что 248 из 434 головных офисов и 5667 из 19829 дополнительных офисов 
находятся в Центральном федеральном округе. В Уральском и Дальневосточ-
ном федеральных округах 1811 и 1082 офиса соответственно. 223 ил 434 бан-
ков с головным офисом в Москве, что превышает 50%. Так, наиболее обес-
печенные банки функционируют в центральном федеральном округе, в част-
ности в Москве, далее идет Северо-Западный федеральный округ (преимуще-
ственно Санкт-Петербург). Вместе с тем на территориях, где производится 
основная часть ВВП, не хватает кредитных организаций, вследствие чего 
страдают региональные проекты. Данная проблема не может быть решена с 
помощью так называемой «невидимой руки рынка». Следовательно, самим 
банкам нужно решать эту проблему путем компенсации убытков региональ-
ных отделений за счет коммерчески успешных, расположенных в других ре-
гионах страны. 

5. Проблема капитализации.  
Очевидно, что для решения вышеперечисленных проблем нужен целый 

комплекс мер разного масштаба, от муниципального до федерального. Необ-
ходимо принимать ряд решений: выделение из бюджета страны всех уровней 
средств на инвестиционные программы, их гарантирование, также 

 
1 Измайлов Р.А. Актуальные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса 

в России // Молодой ученый. 2021. № 5(347). С. 10. URL: 
https://moluch.ru/archive/347/78166/ (дата обращения 14.04.2023). 
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субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. Внедре-
ние законодательных мер по обязательному отчислению госбанками на под-
держание банковской сети в регионах, удаленных от центра страны. Государ-
ству важно поддерживать уровень необходимой банковской ликвидности. 
Это проблема экономики и финансовой сферы, решение которой требует 
комплексного подхода со стороны как государственного сектора, так и ры-
ночного. 

 
 

Курбатов В.С. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Н.А. Малышева, кандидат юридических наук 

Обязательства вследствие причинения вреда 
сотрудниками органов внутренних дел 

Специфика служебной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел (далее – ОВД) заключается в том, что она непосредственно связана с вы-
работкой и реализацией государственной политики в сфере внутренних дел. 
Направления такой политики непосредственно определяются присягой со-
трудника ОВД РФ. Сотрудник, поступая на службу в ОВД, торжественно 
присягает на верность Российской Федерации и ее народу, клянется достойно 
исполнять свой служебный долг и возложенные на него обязанности по обес-
печению безопасности, законности и правопорядка, хранить государствен-
ную и служебную тайну. Констатируем следующее: обеспечение безопасно-
сти, законности и правопорядка, сохранности государственной и иной охра-
няемой законом тайны является центральной задачей сотрудника ОВД. 

Стоит отметить, что тезис «Служу России, служу Закону!» основан на 
высоких идеализированных началах. Однако деятельность сотрудника ОВД 
не всегда может находиться в рамках правового поля, что, в свою очередь, 
влечет за собой причинение ущерба, вреда законным интересам граждан.  

Статья 53 Конституции РФ определяет право каждого человека на воз-
мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Та-
кие должностные лица имеют специальный правовой статус. Специальный 
правовой статус обуславливается тем, что в ходе своей служебной деятель-
ности сотрудник ОВД может нанести ущерб или вред, в результате чего гос-
ударство в лице Министерства финансов будет обязано возместить причи-
ненный вред. В российском законодательстве вышесказанное находит отра-
жение в ст. 1069 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Данный факт 
связан с тем, что сотрудник ОВД, выполняя возложенные на него обязанно-
сти, является представителем государственной власти, и именно поэтому 
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ответственность за его действия несет государство. Правовое регулирование 
данных отношений осуществляется на основании гражданско-правового ин-
ститута деликтных обязательств. Из пп. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ следует, что вред 
возмещается лицом, причинившим его, однако оно может быть освобождено 
от такой обязанности в случае, если докажет, что негативные последствия 
наступили не по его вине. Такое явление получило название «генеральный 
деликт». Исходя из смысла понятия генерального деликта, основанием воз-
никновения обязанности возместить причиненный ущерб является сам факт 
причинения ущерба лицу или его имуществу. Резюмируя вышесказанное, 
можно сделать вывод, что потерпевший не должен доказывать ни противо-
правность действий причинителя вреда, ни его вину. 

В теории гражданского права не утихают дискуссии о принципе «гене-
рального деликта». Ряд авторов рассматривают момент применения рассмат-
риваемого принципа через презумпцию правомерности действий сотрудника 
ОВД. Так, А.П. Кун отмечал, что, с одной стороны, всякое действие (бездей-
ствие) любого лица в гражданском праве, причиняющее вред, презюмируется 
противоправным, пока не доказано обратное, а с другой стороны, всякое дей-
ствие (бездействие) властного субъекта в публичном праве, даже если этим 
действием (бездействием) причинен вред, предполагается правомерным, 
пока не доказано обратное. Такого же мнения придерживается Е.А. Суханов. 
Он утверждает, что «акты органов власти предполагаются законными, а для 
возложения имущественной ответственности требуется их признание недей-
ствительными в судебном порядке». 

Представителями альтернативной позиции являются С.К. Жиляева, 
О.Л. Вербина, С.В. Мельник, О.В. Федотова и С.А. Титов. Согласно их точке 
зрения, «суд должен исходить из презумпции противоправности действий, 
повлекших причинение вреда, вне зависимости от того, каким субъектом 
права они совершены». 

Автор статьи придерживается позиции, высказанной А.П. Куном и 
Е.А. Сухановым. Как отмечалось ранее, обеспечение безопасности, законно-
сти и правопорядка, сохранности государственной и иной охраняемой зако-
ном тайны является центральной задачей сотрудника ОВД. В результате пе-
речисленных задач, безусловно, может быть причинен вред как незаконными 
действиями (бездействием) должностного лица, так и правомерными. В пер-
вом случае никаких вопросов не возникает. Если сотрудник ОВД незаконным 
действиями нанес ущерб, то за него ответит государство, так как государство 
осуществляет свою власть в лице своих органов, а органы – непосредственно 
через должностных лиц. Финансовый орган возместит причиненный ущерб, 
затем в регрессном порядке взыщет сумму, равную сумме возмещения вреда 
с конкретного должностного лица, в силу п. 3.1 ст. 1081 ГК РФ. По мнению 
автора, в данном случае репутация МВД затронута и занижена не будет. Во 
втором случае, когда вред причиняется законными действиями сотрудника 
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ОВД, применение принципа генерального деликта недопустимо, так как, ис-
ходя из него, потерпевшему не нужно что-то доказывать – ни противоправ-
ность действий причинителя вреда, ни его вину. Таким образом, МВД РФ в 
лице своих должностных лиц изначально занимает слабую сторону, изна-
чально виновную, вопреки тому, что действия были правомерными и наце-
ленными на защиту законных интересов граждан. 

Упомянутый аспект действительно важен, так как на законодательном 
уровне ст. 10 и ст. 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреп-
лено следующее: «Сотрудник органов внутренних дел должен заботиться о 
сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из 
соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении 
служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, 
справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его ре-
путации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, а также государственной власти». 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что законодатель за-
крепляет обязанность сотрудника ОВД не совершать поступки, влияющие на 
объективность и справедливость принятых решений, так как эти поступки 
наносят ущерб как личной репутации, так и репутации федерального органа 
исполнительной власти. Однако, согласно гражданскому законодательству, в 
исключительных случаях возможно возмещение вреда, причиненного и за-
конными действиями сотрудника ОВД. По нашему мнению, в результате та-
кого подхода законодателя деловой репутации МВД России может нано-
ситься ущерб. Автор статьи считает, что данная логическая коллизия должна 
быть урегулирована внесением изменений в ГК РФ в части изменения меха-
низма возмещения вреда, причиненного действиями сотрудников ОВД, в 
частности путем дополнения п. 1 ст. 1064 ГК РФ позицией презумпции пра-
вомерности действий сотрудников государственной власти, что позволит 
предотвратить наносимый ущерб деловой репутации государственного ор-
гана власти РФ. 
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Научный руководитель М.И. Ермолаева 

Некоторые вопросы защиты авторских прав 
на объекты, размещенные в сети Интернет 

Развитие информационных технологий, массовое распространение 
коммуникаций в глобальной сети Интернет предопределили возникновение 
правоотношений, регулирование которых во многих случаях представляет 
проблему с точки зрения правоприменения. Одним из наиболее проблемных 
является вопрос применения действующих норм авторского права относи-
тельно объектов, размещаемых на различных интернет-ресурсах. В россий-
ском законодательстве отсутствует единый правовой акт, регламентирую-
щий данную сферу правоотношений, в связи с этим при рассмотрении дел о 
нарушении интеллектуальных прав в интернет-пространстве суды руковод-
ствуются существующими нормами Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ). При этом правоотношения, возникающие в связи с размещением про-
дуктов творческого труда в сети Интернет, имеют свою специфику, которая 
не всегда корректно учитывается при вынесении судебных решений.  

В ст. 1259 ГК РФ приведен список объектов, на которые распространя-
ются авторские права. Объекты из данного списка, а именно литературные, 
аудиовизуальные, фотографические и иные произведения могут быть как раз-
мещены в сети Интернет, так и распространяться вне глобальной сети.  

С массовостью всемирной сети и доступностью простых инструментов 
копирования и распространения материалов связана одна из основополагаю-
щих проблем авторского права в сети Интернет – противоречие между инте-
ресами пользователя и интересами автора. Желание авторов защитить свои 
авторские права в сети Интернет способствует росту количества судебных 
исков. Согласно статистике 95% музыкальных произведений распространя-
ются в глобальной сети с нарушением авторского права и без выплаты воз-
награждения правообладателям. Одной из проблем в отношении защиты ис-
ключительных прав на литературные и аудиовизуальные произведения явля-
ется вопрос о субъекте ответственности в связи с введением Федеральным 
законом от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ понятия «информационный посредник» 
(ст. 1253.1 ГК РФ). Хотя положения указанной статьи в целом обоснованы и 
логичны, у судов и правообладателей до сих пор нет полной ясности, кто в 
каждом отдельном случае должен нести ответственность за нарушение: хо-
стинг-провайдер, администратор доменного имени, владелец сайта, конкрет-
ный пользователь или какое-либо иное лицо. 

В последнее время правообладатели стали более активно отстаивать 
свои права и на другие объекты. Так, в 2021 г. зафиксировано существенное 
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увеличение числа исков по авторским правам на фотографические произве-
дения. По оценкам экспертов, в 2021 г. количество таких дел в России воз-
росло на 40%, составив 400 судебных актов. 

К настоящему времени судебной практикой урегулированы многие 
спорные вопросы относительно авторских прав на фотоизображения. Так, в 
постановлении Пленума ВС РФ от 20 апреля 2019 г. № 10 было еще раз под-
тверждено, что объектом авторских прав является любое фотоизображение, 
если не будет доказано, что его создание не носило творческого характера1. 
Также Верховный суд закрыл вопрос о возможности цитирования фотоизоб-
ражений, указав на законность такого цитирования интернет-сайтами при 
условии указания имени автора и источника заимствования2. При этом пока 
открытым остается вопрос о различии цитирования и иллюстрирования в от-
ношении фотоизображения. 

Поскольку перечень объектов авторских прав (ст. 1259 ГК РФ) законо-
датель оставил открытым, возникает вопрос об авторском праве на продукты 
интернет-творчества. Так, одним из распространенных способов коммуника-
ции в социальных сетях (соцсетях) являются интернет-мемы, т.е. шутливые 
медиаобъекты, содержащие краткую запоминающуюся информацию и спон-
танно распространяющиеся в сети Интернет. Поскольку интернет-мемы ос-
нованы в большинстве случаев на оригинальном контенте (не являющемся 
произведением автора мема), возникает вопрос о правомерности действий по 
их созданию и распространению, а также о том, следует ли рассматривать 
авторские права на мем, и если да, то кому эти права принадлежат. В отече-
ственном праве никаких изъятий из исключительных прав для интернет-ме-
мов не предусмотрено. Также интернет-мем по сути представляет собой пе-
реработку произведения, поэтому его распространение, основанное на охра-
няемом авторском праве, формально является правонарушением. За рубе-
жом, в частности в США, может учитываться социальная цель создания мема 
на основании доктрины добросовестного использования (fair use). Однако в 
случае коммерческого использования мема его правообладатель может обра-
титься в суд для защиты своих авторских прав. Например, интернет-мемы 
Keyboard Cat и Nyan Cat стали предметом судебного разбирательства между 
правообладателями и компаниями Warner Bros и Cell Media, использовавших 
эти мемы в видеоигре. В данном случае правообладатели получили компен-
сацию от ответчиков3.  

 
1 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2019. № 7. 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3(2017) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 9. 

3 Ворожевич А. Установление границ исключительных авторских прав в контексте 
цифровизации и развития интернет–творчества (обзор). URL: https://legal-
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Другими объектами авторского права, имеющими все признаки про-
дукта творческой деятельности, можно назвать пост в блоге или соцсети, а 
также репост (распространение поста), не подпадающий под допустимые ГК 
РФ случаи свободного использования. Тем не менее репост обычно не явля-
ется правонарушением, т.к. его правовой режим обеспечивается стандартным 
пользовательским соглашением, которое заключает каждый участник сети 
Интернет с владельцем площадки (открытая лицензия). В зарубежной прак-
тике используется институт так называемой «подразумеваемой лицензии», 
который не получил признания в России. 

Таким образом, специфичность всемирной сети как среды распростра-
нения информации обусловила проблему применения гражданских правоот-
ношений к продуктам творческой деятельности, размещаемым и распростра-
няемым через сеть Интернет. В настоящее время правоприменительной прак-
тикой выработаны достаточно надежные подходы в отношении защиты ав-
торских прав на литературные, музыкальные и аудиовизуальные произведе-
ния, на уровне Верховного суда РФ решен ряд спорных вопросов по фотогра-
фическим произведениям. 

Тем не менее на сегодняшний день без внимания пока остаются объ-
екты интернет-творчества, не имеющие прямых аналогов вне сети, в частно-
сти интернет-мемы и посты в соцсетях. Вопросы о защите авторских прав на 
данные объекты не урегулированы, но при этом бурный рост соцсетей, а 
также активность физических и юридических лиц по защите своих исключи-
тельных прав позволяют предположить, что этот вопрос станет правовой про-
блемой в ближайшем будущем. Кроме того, полагаем, что необходимо упо-
рядочить нормы российского права в отношении «традиционных» объектов 
авторских прав, размещенных в сети Интернет. Исход дел по данным вопро-
сам в настоящее время зависит от толкования норм ГК РФ судами, а имею-
щиеся нормы не учитывают специфику глобальной сети как среды размеще-
ния объектов. По нашему мнению, назрела необходимость в принятии нор-
мативного акта, регулирующего вопросы применения авторских прав в сети 
Интернет, в котором следует дать определение объектам авторского права, 
систематизировать и определить способы их размещения, распространения и 
использования в глобальной сети, а также установить пределы и круг субъ-
ектов, ответственных за нарушение авторских прав. 

 
 
 

  

 
support.ru/information/publications/ustanovlenie-granic-iskluchitelnyh-avtorskih-prav-v-
kontekste-cifrovizacii-i-razvitiya-internet-tvor/ (дата обращения: 19.05.2022). 
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Особенности эволюции права интеллектуальной собственности 
в свете использования искусственного интеллекта 

Непрерывное развитие науки и техники накладывает свой отпечаток на 
все стороны жизни общества и государства. Интеллектуальные права явля-
ются традиционно значимым институтом гражданского права, требующим 
разработки и применения адекватных правовых мер охраны и защиты. В по-
следние годы активно развиваются технологии искусственного интеллекта, 
что непосредственно затрагивает и сферу интеллектуальной собственности. 
В статье предпринята попытка исследовать особенности развития права ин-
теллектуальной собственности в контексте использования искусственного 
интеллекта. 

Интеллектуальная собственность имеет большое значение для развития 
современного общества. Развитие современных технологий диктует необхо-
димость охраны и защиты возникающих в связи с этим интеллектуальных 
прав. Интерес представляет исследование права интеллектуальной собствен-
ности в свете развития технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ). 
На сегодняшний день количество технологий и инновационных решений 
только увеличивается, что требует выработки адекватных мер правового ре-
гулирования.  

Интеллектуальная собственность – охраняемые законом результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ). 
Интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ) включают: 

– исключительное право (имущественное право); 
– личные неимущественные права и иные права (право следования, 

право доступа и др.). 
Развитие технологий искусственного интеллекта расширяет область 

интеллектуальной собственности, в которую входит все большее количество 
объектов. И.А. Филипова указывает, что воплощаться искусственный интел-
лект может в нескольких контекстах: узкая направленность (электронные ас-
систенты, шахматные программы и т.д.); общая направленность (роботы); 
как сверхинтеллект1. 

М.С. Писаренко отмечает прямую связь ИИ с искусственно созданным 
разумом как высшей формой мыслительной деятельности, обладающей це-
лостностью и имеющей возможность самостоятельно существовать, а также 

 
1 Филипова И.А. Правовое регулирование искусственного интеллекта: регулирова-

ние в России, иностранные исследования и практика // Государство и право. 2018. № 9. 
С. 80. 
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адаптироваться к изменяющимся условиям1. Действительно, в средствах ИИ 
воспроизводятся разнообразные мыслительные операции (разного уровня). 

Соответственно, сфера интеллектуальной собственности, с учетом раз-
вития технологий искусственного интеллекта, существенно расширяется. 
Появление новых объектов в виде программного обеспечения, роботизиро-
ванных технологий, автоматических установок, обеспечивает увеличение ко-
личества виртуальных и материальных объектов, на которые распространяют 
свое действие интеллектуальные права, и возникает интеллектуальная соб-
ственность. 

Понятие ИИ закреплено в п. 2 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 123-ФЗ, на основании 
данной нормы искусственный интеллект включает в себя ряд компонентов: 

– информационно-коммуникационная инфраструктура; 
– программное обеспечение; 
– процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений2. 
К числу признаков ИИ целесообразно отнести следующие: 
– обеспечивается достижениями науки и техники; 
– в различных формах находит отражение моделирование разумной де-

ятельности; 
– выполняет запрограммированные задачи, реализуя собственное целе-

вое назначение (применительно к конкретной разновидности); 
– может иметь материальное и виртуальное отражение. 
Тесная взаимосвязь интеллектуальной собственности с ИИ объективно 

обуславливает задачи по совершенствованию системы правового регулиро-
вания. Требуется работа по отнесению конкретных разработок ИИ к различ-
ным объектам, образующим интеллектуальную собственность. Особенно ак-
туально это в связи с возможностями ИИ в области цифровых технологий и 
роботизации.  

Закономерно, что со временем количество объектов интеллектуальной 
собственности увеличивалось. Особенно стремительно данные процессы 
прослеживаются в период с 1960 гг., когда начали развиваться компьютерные 
технологии и появились новые объекты интеллектуальной собственности. В 
настоящее время процесс продолжается в связи с развитием технологий ИИ.  

Отсутствие четких подходов к искусственному интеллекту, равно как и 
сложившейся практики применения, не соответствует потребностям 

 
1 Писаренко М.С. К вопросу об искусственном интеллекте и его сущности // Во-

просы российской юстиции. 2020. № 10. С. 53. 
2 О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях 

создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и 
внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» : Фе-
деральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 27.04.2020. 
№ 17. Ст. 2701. 
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интеллектуального права. Меры охраны и защиты интеллектуальной соб-
ственности должны учитывать перечень объектов, на которые они могут 
быть распространены. Между тем в связи с отсутствием устоявшихся подхо-
дов к объектам искусственного интеллекта затруднен строго определенный 
перечень объектов, на которые могут распространяться интеллектуальные 
права в соответствии со ст. 1225 ГК РФ.  

Целесообразно усилить правовую базу, регламентирующую ИИ, для 
уточнения его признаков, свойств и характеристик, особенностей правового 
положения в системе иных вещей материальной и нематериальной природы. 
На этом основании будет проще соотнести объекты ИИ с правом интеллек-
туальной собственности. Динамичное развитие последней не может игнори-
ровать тенденции в современном развитии технологического характера.  

 
 

Коломина А.С. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель К.Р. Аветисян  

Правовое регулирование ответственности  
за ошибки и неправомерные действия искусственного интеллекта 

в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 

Использование искусственного интеллекта в сфере правоохранитель-
ной деятельности становится все более распространенным, так как техноло-
гии машинного обучения и высокопроизводительные вычислительные си-
стемы могут помочь в повышении эффективности работы сотрудников пра-
воохранительных органов и усилении безопасности граждан.  

На сегодняшний день в России еще не принят закон, полностью регу-
лирующий ответственность за ошибки и неправомерные действия искус-
ственного интеллекта (ИИ) в деятельности органов внутренних дел (ОВД). 
Однако существуют отдельные правовые акты, которые регулируют данный 
вопрос. 

Согласно действующему законодательству, если при использовании 
ИИ в деятельности ОВД были допущены ошибки, то это может привести к 
юридической ответственности сотрудников, ответственных за работу с этим 
программным обеспечением. Кроме того, могут возникнуть гражданские и 
материальные последствия, за которые возместить ущерб может быть обя-
зано МВД РФ. 

На данный момент ряд законодательных инициатив направлен на со-
здание соответствующего правового регулирования использования ИИ в де-
ятельности ОВД, в том числе и вопроса о правовой ответственности за 
ошибки и неправомерные действия ИИ. Также обсуждаются вопросы об 
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обязательных проверках и экспертизах ИИ перед его внедрением в практиче-
скую деятельность и о разработке механизмов контроля за работой ИИ. 

Однако самым эффективным способом предотвращения ответственно-
сти за ошибки и неправомерные действия ИИ является создание системы обу-
чения и контроля сотрудников, ответственных за работу с ИИ, а также мони-
торинга работы ИИ на предмет возможных нарушений. 

Существутт несколько принципов, которые можно использовать для 
установления ответственности за использование искусственного интеллекта. 

1. Принцип диспозиции. Этот принцип подразумевает, что ответствен-
ность за использование ИИ должна лежать на тех, кто контролирует систему 
и управляет ею. 

2. Принцип подотчетности. Согласно этому принципу, разработчики и 
операторы ИИ должны быть ответственны перед всеми за результаты, кото-
рые производит ИИ, и за потенциальные проблемы, которые он может вызы-
вать. 

3. Принцип безопасности. Этот принцип предполагает, что ИИ должен 
быть создан и применен с учетом безопасности и управления рисками. 

4. Принцип прозрачности. Согласно этому принципу, разработчики и 
операторы ИИ должны обеспечивать прозрачность использования ИИ, чтобы 
пользователи могли понимать, как работает система. 

5. Принцип справедливости. Согласно этому принципу, ИИ должен 
быть создан и применен с учетом справедливости и равенства для всех лю-
дей, без ущемления прав или свобод отдельных групп населения.  

6. Принцип учета: разработчики ИИ должны учитывать все возможные 
последствия и риски, связанные с применением ИИ, прежде чем запускать 
его в работу.  

Все эти принципы могут применяться в разной степени в зависимости 
от ситуации и типа ИИ, который используется. Однако их следует придержи-
ваться в процессе разработки и использования ИИ для обеспечения ответ-
ственного использования технологии. 

Существует несколько видов ответственности за ошибки и неправомер-
ные действия искусственного интеллекта. 

1. Гражданская – ответственность перед пострадавшими за материаль-
ный и нематериальный ущерб, причиненный ошибками или неправомерными 
действиями ИИ. 

2. Административная – ответственность перед государством за наруше-
ния правил и норм, установленных законом, в рамках использования ИИ. 

3. Уголовная – ответственность перед государством за совершение пре-
ступлений с применением ИИ. 

4. Моральная – ответственность разработчиков и производителей ИИ 
перед обществом за предвидимые и непредвидимые последствия использова-
ния ИИ. 
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5. Этическая – ответственность разработчиков и производителей ИИ 
перед обществом за соблюдение этических принципов при создании и ис-
пользовании ИИ, таких как принципы честности, справедливости и уважения 
к достоинству человека. 

ИИ-технологии действительно могут быть опасными, если они не ис-
пользуются правильно. Ниже приведены некоторые из ошибок, которые мо-
гут привести к угрозе жизни или здоровью граждан: 

1. Биас в данных: если данные, на основе которых разрабатывается ИИ-
система, содержат биасы, то алгоритмы ИИ могут принимать решения, кото-
рые приведут к существенным последствиям для человека. Например, техно-
логия распознавания лиц может не узнать лица людей из определенных рас, 
что может привести к ошибочной идентификации в общественных местах. 

2. Ошибки в программном обеспечении: если при создании ИИ-техно-
логии были допущены ошибки в программном обеспечении, то это может 
привести к авариям и катастрофам. Например, в случае автономных автомо-
билей ошибки в программе могут привести к несчастным случаям на дороге. 

3. Недостаточный учет преемственности поколений. Если ИИ-система 
разрабатывается без учета преемственности поколений, то это может приве-
сти к межпоколенческим конфликтам и нарушению норм морали и этики. 
Например, ИИ-система, обученная на партийных идеологиях предыдущих 
поколений, может создавать проблемы в современном обществе. 

4. Низкая надежность ИИ-систем. Если ИИ-системы не обладают до-
статочной надежностью, то это может привести к серьезным последствиям. 
Например, ИИ-система, которая ответственна за автоматическую коррекцию 
авиационных инструментов, должна быть высоконадежной, чтобы не допу-
стить авиационной катастрофы. 

5. Социальная несправедливость ИИ-технологий. Если ИИ-технологии 
создаются без учета социальных последствий, то это может привести к соци-
альной и экономической несправедливости. Например, если ИИ-технология 
используется для распределения ресурсов в обществе, то несправедливое 
распределение может нанести ущерб бедным слоям населения. 

Эти проблемы могут быть решены при правильной разработке, тести-
ровании и внедрении ИИ-технологий, а также при проведении необходимых 
обучающих программ и антибиас-тренировок. 

Правовое регулирование ответственности за ошибки и неправомерные 
действия искусственного интеллекта в деятельности ОВД РФ является важ-
ным вопросом, который необходимо рассмотреть и принять регулятивные 
меры. Кроме того, для снижения рисков возникновения ошибок и неправо-
мерных действий необходимо обучать операторов работы с системой искус-
ственного интеллекта, на основе чего будет разрабатываться более эффектив-
ная стратегия контроля и мониторинга деятельности ОВД РФ. 
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Таким образом, правовое регулирование ответственности за ошибки и 
неправомерные действия искусственного интеллекта в деятельности ОВД РФ 
имеет большое значение для обеспечения безопасности и правопорядка в об-
ществе. Введение подобных мер даст возможность повысить эффективность 
и безопасность деятельности ОВД РФ, что является важным для общества в 
целом. 

 
 

Герасимов Д.С. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова  

Оспаривание завещания в судебном порядке: 
вопросы теории и практики 

Одним из важнейших институтов наследственного права является ин-
ститут завещания. Являясь односторонней сделкой, завещание позволяет 
определить судьбу имущества лица в случае его смерти. Завещание – личное 
распоряжение гражданина, совершенное в установленной законом форме, о 
передаче принадлежащих ему имущественных прав и материальных благ до-
стойным наследникам. Завещание составляется в письменной форме и удо-
стоверяется нотариусом либо иным уполномоченным на совершение нотари-
альных действий лицом. 

Наследодатель может по своему усмотрению свободно определить 
дальнейшую судьбу принадлежащего ему имущества в случае своей смерти, 
распределив его в натуре либо в долях между наследниками. Закон опреде-
ляет категорию лиц, которые не могут быть лишены завещателем права на 
наследство – необходимые наследники, к которым относятся несовершенно-
летние либо совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя (как 
родные, так и усыновленные), а также нетрудоспособные родители (усыно-
вители), супруг составившего завещание лица. Указанные лица, в случае если 
наследодатель не упомянул их в завещании, могут претендовать на обяза-
тельную долю в наследстве. При этом данный вопрос может быть разрешен 
во внесудебном порядке. 

Однако, как показывает практика, после смерти наследодателя зача-
стую у наследников и лиц, претендующих на наследуемое имущество, возни-
кает множество вопросов, разрешить которые возможно только в судебном 
порядке. Чаще всего в качестве оснований для оспаривания завещания вы-
ступают: 

– дееспособность лица, составившего завещание; 
– соответствие завещания требованиям закона. 
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Завещание, составленное с нарушением норм законодательства и (или) 
оформленное ненадлежащим образом, считается ничтожным. При этом осно-
ваниями для признания завещания ничтожным не могут быть описки, опе-
чатки и иные неточности в содержании завещания, которые не влияют на по-
нимание волеизъявления завещателя. 

Завещание, которое может быть признанным недействительным только 
по решению суда, является оспоримым. 

Оспаривание завещания в судебном порядке осуществляется в рамках 
искового производства. При этом завещание может быть оспорено полно-
стью либо в части. Правом на подачу иска обладают лица, права или закон-
ные интересы которых нарушены составленным завещанием: 

– наследники по закону; 
– наследники по завещанию, составленному надлежащим образом 

наследодателем ранее; 
– собственники имущества, если наследодатель распорядился имуще-

ством, принадлежащим ему совместно с иными лицами. Например, супруг 
определил в завещании судьбу имущества, являющегося совместной соб-
ственностью супругов. 

Основаниями для подачи иска об оспаривании завещания являются: 
– недееспособность лица, составившего завещание, вследствие наличия 

у него психического расстройства, например старческого слабоумия; 
– наличие ограничения в дееспособности наследодателя; 
– воздействие на волеизъявление завещателя (насилие, угроза, обман, 

заблуждение); 
– особенности состояния лица на момент составления завещания, при 

котором наследодатель в силу объективных либо субъективных причин не 
может понимать значение своих действий и руководить ими1. 

Исходя из основания для оспаривания завещания определяется предмет 
доказывания и перечень доказательств, которые необходимо предоставить 
суду для правильного рассмотрения и разрешения дела. В качестве доказа-
тельств выступают документы, подтверждающие наличие родства с завеща-
телем, информация о наследодателе и наследуемом имуществе, нотариусе, 
которые заверил завещание, свидетельские доказательства о способности 
наследодателя понимать значение своих действий, результаты посмертной 
экспертизы и др. 

Дела об оспаривании завещаний рассматриваются районными (город-
скими) судами Республики Беларусь по месту жительства ответчика – лица, 
в пользу которого составлено завещание. Если оспаривается завещание в от-
ношении недвижимого имущества, иск подается по месту нахождения дан-
ного имущества. 

 
1 Симчук А.Н. Наследственное право Республики Беларусь. Минск: Амалфея, 2022. 

С. 155. 
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Сроки исковой давности по делам об оспаривании завещания: для ни-
чтожных завещаний – 10 лет с момента начала исполнения завещания; для 
оспоримых – 1 год со дня, когда истец узнал либо должен был узнать о нали-
чии обстоятельств, являющихся основаниями для признания завещания не-
действительным. 

Таким образом, собственник может самостоятельно определить судьбу 
принадлежащего ему имущества после своей смерти. Однако в случае, если 
возникают сомнения в свободе волеизъявления наследодателя, либо его дее-
способности, либо в правомерности составленного завещания, законом 
предусмотрена возможность оспорить завещание в судебном порядке, что 
позволяет восстановить нарушенные права наследников. 

 
 

Тарада П.В., Мамаева Д.И.  
Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель О.В. Мороз  

Злоупотребление процессуальными правами 
в гражданском судопроизводстве 

Конституция РФ гарантирует каждому защиту его прав и свобод, од-
нако при реализации субъективного права на судебную защиту возникает 
проблемный аспект, который выражается в недобросовестном использовании 
процессуальных прав, что вредит интересам не только лиц, но и самого пра-
восудия. Например, непредоставление доказательств заинтересованным ли-
цом, неявка в судебное заседание, ненадлежащее оформление процессуаль-
ных документов влекут неэкономичное расходование процессуальных ресур-
сов, так как суд в связи с этим вынужден восполнять упущения в поведении 
такой стороны: откладывать судебное заседание с повторением извещения 
заинтересованного лица1.  

В ст. 10 ГК РФ содержится легальное определение злоупотребления в 
материальном смысле, под ним понимается осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в об-
ход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовест-
ное осуществление гражданских прав. По смыслу ст. 10 ГК РФ злоупотреб-
ление правом, то есть осуществление субъективного права в противоречии с 
его назначением, имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки пра-
вовой норме, предоставляющей ему соответствующее право; не соотносит 

 
1 Юдин А.В. Широкое и узкое понимание категорий «Добросовестность» и «Злоупо-

требление правом» в гражданском судопроизводстве // Вестник Самарской гуманитарной 
академии. Серия «Право». 2014. № 1(15). С. 41. 
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свое поведение с интересами общества и государства; не исполняет корре-
спондирующую данному праву юридическую обязанность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны 
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 
правами. Исходя из этой статьи, при анализе такого явления, как «злоупо-
требления», необходимо рассмотреть противоположную ему правовую кате-
горию – «добросовестность», так как именно в совокупности эти явления 
наиболее полно проявляют свою сущность и значение1. Добросовестность – 
это своеобразный эталон надлежащего поведения субъектов определенных 
отношений, на соблюдение которого рассчитывают их контрагенты.  

Однако все же понятие «злоупотребление» применительно к процессу-
альным правоотношения существует только в доктрине, при этом некоторые 
ученые выступают против выделения этой категории. А.В. Юдин отмечает, 
что злоупотребление процессуальным правом – гражданское процессуальное 
правонарушение, целью совершения которого является причинить вред ин-
тересам правосудия и лицам, участвующим в деле2. Исходя из этого, можно 
выделить следующие особенности злоупотребления процессуальными пра-
вами. 

Во-первых, данное поведение субъектов гражданских процессуальных 
правоотношений является недобросовестным использованием процессуаль-
ных прав, предусмотренных действующим законодательством. 

Во-вторых, формально, можно сказать, злоупотребление процессуаль-
ными правами может выглядеть как правомерные действия. 

В-третьих, только лица, участвующие в деле могут осуществлять зло-
употребление процессуальными правами. 

В-четвертых, такое поведение субъектов гражданских процессуальных 
правоотношений влечет за собой наступление неблагоприятных послед-
ствий. 

И в-пятых, злоупотребление процессуальными правами имеет своей це-
лью получение лицом, участвующим в деле, процессуальной выгоды, влеку-
щей за собой причинение процессуального вреда участникам гражданского 
процесса или же воспрепятствование деятельности суда. 

Стоит отметить, что данная проблема нередко встречается и в судебной 
практике. В пример приведем постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах приме-
нения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела». В п. 22 данного постановления изложено, что уменьшение истцом раз-
мера исковых требований уже после получения им доказательств их явной 

 
1 Кинжибеков В.В. О злоупотреблении гражданскими процессуальными правами// 

Молодой ученый. 2015. № 22(102). С. 600-602. 
2 Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроиз-

водстве. СПб.: Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2005. С. 340. 
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необоснованности может быть признано судом злоупотреблением процессу-
альными правами1. 

Таким образом, злоупотребление процессуальными правами, с одной 
стороны, является гражданским процессуальным правонарушением, а с дру-
гой стороны, служит ненадлежащим осуществлением субъективных процес-
суальных прав. Стоит отметить, что нет законодательно закрепленного опре-
деления злоупотребления гражданскими процессуальными правами в ГПК 
РФ, что значительно затрудняет осуществление правосудия, так как такие дей-
ствия могут расцениваться как правомерные. В целом, данное понятие непо-
средственно связано с понятием недобросовестности. Однако является ли кон-
кретное действие добросовестным или нет – решает суд, так как в настоящее 
время нет четких критериев такой оценки. На наш взгляд, было бы целесооб-
разно посвятить отдельную главу данной проблеме и раскрыть в ней понятия 
«недобросовестность» и «злоупотребление процессуальными правами». 

 
 

Пидюров И.Ю. 
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Основания участия и отвода эксперта и специалиста 
в гражданском судопроизводстве 

Судебный эксперт и специалист в гражданском судопроизводстве пред-
ставляют собой в первую очередь лиц, которые не заинтересованы в исходе 
дела. Главной целью эксперта на основании ГПК РФ является дача обосно-
ванного заключения по поставленным вопросам, а также исследование пред-
ставленных объектов. Специалист же, в свою очередь, привлекается в граж-
данский процесс для оказания непосредственной технической помощи и кон-
сультации. Данные участники судопроизводства обладают специальными 
знаниями в области техники, науки, искусства и ремесла, в отличие от других 
участников процесса, что позволяет им осуществлять свою специфическую 
деятельность. 

На сегодняшний день остается не до конца раскрытым вопрос: при ка-
ких условиях возможно или необходимо привлечение специалиста или экс-
перта, а также его отвод в гражданском судопроизводстве? 

Вопрос разграничения условий участия эксперта и специалиста не про-
писан законодательно, в том числе и в ГПК РФ. Необходимость такого 

 
1 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, свя-

занных с рассмотрением дела : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 
2016 г. № 1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194054/ (дата обраще-
ния: 20.04.2023). 
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разграничения в своей работе разрабатывал И.В. Азаренко, по мнению кото-
рого основания для привлечения эксперта и специалиста в гражданский про-
цесс необходимо разграничить на правовые и фактические. При этом первые 
делятся на общие и частные, а частные – на основания обязательного и не-
обязательного участия эксперта и специалиста при рассмотрении граждан-
ским дел судом общей юрисдикции1.  

Рассмотрим ситуацию, когда проведение судебной экспертизы обяза-
тельно. В практике рассмотрения гражданских дел судебная экспертиза про-
водится в тех случаях, когда отсутствуют другие доказательства, указанные 
в ст. 55 ГПК РФ, либо требуется выяснение дополнительных обстоятельств, 
требующих специальных знаний в области техники, науки, искусства и ре-
месла. Однако в гражданском процессе законодательно предусмотрено лишь 
одно основание обязательного проведения судебной экспертизы, изложенное 
в ст. 283 ГПК РФ – судья при подготовке к судебному разбирательству по 
делу о признании гражданина недееспособным при наличии достаточных 
данных о его психическом расстройстве назначает для определения его пси-
хического состояния судебно-психиатрическую экспертизу. 

Если провести параллель с уголовно-процессуальным законодатель-
ством, то следует отметить, что в последнем предусмотрено больше обстоя-
тельств, изложенных в ст. 196 УПК РФ, при которых назначение и производ-
ство судебной экспертизы обязательны в случаях, когда: необходимо устано-
вить причину смерти; характер и степень вреда, причиненного здоровью, и 
т.д. Данные различия определяются спецификой рассматриваемых видов су-
допроизводства. Для гражданского процесса характерно то, что он направлен 
прежде всего на рассмотрение и разрешение дел, вытекающих из граждан-
ских правоотношений, т.е. частноправовых, субъекты которых равны. 

Специалист по сравнению с экспертом ограничен в своем участии, и 
перечень процессуальных действий, по которым он может привлекаться на 
основании ст. 188 ГПК РФ, крайне сужает возможности по использованию 
помощи данного лица. Так, на основании ст. 188 ГПК РФ суд привлекает спе-
циалиста для получения консультации, пояснений и оказания непосредствен-
ной технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, от-
бора образцов для экспертизы, оценки имущества. Специалист осуществляет 
так называемые консультативно-справочные функции в судопроизводстве. 
Факт ограничения участия специалиста в судопроизводстве подкрепляется и 
тем, что консультация специалиста не является доказательством по делу, из-
ложенным в ст. 55 ГПК РФ. Это все приводит к тому, что роль такой значи-
мой фигуры, как специалист, в гражданском судопроизводстве значительно 
ограничена в своем участии, в отличие от того же уголовного судопроизвод-
ства. 

 
1 Азаренко И.В. Участие эксперта и специалиста в гражданском судопроизводстве 

России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2007. 23 с. 
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Для сравнения заметим, что в уголовном судопроизводстве специалист 
на основании ст. 80 УПК РФ вправе выдавать заключение специалиста – 
представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным пе-
ред специалистом сторонами. В целом, специалист в уголовном судопроиз-
водстве наделен расширенным аспектом прав, в отличие от участия этого 
субъекта в гражданском судопроизводстве. 

По мнению И.В. Азаренко, помимо общих оснований привлечения спе-
циалиста в гражданское судопроизводство, существуют частные, также за-
крепленные в ГПК РФ. Под ними он понимает оказание содействия специа-
листом для получения образцов почерка для сравнительного исследования 
документов и подписи документов, закрепленного в ст. 81 ГПК РФ. Указан-
ную статью, по нашему мнению, необходимо распространить не только для 
получения образцов почерка, но и для других случаев. Например, в пожарно-
технической экспертизе специалист мог бы изымать различные объекты (ме-
таллические проводники и т.п.) для проведения экспертизы по гражданским 
делам. 

Помимо этого, к частным основаниям привлечения специалиста 
И.В. Азаренко относит оценку (исследование) заключения эксперта на осно-
вании ст. 187 ГПК РФ. Несмотря на то, что нет прямой ссылки на специали-
ста, все же он может являться лицом, участвующим в деле, и вправе задавать 
эксперту вопросы относительно его заключения.  

Основными принципами, по которым осуществляется отвод эксперта и 
специалиста, являются объективность и беспристрастность. Данные участ-
ники судопроизводства обладают общим порядком отвода, закрепленным в 
ст. 18 ГПК РФ, также на эксперта и специалиста распространяются те же ос-
нования для отвода, что и в ст. 16 ГПК РФ. Из данных статей следует, что 
основаниями отвода эксперта и специалиста являются следующие: они явля-
ются родственниками или свойственником кого-либо из участников; имеется 
личная, прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела либо име-
ются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и бес-
пристрастности; нахождение в служебной или иной зависимости от кого-
либо из лиц, участвующих в деле. 

Полагаем, что к основаниям отвода эксперта и специалиста целесооб-
разно в ст. 18 ГПК РФ добавить еще одно основание – некомпетентность. 
Основание компетентности эксперта частично закреплено в ст. 85 ГПК РФ, 
и, исходя из данной статьи, если поставленные перед экспертом вопросы вы-
ходят за пределы специальных знаний, то он обязан направить в суд, назна-
чивший экспертизу, мотивировочное сообщение в письменной форме о не-
возможности дать заключение. Таким образом, эксперту может быть заявлен 
отвод, или он может заявить самоотвод. 

Специалист, привлекаемый судом для дачи консультации по рассмат-
риваемому делу либо для оказания непосредственной технической помощи, 
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обязательно должен быть компетентен в той области, которая имеет значение 
для рассматриваемого дела. Если компетентность эксперта закреплена хоть 
как-то законодательно, то со случаем специалиста это никак законодательно 
не закреплено. Компетентность специалиста определяет сам суд. И как сле-
дует из судебной практики, судом на основании ст. 18 ГПК РФ может быть 
заявлен отвод специалисту, если последний некомпетентен в той или иной 
области, имеющей значение для дела1. 

Таким образом, рассмотрение вопроса участия и отвода эксперта и спе-
циалиста в гражданском судопроизводстве приводит к выводу о том, что 
гражданское процессуальное законодательство не в полной мере регулирует 
вопросы, касающиеся данных областей.  

 
 

Какуша М.Б. 
Волгоградская академия МВД России 
Научный руководитель В.А. Шевцова 

Проблема обеспечения единства судебной практики 
в гражданском процессе  

В настоящее время сложившаяся социально-правовая ситуация диктует 
мнение о том, что рациональным и наиболее подходящим будет определение 
единства судебной практики как принципа судоустройства и его основопола-
гающей идеи. 

Важную роль в становлении единства судебной практики и точном при-
менении закона сыграли разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные 
в постановлениях «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
дел по заявлениям прокуроров о признании правовых актов противореча-
щими закону» от 27 апреля 1993 г. № 5 и «О рассмотрении судами жалоб на 
неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан» от 21 де-
кабря 1993 г. № 10, а также опубликованные постановления Верховного Суда 
РФ по конкретным делам, рассмотренным им в качестве суда первой, касса-
ционной и надзорной инстанций2. Учитывая данные примеры нормативно-
правовых актов, определение «единства судебной практики» трактуется как 
типовое применение и толкование судами норм процессуального и матери-
ального права.  

 
1 Апелляционное определение Самарского областного суда от 10.04.2013 по делу 

№33-3364/2013. URL: https://www.ourcourt.ru/samarskij-oblastnoj-
sud/2013/04/10/336616.htm. (дата обращения: 03.04.2023). 

2 Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 
Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. 
Треушникова. М.: Городец, 2003. 

consultantplus://offline/ref=02FEE3256B91AD85255372C583B8212B8D505F4599387B8CA7D444039791DA26D74DC574A5E3EDF3C2C4E743hAQCK
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Законодатель, употребляя в процессуальных документах и кодексах 
термин «единство судебной практики», не дает их полноценного содержания, 
что значительно отягощает процесс восприятия, корректности применения и 
толкования. Даже обращаясь к научной литературе и экспертному мнению 
специалистов, не представляется возможным вывести точного определения. 
Здесь мы объективно сталкиваемся с первой проблемой обеспечения един-
ства судебной практики – и это проблема действующего законодательства в 
рамках разъяснения основных и опорных понятий, которые основательно 
влияют на стабильность и эффективность осуществления своих полномочий 
судебными органами. 

Например, Г.А. Вишневский писал следующее: «Обеспечение единства 
судебного правоприменения всегда рассматривалось как одна из основных 
задач высших судов, на которые априори возлагается обязанность осуществ-
ления надзора в конституционном его понимании за деятельностью нижесто-
ящих судов, а также осуществление надзора в процедурах пересмотра судеб-
ных актов»1. 

Внимательно прочитав данное суждение, сразу можно выделить и вто-
рую проблему, которая связана с иерархией обеспечения единства судебной 
практики, а именно проблема соответствующих источников официального 
толкования по тому или иному вопросу. Так например, разъяснение Пленума 
ВС РФ, постановление Президиума ВС РФ или же определения кассацион-
ных коллегий ВС РФ – что из этого может быть взято за первооснову? В дан-
ном явлении происходит противоположенная иерархия с учетом судебной 
практики. Суд в большей вероятности всегда будет ориентироваться на прак-
тику апелляционного суда, так как на уровне того или иного региона в боль-
шинстве случаев формируется свой самостоятельный окружной и апелляци-
онный «сборник». Ситуаций, при которых множество дел даже не доходят до 
кассационного производства – превалирующее количество, из этого следует 
еще одно подтверждение тому, что опыт Верховного Суда РФ будет оставлен 
в тени. 

Динамика времени и всех жизненных процессов всегда обуславливает 
бесконечный прогресс. Это отражается и на правовом аспекте нашей жизни. 
Совершенствование законодательства, внедрение новых норм, утверждение 
нормативно-правовых актов, судебные прецеденты – все это зачастую совме-
щено с противоречием вновь принятых и ранее до конца не разъясняемых 
норм, что влечет дестабилизацию в деятельности судов.  

 
 

  

 
1 Вишневский Г.А. Единство судебного правоприменения как способ обеспечения 

верховенства права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 2. 
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Афанасьева Р.А. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова  

Особенности использование систем видео-конференц-связи 
в гражданском процессе Республики Беларусь 

Развитие и широкое применение во всех сферах жизни общества 
средств информационных технологий не могло не затронуть процесс судо-
производства. Создание и развитие электронного правосудия в Республике 
Беларусь предполагает использование судами в своей деятельности средств 
аудио- и видеофиксации судебных заседаний, средств видео-конференц-
связи (далее – ВКС) в ходе судебных заседаний и (или) при приеме граждан, 
электронных баз данных, в которых содержится информация о рассматрива-
емых и рассмотренных в судах делах, а также нормативные правовые акты1. 
В рамках данной статьи остановимся на особенностях применения ВКС при 
рассмотрении судами Республики Беларусь гражданских дел. 

Эффективность использования ВКС в гражданском процессе зависит от 
двух составляющих: технической и правовой. Все суды Республики Беларусь 
обладают достаточной базой, включающей техническое и программное обес-
печение, позволяющей использовать ВКС при проведении судебных заседа-
ний для опроса сторон, других юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц, допроса свидетелей. 

Согласно ст. 1851 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З (в ред. от 27 мая 2021 г.) решение во-
проса об использовании в судебном заседании ВКС – право, но не обязан-
ность суда. Так, при наличии технических возможностей суд решает положи-
тельно вопрос об использовании ВКС, если участники процесса по каким-
либо объективным причинам не могут явиться в зал судебного заседания: со-
стояние здоровья, значительная удаленность места проживания от места рас-
смотрения дела, нахождение в местах отбывания наказания и др. При этом 
обеспечивается реализация принципа процессуальной экономии. 

В то же время законом установлены случаи, когда ВКС не применяется: 
1) отсутствие у суда технической возможности; 2) разбирательство дела в за-
крытом судебном заседании. 

ВКС организуется между рассматривающим дело судом и судом по ме-
сту жительства лица, информация от которого будет получена при помощи 
ВКС. Данное условие позволяет суду обеспечить реализацию принципа непо-
средственности судебного разбирательства, а также удостоверить личность 

 
1 Драгилев Е.В. Драгилева Л.Л. Актуальные вопросы развития электронного право-

судия в Республике Беларусь // Пробелы в российском законодательстве. Юридический 
журнал. 2017. № 3. С. 207-209. 
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данного участника процесса, подлинность предоставляемых документов и 
т.д. 

Инициаторами использования ВКС могут быть как участники граждан-
ского процесса, посредством обращения к суду с ходатайством об использо-
вании ВКС, либо рассматривающий дело суд по согласованию с соответству-
ющим участником процесса. Следует отметить, что ходатайство об исполь-
зовании ВСК должно быть подано заранее, до начала судебного разбиратель-
ства по делу. 

Использование ВКС в ходе судебного разбирательства не меняет поря-
док рассмотрения дела. Однако при возникновении неполадок при использо-
вании ВКС, суд обязан отложить разбирательство по делу. 

Подводя итоги, отметим, что развитие системы электронного правосу-
дия невозможно без внедрения в деятельность судов современных информа-
ционно-коммуникационных технологий. Это позволяет оптимизировать про-
цесс рассмотрения и разрешения гражданских дел, обеспечивает реализацию 
таких принципов гражданского процессуального права как принцип процес-
суальной экономии, принцип непосредственности судебного разбиратель-
ства. Использование ВСК при рассмотрении гражданских дел в судах Рес-
публики Беларусь регламентировано Гражданским процессуальным кодек-
сом Республики Беларусь и осуществляется по общим правилам граждан-
ского судопроизводства посредством связи между двумя судами: рассматри-
вающим дело и судом по месте нахождения участника процесса, который хо-
датайствовал об использовании ВКС. 

 
 

Иванов Д.А. 
Омская академия МВД России 

Научный руководитель Л.М. Алтынбаева, кандидат юридических наук  

К вопросу о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей 

В настоящее время в Российской Федерации увеличивается количество 
судебных разбирательств по взысканию алиментов. За 2021 г. было рассмот-
рено 3678 дел, связанных со взысканием алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей, в то время как в 2020 г. на рассмотрении было 3509 дел1. 
Порядок взыскания алиментных выплат регламентирован нормами Семей-
ного кодекса РФ. Выплата алиментов осуществляется как в результате обра-
щения одного из супругов в суд, так и в добровольном порядке.  

 
1 Судебная статистика РФ. URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/gr/t/22/s/2 (дата обра-

щения: 16.04.2023). 
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Проводя анализ судебной практики, можно сказать, что суды в боль-
шинстве случаев правильно применяют действующее законодательство, ко-
торое регулирует вопросы взыскания алиментов. В 2018 г. окончено произ-
водство по 328714 делам, сравнивая со статистикой за 2010 г. (342432 дела о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспо-
собных совершеннолетних детей), можно сказать о незначительных измене-
ниях в количестве дел. Процент удовлетворения обязанностей об алимент-
ных взысканиях на несовершеннолетних детей приходится на 99 от числа 
этих дел, оконченных с вынесением судебного решения1. Данная статистика 
показывает, что судебных производств по таким делам достаточно много, но 
проблемы существуют именно в реализации судебных решений. 

В ходе исследования нормативных правовых актов, мнений отдельных 
специалистов в рассматриваемой сфере были установлены следующие про-
блемы, возникающие в алиментных обязательствах на содержание несовер-
шеннолетних детей. 

Во-первых, говоря о проблемах реализации судебных решений, хочется 
затронуть такой аспект, как повсеместная задолженность по выплатам али-
ментов. Приведу пример, что на недавнее время задолженность по алиментам 
составляет более 145 миллиардов рублей, что по своей сумме на удивление 
равняется с бюджетами таких регионов, как Тюменская, Ленинградская, Ке-
меровская и другие. Хочется также отметить, что принудительно взыскива-
ется далеко даже не ¼ часть общей задолженности по алиментам в нашей 
стране. Для примера, в 2020 г. сотрудниками Федеральной службой судебных 
приставов было взыскано 1,2 миллиарда рублей алиментов, что составляет в 
процентном соотношении менее 1% от повсеместной задолженности2. 

Для устранения вышеуказанной проблемы органами государственной 
власти неоднократно высказывались идеи о том, что алиментные выплаты 
выплачивались государством, а позже уже уплаченные суммы взыскивались 
с должников. В данном случае речь идет о создании алиментного фонда. Если 
взглянуть на существующую практику, то можно обратить внимание на Эс-
тонию, Швецию, США, Испанию, где по настоящее время существуют и 
успешно функционируют такие фонды. Также мы считаем необходимостью 
отметить, что в СССР был похожий институт и существовал на основании 
Постановления Совета министров «О мерах по улучшению материального 
положения несовершеннолетних детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов» 1989 г. На основании такого постановления выплачи-

 
1 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несо-

вершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ от 13.05.2018). URL: http: //www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 16.04.2023). 

2 Марковский А.В. Актуальные проблемы российского права в области алиментных 
обязательств // Образование и право. 2021. № 5. С. 111-114. 
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вались временные пособия на несовершеннолетних детей, родители которых 
были обязаны к уплате алиментов, но по каким-либо скрывались и впослед-
ствии вообще были подвергнуты преследованию ОВД по определению судов 
для выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей1. 

Таким образом, предлагаем создание алиментного фонда в каждом 
субъекте Российской Федерации или же приведение в действие нормы, изло-
женные в вышеупомянутом Постановлении Совета министров 1989 г. В до-
полнение к таким решениям можно привести аргументы: во-первых, такое 
решение будет успешно способствовать реализации ч. 2 ст. 7 Конституции 
РФ о поддержке материнства и детства, а во-вторых, позволит российским 
семьям сформировать некую уверенность при решении родителей иметь де-
тей. 

Также немаловажным проблемным аспектом сегодняшнего законода-
тельства, регулирующего алиментные обязательства, является надзор за 
нецелевым расходованием алиментов на содержание несовершеннолетних 
детей. В наше время суды могут принять решения лишь о частичном пере-
числении алиментных выплат на банковский счет ребенка и то только при 
определенных основаниях, которые нужно будет доказывать в судебном раз-
бирательстве, например одним из оснований будет являться ненадлежащее 
исполнение родителем, получающим алиментные выплаты, своих обязанно-
стей, нецелевое расходование выделяемых денежных средств на ребенка. К 
сожалению, в таких случаях суды не имеют право обязать родителя отчиты-
ваться об использовании алиментных выплат. Поэтому для решения такой 
проблемы мы предлагаем, во-первых, дать судам такую правовую возмож-
ность для обязывания лица, получающего денежные выплаты на содержание 
ребенка, в отчете о расходовании денежных средств, а во-вторых, создать для 
удобства и прозрачности информационную среду для отображения расходов 
на содержание несовершеннолетних детей. 

Кроме вышеперечисленного, важной проблемой является определен-
ный в ст. 81 СК РФ размер алиментных выплат, который на данный момент 
ставится в прямую зависимость от дохода родителей. На наш взгляд, это не 
отвечает нынешним запросам на содержание несовершеннолетних детей. В 
связи с этим предлагаем внести изменения в ст. 81 СК РФ, а именно опреде-
лить минимальный размер алиментов, выраженный в минимальном размере 
оплаты труда. 

Подводя итог работы, хочется сказать, что алименты в современном по-
нятии – это часть взаимных отношений. Государство, вмешиваясь в такие 
процессы, определяет, какая из сторон права. Законодательством регламен-
тируется прежде всего предмет спора, по которому выносится решение. 

 
1 О мерах по улучшению материального положения несовершеннолетних детей, ро-

дители которых уклоняются от уплаты алиментов : Постановление СМ СССР от 25.01.1989 
№ 67. URL: https://base.garant.ru/104092/#friends (дата обращения: 16.04.2023). 
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Итак, исходя из вышеизложенного, несмотря на законодательное регу-
лирование алиментных обязательств на несовершеннолетних детей, имеется 
ряд нерешенных проблем, которые были указаны выше, для их разрешения 
мы предлагаем внести изменение в действующее законодательство, а именно 
создать алиментные фонды или же привести в действие нормы, изложенные 
в вышеупомянутом Постановлении Совета министров 1989 г, дать возмож-
ность судам правовую возможность для обязывания лица, получающее де-
нежные выплаты на содержание ребенка, в отчете о расходовании денежных 
средств, а также внести изменения в ст. 81 СК РФ, а именно определить ми-
нимальный размер алиментов, выраженный в минимальном размере оплаты 
труда. 

 
 

Лукашенко К.Е. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук 

Приказное производство необходимо исключить 
из гражданского процесса 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации преду-
сматривает несколько видов производств, одним из таких является приказное 
производство1. Приказное производство – специфический судебный процесс, 
где между сторонами фактически отсутствует спор, а решение (так называе-
мый судебный приказ) суд принимает без непосредственного разбиратель-
ства.  

Несмотря на то, что данный правовой институт достаточно востребован 
в нашей стране, он имеет ряд недостатков. 

Во-первых, отсутствуют положения о предъявлении мотивированных 
возражений должником на судебный приказ, что свидетельствует о пробеле 
в законодательстве и влечет за собой нарушение принципа добросовестности, 
а также злоупотребление правом со стороны должника и непосредственно за-
тягивание процессуальных сроков рассмотрения дела. 

Во-вторых, в ситуации, когда заявитель понимает, что должник может 
избавиться или уже избавляется от имущества, ему нужно каким-то образом 
затормозить этот процесс. Необходимо незамедлительно защитить свои 

 
1 Тимохина А.С. Приказное производство в гражданском процессе: правовая при-

рода, характерные черты, проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы 
гражданского права и процесса : сборник научных трудов по итогам работы методологи-
ческого семинара и юридической клиники «Правовой центр» / отв. ред. Р.И. Тимофеева. 
Стерлитамак: Стерлитамакский филиал Башкирского гос. университета, 2018. Т. 5. С. 119-
122. 
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права, но сделать это, например, путем наложения ареста на денежные сред-
ства, невозможно, поскольку в приказном производстве применение обеспе-
чительных мер не предусмотрено.  

В-третьих, ввиду того, что достаточными доказательствами служат до-
кументы, предъявляемые заявителем, существует большой риск фальсифика-
ции доказательств, ведь как таковой проверки достоверности этих сведений 
не предусмотрено.  

Судья не является экспертом и не имеет полномочий назначить экспер-
тизу документа, чтобы узнать, подделан нотариальный документ или нет. В 
этой связи вспоминается резонансный случай, который произошел в 2019 г. 
с пенсионеркой из Москвы. Мошенники подали заявление о вынесении су-
дебного приказа, указав неверные данные о месте ее жительства, так легко и 
непринужденно гражданка стала должницей примерно на 1 миллион рублей1. 

Также адвокат и третейский судья Андрей Некрасов отмечает, что, судя 
по многолетней практике, если в принципе должник не согласен, то приказ 
практически всегда отменяется судьей. Если так случится, то право взыска-
теля продолжает оставаться незащищенным и взыскателю придется идти в 
суд с исковым заявлением и пытаться уже в состязательном процессе защи-
тить свое право2.  

Даже если взыскатель обратится в суд с судебным приказом и должник 
будет возражать против него, тогда будет оставаться некая неопределенность 
в отношении вопроса о том, когда взыскатель получит судебный приказ на 
руки для его исполнения. Существует небольшой люфт между направлением 
копии судебного приказа судом должнику и моментом, когда начинает от-
считываться десятидневный срок для представления возражений. 

К.С. Юнусова одним из недостатков приказного производства выделяет 
невозможность досудебного урегулирования спора, что, по ее мнению, вле-
чет увеличение случаев злоупотребления со стороны заявителей3. 

Немаловажно то, что сумма долга при обращении в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа должна быть указана в твердом размере. Она не 
может быть пересчитана ни на момент выдачи, ни на момент исполнения су-
дебного приказа. Таким образом, право лица может быть защищено не 

 
1 Судебный приказ – эффективна ли мера? URL: https://legalacademy.ru/sphere/post/ 

sudebnyi-prikaz-effektivna-li-mera. 
2 Грешнова Н.А. К вопросу о проблемах гражданского процесса. Приказное произ-

водство // Наука и современность. 2012. № 17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-problemah-grazhdanskogo-protsessa-prikaznoe-proizvodstvo (дата обращения: 
26.04.2023). 

3 Юнусова К.В. Особенности судебного приказа как основания возбуждения испол-
нительного производства (вопросы участия ФСИН России в приказном производстве) // 
Право и государство: теория и практика. 2019. № 12. С. 165-168. 
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полностью, если останется какая-то часть невзысканных сумм, и ему тогда 
придется идти с новым судебным приказом и требовать этот остаток1. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что нормы института 
приказного производства очень скудны, многие вовсе используются по ана-
логии с исковым производством. В нем отсутствует четкая процедура рас-
смотрения заявления. Более того, процесс односторонний, участниками его 
являются лишь мировой судья и заявитель, должник обозначен как удален-
ная, а по сути формальная, фигура. Достаточными доказательствами служат 
документы, предъявляемые заявителем. Следовательно, приказное производ-
ство, де-юре являясь гражданским процессом, де-факто является его искаже-
нием. Экономия процесса (его емкость) достигла чрезмерного предела, когда 
процесс перестает быть процессом, является не чем иным, как фикцией. По-
этому говорить о приказном производстве как о виде производства, пусть 
даже упрощенном, с точки зрения здравой логики в настоящее время можно 
лишь условно. 

 
 

Бугаев Н.А. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова  

Отдельные аспекты порядка установления отцовства  
(материнства) в судебном порядке 

Одной из актуальных проблем современности является снижение в об-
ществе роли такого социального института, как брак. С юридической точки 
зрения брак является юридическим фактом, на основании которого возни-
кают семейно-правовые связи2. 

Семья – более широкое понятие, чем брак, объединяющее собой людей, 
связанных узами родства и брака и ведущих совместное хозяйство. На прак-
тике достаточно часто возникают вопросы установления факта принадлеж-
ности лица к той либо иной семье, наличия родственных уз между родите-
лями и детьми. Данные вопросы разрешаются в судебном порядке в рамках 
искового производства (при установлении факта признания отцовства) или 
особого производства (при установлении факта отцовства (материнства)). 

По общему правилу, основанием возникновения родственных отноше-
ний между родителями и ребенком является факт рождения ребенка у данных 

 
1 Миронов К.О. Достоинства и недостатки приказного производства // Молодой уче-

ный. 2021. № 44(386). С. 127-128. 
2 Круглов В.А., Круглова Е.В., Шейпак В.С. Семейное право Республики Беларусь : 

учебное пособие. Минск : Дикта, 2010. 188 с.  
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родителей, что удостоверяется соответствующей записью в книге записей ак-
тов гражданского состояния. 

В ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 
г. № 278-З (в ред. от 19 мая 2022 г.) (далее – КоБС) определен порядок уста-
новления происхождения ребенка. Так, факт материнства подтверждается 
либо медицинской справкой о рождении ребенка, либо решением суда. По-
рядок установления отцовства зависит от наличия брачно-семейных отноше-
ний между отцом и матерью ребенка: если родители состоят в браке, то муж 
матери ребенка – отец ребенка; если ребенок родился вне брака – необходимо 
совместное заявление отца и матери ребенка о регистрации установления от-
цовства либо решение суда об установлении отцовства. 

Как уже отмечалось ранее, вопрос о происхождении ребенка может 
быть решен в судебном порядке. Лицами, наделенными правом подачи заяв-
ления по данной категории дел, являются: 

– родители (один из родителей) ребенка; 
– опекуны (попечители) ребенка; 
– совершеннолетний, не лишенный дееспособности ребенок (ст. 57 

КоБС). 
При определении подсудности дел по разрешению вопроса о признании 

(установлении) отцовства (материнства) используются правила альтернатив-
ной территориальной подсудности, установленные в ст. 47 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З 
(в ред. от 27 мая 2021 г.): иск подается по месту жительства заявителя либо 
по месту жительства ответчика. 

Специфика доказательств по данной категории дел состоит в том, что 
для разрешения вопроса о достаточности доказательств необходимо выяс-
нить позицию сторон по делу, т.е. провести предварительную беседу с ними. 
В качестве средств доказывания могут использоваться письменные доказа-
тельства (письма, заявления и т.д.), устные доказательства (показания свиде-
телей, объяснения третьих лиц и т.д.), аудио- и видеозаписи, а также другие 
доказательства, подтверждающие факт совместного проживания и ведения 
хозяйства лицами, в отношении которых устанавливается происхождение ре-
бенка. В настоящее время в качестве доказательства происхождения ребенка 
может быть предоставлен результат ДНК-экспертизы. Однако последнее до-
казательство не является определяющим и оценивается судом наряду с 
иными представленными сторонами доказательствами. 

Особенностями дел, связанных с установлением (признанием) отцов-
ства (материнства), также являются: 

– неприменение сроков исковой давности; 
– запрет на заключение мирового соглашения; 
– возможность прекращения дела без исследования всех доказательств 

в случае признания ответчиком иска. 
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Размер государственной пошлины по делам об установлении происхож-
дения ребенка – 3 базовые величины (на 1 апреля 2023 г. – 96 бел. руб). 

Таким образом, установление отцовства (материнства) в судебном по-
рядке имеет большое значение, поскольку решение суда – юридический факт, 
порождающий семейно-правовые отношения между лицом, чье отцовство 
(материнство) устанавливается и ребенком, и, как следствие, совокупность 
взаимных прав и обязанностей. Данная категория дел может быть рассмот-
рена в рамках искового производства (признание отцовства) или особого про-
изводства (установление отцовства (материнства)). Правильность и своевре-
менность рассмотрения дел по установлению отцовства (материнства) во 
многом зависит от качества подготовки дела к судебному разбирательству, 
оценки представленных доказательств. 

 
 

Стеньшина Т.Д. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Т.Г. Стрелкова, кандидат юридических наук 

Существующие современные вызовы и перспективы 
развития международного частного права в XXI веке 

Самый опасный конфликт законов есть, конечно, конфликт законов о 
конфликтах, ибо такой конфликт дает достоверность недостоверного 
(Т.М. Ассер). 

С учетом глобализации и растущей экономической взаимозависимости 
между государствами, международное частное право постепенно меняет свои 
направления и трансформируется, особенно в свете цифровой связи. Расши-
рение взаимоотношений между людьми, вне зависимости от гражданства и 
места жительства, а также увеличение деловых контактов между юридиче-
скими лицами разных стран указывают на необходимость улучшения право-
вого регулирования частных отношений и увеличивают роль МЧП в решении 
сложностей, связанных с иностранными элементами. 

Современное развитие международного частного права проявляется в 
расширении его области применения и в двух аспектах. Во-первых, с разви-
тием новых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, 
наблюдается усовершенствование и расширение сферы применения между-
народного частного права. Современные изменения в общественных отноше-
ниях приводят к возникновению трансграничных вопросов, что поднимает 
вопрос о выборе права и способах разрешения конфликтов. Во-вторых, раз-
витие общественных отношений приводит к появлению правовых вопросов, 
которые требуют регулирования с точки зрения международного частного 
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права, таких как формирование электронной коммерции в области междуна-
родной торговли. 

В трансграничных брачно-семейных отношениях развиваются новые ин-
ституты, такие как суррогатное материнство, сожительство без брака и заре-
гистрированное партнерство. Для решения этих проблем важную роль играют 
международные организации, такие как Комиссия ООН по праву международ-
ной торговли, которая работает над усовершенствованием правовых норм и 
способна прогрессивно развивать и модернизировать международное право. 

На конференции, посвященной 125-летию ЮНСИТРАЛ (Комиссия 
ООН по праву международной торговли), которая была создана в 1893 г. по 
инициативе лауреата Нобелевской премии мира Т.М. Ассера, было отмечено, 
что с увеличением количества трансграничных частноправовых отношений 
международное частное право сталкивается с глобальными вызовами, вклю-
чая проблему обеспечения исполнимости иностранных судебных решений. 

Существуют определенные условия и ограничения, установленные 
международным гуманитарным правом, которые регулируют допустимость 
применения силы в международных отношениях. Например, применение 
силы допустимо только в том случае, если оно является необходимым для 
защиты суверенитета государства или его территориальной целостности 
либо для обеспечения безопасности международного сообщества в целом. 
Кроме того, применение силы должно соответствовать принципам права че-
ловека и международного гуманитарного права, а также должно быть про-
порциональным и не вызывать непропорционального ущерба гражданскому 
населению и гражданской инфраструктуре. Согласно международному 
праву, СВО допустимо только в том случае, если оно соответствует стандар-
там, установленным в международном гуманитарном праве, таким как при-
менение силы только в той мере, которая является необходимой для дости-
жения поставленной цели, соблюдение правил применения оружия и защита 
гражданского населения, и другие подобные требования.  

С соблюдением соответствующих требований международного права 
СВО может быть законным действием. Несмотря на ситуацию с военными 
операциями, процесс гармонизации международного частного права не оста-
новился, хотя и замедлился в связи с санкциями против нашей страны, при-
меняемыми другими зарубежными государствами. 

На Петербургском международном экономическом форуме Владимир 
Владимирович Путин заявил, что наши действия являются законными со-
гласно международному праву и не противоречат ему. Он отметил, что это 
полностью соответствует правовой стороне вопроса. 

Пояснения к проекту были изменены, чтобы исключить требование но-
тариальной формы для сделок по продаже долей в российских компаниях, 
совершаемых за рубежом. Однако главный принцип проекта остался неиз-
менным. Например, в тексте понятие «национальное право» было заменено 



 
Секция «Актуальные проблемы  

применения административного и гражданского права»  
 

466 

на «внутригосударственное», «национальность» – на «национальную при-
надлежность». 

Для современного международного частного права характерна про-
блема определения направлений развития, ввиду его динамичности и частых 
изменений. В связи с этим необходимо искать устойчивые источники и 
направления развития. Среди общих направлений можно выделить унифика-
цию, гармонизацию, либерализацию, систематизацию на национальном 
уровне и расширение сферы его действия. Несмотря на изменения в источни-
ках и нормах, эти направления остаются актуальными. 

Другими словами, унификация международного частного права озна-
чает достижение единства правовых норм различных стран для регулирова-
ния отношений, содержащих иностранные элементы. В свою очередь, гармо-
низация международного частного права – это процесс приближения право-
вых систем разных стран, который может быть как односторонним, так и вза-
имным. 

Либерализация МЧП означает усиление автономии воли и расширение 
ее действия, а также уменьшение односторонних норм. Кроме того, нацио-
нальная систематизация МЧП представляет собой процесс унификации нор-
мативных актов через их внешнюю или внутреннюю обработку1.  

Систематизация обусловлена появлением новых форм общественных 
отношений, таких как использование компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологий и интернет-сети.  

Подводя итог, можно утверждать, что перечень тенденций не исчерпы-
вающий, так как мир развивается с высокой скоростью и все сферы деятель-
ности подвержены изменениям. Развитие международного частного права 
напрямую зависит от глобализации, прогресса новых технологий и взаимо-
действия государств, которые приводят к возникновению новых глобальных 
вызовов и появлению новых методов их решения.  

 
 

Чумарова М.С. 
МАОУ лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко 

Научный руководитель Е.Ю. Чумарова, кандидат юридических наук, доцент 

Профилактика наркопотребления посредством 
противодействия романтизации наркотиков 

Потребление наркотиков молодежью остается одной из острейших про-
блем современности, так как по своим долгосрочным последствиям представ-
ляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку 

 
1 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крут-

ских. М., 1998. 
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и безопасности государства. Одной из причин наркотизации подрастающего 
поколения, по нашему мнению, является устойчивое формирование в обще-
стве потребительского отношения к жизни и материальным ценностям. 
Можно выделить следующие основные смысловые координаты наркопотреб-
ления в молодежной среде: гедонизм (стремление взять от жизни все возмож-
ное), желание соответствовать трендам ценностей современной молодежи 
(наличие денег и статуса при минимальном вложении усилий), стремление 
стать своим в определенной социальной группе. 

Для подтверждения представленных тезисов нами был проведен социо-
логический опрос 100 представителей молодого поколения в возрасте от 14 
до 25 лет. Большинство опрошенных (52%) ответили, что у них есть друзья, 
близкие или знакомые, употреблявшие или употребляющие наркотики. Каж-
дому четвертому из опрошенных предлагали попробовать наркотики, из них 
предложением воспользовались 40% респондентов. В качестве наиболее по-
пулярных причин, по которым опрашиваемые согласились попробовать 
наркотики, 70% ответили, что им было интересно узнать, какие ощущения 
испытывают люди «под кайфом», 30% – что им хотелось приобщиться к 
«вайбу» (эмоциональному состоянию, возникающему при общении с кем-
либо или при контакте с чем-либо). Примерно такое же количество опрошен-
ных ответили, что им хотелось почувствовать себя своим в компании или 
сблизиться с конкретным человеком1. Из тех респондентов, которые не со-
гласились попробовать наркотики, в качестве наиболее популярной причины 
отказа они обозначили страх потерять контроль над собой своими действи-
ями. Вторая по популярности причина связана с опасением за собственное 
здоровье, третья – боязнь юридической ответственности.  

В результате проведенного исследования с сожалением пришлось кон-
статировать, что абсолютно все респонденты, которые имели опыт употреб-
ления наркотиков, хотели бы продолжить это делать, ссылаясь на то, что им 
понравился уход от реальности и успокоение (60%), они видят в этом свое-
образную эстетику (40%), им понравились полученные ощущения (30%), они 
рассматривают употребление наркотиков как возможность сблизиться со 
своими друзьями (20%). 

В качестве гипотезы о причинах, предшествующих и способствующих 
наркотизации подростков, нами было рассмотрено явление медийной роман-
тизации употребления наркотиков, которое представляет собой осознанное 
или неосознанное изображение потребления наркотиков в выгодном свете, с 
игнорированием его негативных аспектов и приписыванием ему положитель-
ных свойств, которыми оно на самом деле не обладает.  

 
1 Процентное соотношение ответов респондентов превышает 100% в связи с тем, что 

им была предоставлена возможность выбрать несколько вариантов ответов. Таким обра-
зом, в качестве результата опроса выступает не абсолютное количество человек, выбрав-
ших данный вариант ответа, а частота выбора конкретного варианта ответа. 
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Яркий пример романтизации потребления наркотиков представлен в 
популярном среди подростков американском сериале «Эйфория», вышедшем 
на экран в 2019 г. Он стал самым популярным телевизионным проектом те-
леканала HBO после сериала «Игра престолов», как сообщает американское 
издание Variety1. В среднем один эпизод «Эйфории» смотрят 16,3 миллиона 
зрителей. Сериал рассказывает о группе старшеклассников через их опыт по-
иска идентичности, дружбы, любви, секса, потребления наркотиков и травм. 
Романтизация потребления наркотиков в «Эйфории» выражается через при-
украшенную картинку: подростки беспечно веселятся на шумных вечерин-
ках, одеваются в необычную яркую одежду, наносят броский мерцающий ма-
кияж. Даже негативные последствия («бэд-трипы»2) от наркотиков изобра-
жаются как нечто красивое и желанное. В результате этого у зрителей сери-
ала возникает прямое ассоциативное впечатление: наркотики становятся обя-
зательным атрибутом успешной и красивой подростковой жизни, они равны 
веселью, новым хорошим знакомствам, некой необычности, отличающей че-
ловека от других, непосвященных и скучных людей.  

Романтизация наркотиков присутствует и в песнях некоторых музы-
кальных исполнителей. Например, американская исполнительница с псевдо-
нимом UPSAHL в своей песне «Drugs» поет о том, как пришла на вечеринку 
только ради употребления наркотиков, при этом она не нуждается в новых 
знакомствах и друзьях, просто хочет расслабиться. Наркотики в данном треке 
изображаются как нечто безобидное и помогающее забыться, а мелодичное 
инструментальное сопровождение действительно заставляет в это поверить. 

Большая часть опрошенных нами подростков (76%) ответила, что ро-
мантизация действительно влияет на желание людей попробовать наркотики. 
При этом 55,3% подростков считают, что самый результативный, по их мне-
нию, способ борьбы с романтизацией – включать в медиапродукт, в котором 
присутствуют сцены употребления наркотиков, демонстрацию негативных 
последствий их употребления. 32,9% респондентов придерживаются мнения 
о необходимости создания видео, статьей и подкастов с подробным разбором 
сериалов, фильмов, песен, книг, романтизирующих потребление наркотиков, 
и объяснением, почему употребление наркотиков не является признаком ис-
ключительности и принадлежности к элите. Важно отметить, что ни один из 
числа опрошенных не выбрал вариант ответа, предполагающий запрет медиа-
продуктов, в которых присутствует романтизация потребления наркотиков, 
что лишний раз подтверждает пословицу «запретный плод сладок».  

 
1 Maas J. «Euphoria» Is Now HBO’s Second-Most Watched Show Behind «Game of 

Thrones». URL: https://variety.com/2022/tv/news/euphoria-season-2-finale-ratings-
1235192015/. 

2 Неологизм, сленговое выражение, описывающее негативные, потенциально опас-
ные для психики переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта 
связанного с употреблением наркотиков. 
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Учитывая, что масштабное использование сети Интернет для пропа-
ганды незаконного потребления наркотиков в соответствии с положениями 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-
рации на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, является одной из угроз националь-
ной безопасности в сфере оборота наркотиков как в среднесрочной, так и в 
долгосрочной перспективе, особое значение приобретает формирование в об-
ществе осознанного негативного отношения к незаконному наркопотребле-
нию. 

В ходе проведенного нами социологического исследования были опре-
делены два ключевых способа эффективного донесения до подростков ин-
формации о вреде наркотиков: демонстрация негативного и вызывающего от-
вращение образа людей, употребляющих наркотики (отталкивающий внеш-
ний вид, проблемы с кожей, выпадающие волосы, гнилые зубы и так далее) с 
помощью социальных сетей (45% респондентов) и разъяснение родителям 
важности доверительных отношений и безусловного принятия своего ре-
бенка (поскольку именно родители должны донести до своих детей инфор-
мацию о вреде наркотиков и поддерживать детей несмотря ни на что) (26%).  

Учитывая изложенное, полагаем, что данные формы осуществления 
убедительного диалога с подростками должны рассматриваться в качестве 
основополагающих при формировании единой системы комплексной анти-
наркотической профилактической деятельности в Российской Федерации. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ.  

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

 
 
 

Багузов И.А., Кусакина У.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, профессор 

Стихийный тип насильственного преступника 

Личность преступника представляет собой определенную систему, со-
стоящую из тесно взаимосвязанных между собой биологических, психофи-
зиологических, психологических, социальных и духовных аспектов, которые 
находят свое отражение в конкретных жизненных составляющих. Изучение 
личности преступника обеспечивает проведение криминологического про-
файлинга1. 

Совершение преступления каким-либо лицом всегда обусловлено вли-
янием некоторых факторов. Одним из основных факторов, влияющих на лич-
ность преступника, является акцентуация личности, под которой понимается 
нахождение в клинической норме, но в ее крайнем положении отклонения 
психики человека. Отдельные лица с акцентуацией личности являются 
наиболее потенциальными преступными личностями, что вызвано меньшей 
сопротивляемостью условиям окружающей реальности. По мнению некото-
рых ученых-криминологов, акцентуации личности выступают пограничными 
видами нормы психики, вследствие чего рассматривается роль данного явле-
ния в детерминации преступного поведения2. 

В качестве основных разновидностей акцентуации личности приято вы-
делять следующие3: 

− интровертный (шизоидный), которому присущи замкнутость и неуве-
ренность в установлении связей в обществе, а также уход в себя; 

 
1 Тепляшин П.В., Назмутдинова Р.Р., Приставка Е.Е. Криминологический профай-

линг: теоретические контуры и направления применения // Научный компонент. 2022. 
№ 3(15). С. 67-70. 

2 Игнатов А.Н. Акцентуированная личность насильственного преступника // Психо-
педагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24. № 4(79). С. 472. 

3 Алиева Л.О., Щукина В.П., Сединина Н.С. Влияние типов акцентуации личности 
на уровень нервно-психической адаптации, наличие невротических расстройств и астени-
ческого синдрома // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 2-2. 
С. 13. 
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− экстравертный (конформный). Данному типу свойственна эмоцио-
нальная напряженность, высокая зависимость в общении и деятельности, не-
постоянство, хвастливость; 

− неуправляемый (ригидно-аффектный, возбудимый). Представляет 
собой импульсивную, конфликтную личность, склонную к кратким периодам 
злостного расположения духа и проявлению неудержимого гнева; 

− эмотивный. Этому типу свойственна крайняя изменчивость духа, ко-
лебания настроения по ничтожному поводу, сильная благосклонность к че-
ловеку, крайне актуальная потребность эмоционального контакта, сопережи-
вания, склонности к невротической реакции при тяжелых и неприятных си-
туациях и неприятности. 

Каждый из приведенный типов может охарактеризовать какой-либо тип 
преступника, поэтому в криминологии большое внимание уделяется типоло-
гизации его личности, потому как выделение закономерностей совершения 
однородных преступлений той или иной общественной группой помогает 
государственным органам вести оптимальную политику профилактику пре-
ступного поведения. 

На наш взгляд, к стихийному типу насильственного больше всего 
можно отнести неуправляемый тип акцентуации, поскольку характеристики 
данного типа предполагают внезапное возникновение умысла на совершение 
какого-либо деяния (внешним раздражителем может стать любое событие), 
которое в основном не контролируется самим человеком. 

Одним из примеров проявления гнева, повлекшего за собой смерть дру-
гого человека, является приговор Шелковского районного суда Чеченской 
Республики. В данном акте описывается ситуация, при которой девушка на 
фоне возникшего недопонимания в вопросе состояния жилья убила человека 
несколькими выстрелами в голову, хотя обстановка данной ситуации не 
предполагала применения какого-либо насилия ни к одному из участников. 
На наш взгляд, в данном случае проявился эмотивный вид акцентуации лич-
ности1. 

Все акцентуации личности оказывают существенное влияние на форми-
рование модели поведения человека, при этом стоит помнить о том, что по-
мимо положительного воздействия они могут оказывать и довольно большое 
отрицательное, что особенно актуально при изучении таких личностей с кри-
минологической стороны. Особенности индивидуального поведения лично-
стей с акцентуацией личности зависят от конкретной разновидности данных 
отклонений, которые присущи человеку. 

Например, люди-интроверты склонны к совершению преступлений не 
в составе группы, а единолично, причем к его совершению они будут 

 
1 Приговор Шелковского районного суда Чеченской Республики от 21.02.2022 по 

делу № 1-109/2021. URL: https://sudact.ru/regular/doc/TtpbWXF7bVmw/. 
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тщательно готовиться, продумывая план у себя в голове. К совершению 
убийств чаще склонны наиболее эмоциональные люди, характеризующиеся 
активной жизнью и стремлением к лидерству. Это люди с экстравертной или 
эмотивной акцентуацией1. 

Для криминологии изучение личностей с акцентуациями характера 
имеет большое значение, поскольку выявление причин совершения такими 
лицами преступных деяний позволит выработать оптимальные меры по пре-
дупреждению преступности среди группы населения, имеющей акцентуации 
личности, что также поспособствует снижению уровня преступности в це-
лом. 

 
 

Андрияненко Д.Е., Безъязыков Е.О. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, профессор 

Криминологический анализ «гена воина» 
(в контексте личности серийного преступника) 

Характеристика личности сексуальных маньяков и педофилов посто-
янно вызывает множество вопросов у специалистов – экспертов, криминали-
стов: что же побуждает человека совершить действия насильственного ха-
рактера в отношении другого человека? 

Закрепленного понятия «маньяк» не существует ни в законодательстве 
Российской Федерации, ни в законодательстве зарубежных стран. Учеными 
было сформулировано следующее определение: маньяк – лицо, совершившее 
неоднократные насильственные действия в отношении другого лица с раз-
личным промежутком во времени. Маньяков относят к числу серийных пре-
ступников, что является вполне оправданным2. 

Подсознание играет важную роль в формировании психики человека. 
На подсознание влияют: отношение со стороны родителей и сверстников, 
детские травмы, заболевания психического характера, месть и иные обстоя-
тельства, которые могут повлиять на сознание лица3. Психология маньяков 
является уникальной по сравнению с обычными людьми, так как отличается 
качествами, присущими определенному кругу лиц. 

 
1 Стешич Е.С. Акцентуации характера и преступное поведение (по данным исследо-

вания личности виновных в умышленном и неосторожном лишении жизни) // Психопеда-
гогика в правоохранительных органах. 2018. № 1(72). С. 31. 

2 Тепляшин П.В., Артюхович Е.Е., Зубарева С.С. Криминологические особенности 
личности организованного преступника, совершившего массовые убийства // Современное 
право. 2018. № 4. С. 99-102. 

3 Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М.: Наука, 1991. 
С. 124. 
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По данному вопросу М.И. Еникеев указывает, что «основные характер-
ные черты лиц, совершающих насильственные преступления – деформация 
системы базовых социальных ценностей, дефектность социальной идентифи-
кации, эмоциональная тупость, импульсивность и агрессивность1». Следует 
разделить мнение М.И. Еникеева, так как совершить насильственное пре-
ступление способна личность, которая потеряла нравственный идеал. Боль-
шинство базовых установок формируется в детстве, их закладывают наши 
родители, а также окружающие нас люди, в этом периоде закладываются ос-
новные базовые ценности, которые личность в процессе социализации разви-
вает и дополняет. Человек, у которого присутствует базовые социальные цен-
ности, с малой степенью вероятности совершит преступление. Для данных 
лиц характерны эгоцентризм, цинизм и стремление к внезапно возникшему 
желанию удовлетворения своих сексуальных потребностей. Для такой кате-
гории неважно, в каком месте совершить сексуально насилие, ведь желание 
возникает в конкретный момент времени и тяжело ими контролируется. 

Существует ли у маньяков одна общая «поломка», которая заставляет 
их убивать и насиловать? Генетики долгое время изучали данный вопрос. 
Ученые взяли образцы ДНК и обнаружили мутацию в гене MAOA, из-за ко-
торого нарушается баланс серотонина в мозге и человек становится импуль-
сивным. Данный ген был изучен впервые в 1993 г. ученым Х. Брюннером, а 
в 2004 г. благодаря публицисту Э. Гибсон получил название «ген воина»2. 

Исследования людей с мутацией в гене MAOA вносят важное уточне-
ние: эта мутация действительно делает людей агрессивными, но только при 
условии жестокого обращения с ними в детстве. Аллегорично можно сказать, 
что неудачная генетика – это заряженный пистолет, а психологическая 
травма – это спусковой крючок. 

Агрессия преступника является результатом унижения и абьюза в дет-
ском возрасте. Психика человека формируется с раннего возраста, здесь клю-
чевую роль играет взаимоотношение родителей со своим чадом. Например, 
В.С. Жуков, известный как «кочующий маньяк», пытал и насиловал людей. 
Он был признан виновным в 14 эпизодах преступлений (11 изнасилований и 
3 убийства). Сам Жуков признался, что в детстве он подвергся сексуальному 
насилию со стороны старшеклассников и именно этот момент стал перелом-
ным в его жизни. 

Если обратиться к исследованиям американских ученых, то ими уста-
новлено, что у заключенных данный ген присутствует повсеместно. Но есть 
и другие исследования, которые говорят о положительной стороне данного 
гена. В частности, исследования К. Фридмана и его коллег из Университета 

 
1 Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник для вузов. М.: Норма, 2005. 

С. 216. 
2 Меле: у людей есть ген агрессивного поведения. URL: https://mel.fm/zhizn/knigi/ 

835627-agression (дата обращения: 26.03.2023). 

https://mel.fm/zhizn/knigi/835627-agression
https://mel.fm/zhizn/knigi/835627-agression
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Южной Калифорнии говорят о том, что люди, у которых присутствует «ген 
воина», способны делать удачный выбор в критической ситуации. Экспери-
мент заключался в участии 85 юношей в азартной игре. Так, в ходе игры у 
каждого участника было три минуты на принятие решения, всего было 140 
решений. Решение их касалось денег: получить два доллара без потерь или 
пойти на риск, попытаться выиграть десять долларов, при этом была возмож-
ность потерять пять долларов. Итог эксперимента получился интересным, 
так как мужчины с геном воина делали рискованный выбор чаще, чем муж-
чины без данного гена. Внешний вид обычного человека зачастую бывает об-
манчив, в данном случае маньяки не являются исключением. За внешне доб-
рым и скромным мужчиной может скрываться страшный серийный убийца, 
и наоборот. В некоторых случаях по внешнему виду нельзя понять, является 
человек убийцей или же он простой гражданин, это происходит, потому что 
некоторые личности очень хорошо скрывают свое настоящее «я». Прекрас-
ную фразу привел в своей работе Х. Клекли: «Трудно распознать "маску нор-
мальности"»1. 

Значительная часть данных о связи между МАОА и враждебным пат-
терном поведения поступает из результатов генетических исследований мно-
гочисленных полиморфных вариантов этого гена. Наиболее богатым источ-
ником данных о функциональной роли МАОА во враждебности является ис-
ходный полиморфизм тандемного повтора с переменным числом (uVNTR), в 
котором присутствуют аллели с различными повторами (2, 3, 3,5, 4, 5 и 6). 
По оценкам исследователей, два наиболее распространенных аллеля uVNTR, 
содержащих 3 и 4 повтора, присутствуют у 35-39% и 59-63% европеоидов 
соответственно, и наоборот, варианты с 3 повторами чаще присутствуют в 
большинстве африканских (52-59%), азиатских (53-61%) и латиноамерикан-
ских (70%) популяциях2. 

Обнаружение данного гена для объяснения преступного поведения – 
сложная процедура, которая занимает достаточно много времени, но если ра-
дикально заняться указанной проблемой и продолжить исследования в дан-
ной области, то это поможет собрать достаточно данных для анализа поведе-
ния людей с «геном воина» для целей профилактики преступного поведения. 
Конечно, нельзя говорить однозначно о том, что если присутствует данный 
ген у лица, то он с вероятностью сто процентов совершит преступление, но и 
нельзя и утверждать обратное. 
  

 
1 Шехтер Х., Эверит Д. Энциклопедия серийных убийц. М., 1998. С. 153. 
2 Алфимова М.В., Голимбет В.Е., Егорова М. С. Личностные черты, управляющие 

функции и генетические особенности метаболизма моноаминов // Психология. Журнал 
Высшей школы экономики. 2009. Т. 6. № 4. С. 27. 
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Влияние средств массовой информации 
на мотивацию преступного поведения 

Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», под средством массовой ин-
формации (далее – СМИ) понимаются периодическое печатное издание,  
теле-, радио-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации. 

Любое СМИ имеет свою постоянную аудиторию, до которой доносится 
разного рода информация с помощью звуковых, словесных и зрительных ка-
налов, что во многом усиливает влияние СМИ на мировоззрение как конкрет-
ного человека, так и общества в целом1. Анализ влияния средств массовой 
информации на мотивацию преступного поведения также обеспечивает про-
ведение криминологического профайлинга2. 

Огромное число СМИ оказывают серьезное негативное влияние на ду-
ховно-нравственную сферу значительной части населения Российской Феде-
рации, что обуславливается размещением материалов жестокости и насилия, 
а также распространение представлений об их допустимости в определенных 
ситуациях и других подобных материалов, негативно влияющих на сознание 
человека. 

Нередко встречаются случаи, когда после прочтения какого-либо мате-
риала у аудитории данного СМИ возникает желание совершения определен-
ных действий, в том числе и преступных. Многие публикации содержат в 
себе пестрые заголовки о совершенных преступлениях, орудиях их соверше-
ния, окровавленных местах происшествий, описывают сам процесс преступ-
ной деятельности, мотивы таких действий и т.д., на которые потенциально 
могут равняться будущие преступники3. 

Поводами для совершения преступных действий могут послужить сле-
дующие данные: 

 
1 Смирнова Ю.А. Влияние средств массовой информации на подростковую преступ-

ность // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 8(47).  
С. 233-236. 

2 Тепляшин П.В., Назмутдинова Р.Р., Приставка Е.Е. Криминологический профай-
линг: теоретические контуры и направления применения // Научный компонент. 2022. 
№ 3(15). С. 67-70. 

3 Ивлиев П.В., Глухова А.А. Влияние СМИ на распространение преступности и кри-
минальной субкультуры в России // Право и государство: теория и практика. 2021. 
№ 11(203). С. 50-54. 
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− о небольшом наказании за совершенное деяние (небольшое наказа-
ние за совершенное преступление не может выступать абсолютной преградой 
для отказа от преступного поведения); 

− о полезности такого деяния (донесение до аудитории сведений, что 
преступление совершено из добрых помыслов, может стать мотивом для со-
вершения подобных деяний); 

− об отношении преступника к совершенному деянию и его причинах 
(рассказывая о причинах противоправных действий, люди могут сопоставить 
свою жизнь и сообщаемые события и повторить действия преступника); 

− иные данные. 
Особое внимание к влиянию СМИ на мотивацию людей совершать ка-

кие-либо преступления привлекло интервью Ксении Собчак, которое она 
взяла у освободившегося из мест лишения свободы Виктора Мохова («ско-
пинского маньяка»), которое просмотрели более 3 миллионов человек, что 
свидетельствует об общественном интересе к данному явлению1. История 
началась с момента, когда Виктор Мохов освободился из мест лишения сво-
боды. Его встречали несколько десятков машин с корреспондентами, о чем 
он сам говорил, что данный факт ему очень понравился и он чувствовал себя 
героем. На наш взгляд, таким событиям нельзя придавать такую широкую 
огласку, потому что это может повлиять на сознание человека, такая инфор-
мация может возбудить желание повторить те же действия, что и преступник, 
чтобы получить подобную известность. 

Что касается самого содержания интервью, то в нем Виктор Мохов под-
черкивает свою невиновность в содеянном, перекладывая все на согласие са-
мих девушек, говоря лишь о том, что он немного оступился, но хорошим че-
ловеком он не перестал быть. Также в нем несколько раз акцентируется вни-
мание на том, что Мохов, с его слов, делал доброе дело, а не преступление, 
потому как он создавал условия для их существования и развития и в насто-
ящее время у удерживаемых им девушек все хорошо в личной жизни. 

На наш взгляд, размещение такой информации является недопустимым 
по следующим причинам: 

− она может стать причиной возбуждения желания совершить преступ-
ление ради получения известности по примеру конкретного преступника; 

− у многих опасных преступников, осужденных к отбыванию наказа-
ния в местах лишения свободы, также возникнет желание высказаться о 
своих деяниях через различные информационные каналы (запросы на интер-
вью или отправка писем в издательства), что повысит массив негативной ин-
формации, проходящей в СМИ; 

 
1 Скопинский маньяк: разговор на свободе. URL: https://youtu.be/DDFCtXuRt00 (дата 

обращения: 01.04.2023). 
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− поиск причин при таком способе их выявления неправилен с точки 
зрения этики, потому как приравнивании опасных преступников к законопо-
слушным гражданам неправильно для населения, т.к. для них такие поступки 
невозможно простить или списать на небольшие жизненные ошибки. 

Подводя итог исследованию влияния СМИ и отмечая негативные сто-
роны их влияния на население нашей страны, считаем необходимым отме-
тить и положительные стороны такого влияния. В различных телепередачах 
и печатных изданиях встречаются описания положительных поступков, а 
иногда и подвигов в современных реалиях. Описывая работу волонтерских 
организаций, героические поступки по спасению людей и животных, дея-
тельность органов внутренних дел по пресечению преступлений, СМИ пыта-
ются сформировать положительный образ в сознании человека и направить 
его на совершение подобных действий. 

Хотелось бы видеть преобладание позитивной информации над описа-
нием преступных и иных противозаконных деяний, потому что такая инфор-
мация может стать дополнительным стимулом для совершения преступлений 
или иных антиобщественных деяний. 

 
 

Коршунов М.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, профессор 

Криминологическая характеристика личности преступников, 
осуществляющих незаконный сбыт наркотиков 

В процессе успешного расследования преступления важную роль иг-
рает криминологическая характеристика личности преступника, потому как 
она может способствовать более быстрому и грамотному раскрытию дела. 
Под личностью преступника в криминологии принято понимать совокуп-
ность определенных свойств и качеств человека, совершившего преступное 
деяние, вследствие взаимодействия его внутренних убеждений и взглядов с 
криминогенными факторами внешней среды1. 

В личности преступника принято выделять 3 группы признаков: 1) со-
циально-демографические (пол, рост, вес, род занятий, семейное положение 
и другие); 2) биофизиологические (состояние нервной системы, состояние 
здоровья и т.д.); 3) морально-психологические (ценности, убеждения, жиз-
ненная ориентация человека). 

 
1 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2023. С. 235. 
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Предлагаем более подробно рассмотреть данные признаки на примере 
лиц, совершивших преступления, связанные со сбытом наркотических 
средств. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков относят к «про-
фессиональным», поскольку в них имеются конкретные специализации – 
преступные профессии, число которых возрастает с течением времени, что 
во многом обусловлено развитием социально-экономических отношений. Но 
стоит отметить тот факт, что с появлением одних специальностей другие те-
ряют свою значимость1. 

На наш взгляд, данный вид преступной деятельности представляет 
большой интерес для исследования, потому как сбытом наркотиков свой-
ственно заниматься уже сформированным организованным преступным 
группам, но встречаются и случаи, когда «одиночки» занимаются изготовле-
нием, перевозкой и сбытом наркотических средств, в которых существует 
градация по выполняемым функциям лица. Каждой ячейке данной струк-
туры, занимающейся руководством, изготовлением или сбытом наркотиков, 
присуща собственная криминологическая характеристика. 

Примерная структура преступных групп в сфере сбыта наркотических 
веществ выглядит следующим образом:2 

1) верхний уровень, занимающийся планированием деятельности и от-
мыванием полученных денежных средств; 

2) средний уровень – контрабандисты, изготовители, оптовые скуп-
щики и сбытчики; 

3) низший – перевозчики, содержатели притонов, розничные торговцы, 
фасовщики, закладчики. 

Рассмотрим более подробно криминологические характеристики неко-
торых участников данной преступной структуры. Так, в качестве закладчи-
ков обычно выступают молодые люди мужского пола (школьники или сту-
денты), уровень дохода которых не позволяет вести самостоятельную жизнь3. 
Будущих закладчиков находят в большинстве случаев через сеть Интернет, 
после чего ведут с ними переписку в различных мессенджерах, предлагая вы-
сокооплачиваемую работу. Выбор именно такой категории населения обес-
печивается желанием людей заработать довольно крупную сумму денег за 
небольшой период времени, зачастую не отдавая отчет своим действиям.  

 
1 Зарубина К.А. Трансформация криминальных профессий в России в постсоветский 

период // Человек: преступление и наказание. 2021. Т. 29, № 2. С. 221. 
2 Малабаева А.Г. Основные особенности структур организованных преступных со-

обществ в сфере незаконного оборота наркотиков // Закон и право. 2019. № 4. С. 117. 
3 Протасов С.И. Криминологическая характеристика личности закладчика в сфере 

незаконного оборота наркотиков // Применение в юриспруденции современных техноло-
гий: актуальные вопросы теории и практики : материалы международной научно-практи-
ческой конференции. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 
2021. С. 87-91. 
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Роль закладчиков и выполняемых ими функций становится реальным 
отследить по анализу принятых судебных решений. Однин из ярких приме-
ров описания противозаконных действий, направленных на сбыт наркотиков, 
прописан в приговоре Шпаковского районного суда Ставропольского края1. 
Гражданин Зяблов осужден за сбыт наркотических средств, он занимался по-
купкой и сбытом данных веществ различными способами. Основным спосо-
бом его преступной деятельности выступал бесконтактный способ, который 
осуществлялся путем ведения переписки через различные мессенджеры и 
оставления наркотических веществ в обговоренных местах. 

Что касается фасовщиков, то в данной категории преобладают лица 
женского пола, имеющие в своем пользовании жилое помещение и прожива-
ющие в нем одни либо с кем-то, кто также занимается преступной деятель-
ностью. Обычно фасовщиками являются одинокие девушки, ведущие на пер-
вый взгляд обычный образ жизни, вследствие чего не вызывает подозрений 
их посещение молодыми людьми, которые забирают расфасованные партии 
наркотических веществ и передают их закладчикам для дальнейшего распро-
странения. 

Одним из примеров реализации функций фасовщика описаны в приго-
воре Октябрьского районного суда г. Красноярска. Осужденное лицо занима-
лось сбором наркотиков в больших объемах и его распределением на мень-
шие части для дальнейшего размещения в обговоренных с покупателями ме-
стах2. 

Одним из самых сложных с практической точки зрения является подбор 
участников группы, которые будут заниматься изготовлением наркотических 
веществ, потому что для этого нужны специальные знания в области химии 
либо в культивировании, если запрещенные вещества растительного проис-
хождения. Для производства партий наркотиков изготовителю требуется до-
ступ либо к лабораториям, либо к отдаленным участкам местности, где есть 
возможность беспрепятственно заниматься культивированием наркосодер-
жащих растений. В качестве таких членов группы часто выступают работ-
ники химических лабораторий, специалисты в области агрономии и другие 
лица, имеющие специальные знания и, как правило, не употребляющие 
наркотики3. 

 
1 Приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края от 09.02.2022 по 

делу № 1-467/2021. URL: https://sudact.ru/regular/doc/MLht2ESs1yrT/. 
2 Приговор Октябрьского районного суда г. Красноярска от 13.06.2017 по делу № 1-

245/1793520. URL: https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-
po-st.-228-uk-rf-nezakonnye-priobretenie-hranenie-perevozka-izgotovlenie-pererabotkanarkotic 
heskih-sredstv-psihotrop/prigovor-suda-po-ch.-2-st.-228-uk-rf--1-2452017. 

3 Сбирунов П.Н. Криминологическая характеристика лиц, вовлеченных в незакон-
ный оборот наркотиков // The scientific heritage. 2020. № 53-1(53). С. 46. 

https://sudact.ru/regular/doc/MLht2ESs1yrT/


Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы  
противодействия преступности. 

Проблемы уголовно-исполнительного права»  
 

480 

Организаторы и руководители преступных формирований – лица, зани-
мающиеся непосредственной организацией преступной деятельностью, но 
стоит отметить тот факт, что личные данные о таких лицах практически не-
известны. Это связано с тем, что такие должности в преступной иерархии 
занимают лица, являющиеся представителями государственных структур, 
преступные рецидивисты, а также ранее судимые за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков лица, имеющие широкие связи в преступ-
ном мире. 

Проведенный анализ некоторых типов лиц, вовлеченных в незаконный 
оборот наркотиков, нельзя считать исчерпывающим, но может рассматри-
ваться как основной. В действительности в качестве представителей данных 
преступных профессий могут выступать и иные лица либо одно лицо может 
выполнять несколько функций. Данная работа может стать успешным фун-
даментом для более глубокого изучения характеристик каждой из выделен-
ной групп. 

Полученные сведения о криминологической характеристике личности 
преступника в сфере незаконного оборота наркотиков могут способствовать 
улучшению качества проводимой профилактики преступлений, поскольку с 
перечнем потенциальных преступников государственным органам будет 
проще подбирать необходимые профилактические мероприятия для преду-
преждения конкретных противоправных деяний. 

 
 

Ачкасова А.А. 
Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель Н.А. Табакова 

Современный взгляд на преступления в сфере IT-технологий: 
понятие, тенденции 

Развитие IT-технологий оказывает существенное влияние на преступ-
ность. С одной стороны, технологии упрощают жизнь людей и делают многие 
вещи более быстрыми и эффективными, с другой стороны, они дают возмож-
ность преступникам совершать новые виды преступлений или совершать тра-
диционные преступления с более высокой эффективностью и скрытностью. 

В связи с развитием IT-технологий и появлением киберпреступности 
криминогенная ситуация в государстве начала ухудшаться. Согласно офици-
альным статистическим данным, опубликованным на сайте МВД России, в 
2019 г. зарегистрировано более 294 тысяч преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, что по-
чти на 70% больше, чем в 2018 г. В 2020 г. число таких преступлений воз-
росло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет – на 91,3%, при 
помощи средств мобильной связи – на 88,3%. В 2021 г. темп роста 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

481 

зарегистрированных IT-преступлений замедлился, их количество выросло 
незначительно – на 1,4%. За 12 месяцев 2022 г. показатели киберпреступно-
сти в целом остались стабильными. С использованием высоких технологий 
совершается каждое четвертое преступление1. В Генпрокуратуре отметили, 
что в России раскрывается менее 25% преступлений в сфере высоких техно-
логий, это связано с тем, что рассматриваемым преступлениям характерна 
высокая латентность. 

Ученые-правоведы расходятся во мнении по поводу дефиниции пре-
ступлений в сфере IT-технологий, в различных источниках сегодня они име-
нуются по-разному: «киберпреступность», «электронная преступность», 
«преступность в сфере высоких технологий», «компьютерная преступность» 
и т.д. Это связано с тем, что область высоких технологий очень обширна в 
своем понимании, она включает в себя многочисленные устоявшиеся отрасли 
науки, включая генную инженерию, вычислительную технику и др., а также 
относительно новые отрасли науки, связанные с искусственным интеллектом 
и блокчейном.  

По мнению С.П. Кушниренко, термин «высокие технологии» сложился 
стихийно для удобства обозначения преступлений, орудием или предметом 
которых стала компьютерная информация или компьютерные средства2. 
Этим мнением трудно не согласиться, так как появление, развитие и распро-
странение компьютерных технологий и их сетей в конце ХХ века способство-
вало развитию науки и техники и преступности в данной области. С разви-
тием высоких технологий стали актуальными преступления, в состав кото-
рых входит электронная обработка информации. В последнее время распро-
странение получил один из видов компьютерной преступности – хакинг. Дей-
ствия хакеров направлены на взлом защиты компьютерных сетей, сайтов 
юридических лиц, банков, фирм, организаций, в том числе государственных 
учреждений. 

Проблема преступлений в сфере высоких технологий заключается в 
том, что подобающее большинство виртуальных систем являются практиче-
ски незащищенными. Отсюда следует необходимость законодательной ре-
гламентации технических, организационных, превентивных и иных мер, ко-
торые могли бы обеспечить защиту общедоступных и локальных сетей, пред-
ставляющих собой довольно уязвимый элемент современного общества. Еди-
нообразие терминологии является важным и необходимым элементом науч-
ного обеспечения предупреждения преступности и ограничивает возможно-
сти для широкого толкования, в том числе в процессе правоприменительной 
деятельности.  

 
1 Состояние преступности : сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://xn-

-b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения: 25.03.2023). 
2 Кушниренко С.П. Методика расследования преступлений в сфере высоких техно-

логий. СПб., 2007. 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/28021552/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/28021552/
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Ряд ученых полагают, что «преступления в сфере высоких технологий» 
следует рассматривать как отдельную правовую категорию в национальном 
законодательстве, поскольку это необходимо для охраны прав и свобод лич-
ности, общества и государства в информационной среде. В связи с существо-
ванием различных точек зрения на определение понятия преступлений в 
сфере IT-технологий, проблема сегодня заключается в соответствии научной 
дефиниции нормативно-правовому толкованию.  

Так, З.И. Кирсанов под компьютерной преступностью понимает сово-
купность преступлений в сфере компьютерной информации, автор рассмат-
ривает данный вид преступности с точки зрения преступлений, закрепленных 
в главе 28 УК РФ1. На наш взгляд, указанная точка зрения не охватывает все 
преступления, совершенные с использованием компьютеров, компьютерных 
систем и современных информационных технологий. А.И. Долгова считает, 
что компьютерная преступность, кроме указанных выше преступлений, 
включает себя также преступления, совершаемые с использованием компью-
тера2.  

В главе 28 УК РФ законодатель с учетом особенностей объекта пре-
ступного посягательства выделил отдельную группу преступлений и тем са-
мым разделил современную технику и технологии. Таким образом, по 
нашему мнению, компьютерные преступления – это любые общественно 
опасные деяния, при которых компьютер выступает либо как объект, против 
которого совершается преступление, либо как инструмент, используемый 
для совершения преступных действий. Киберпреступность – это преступле-
ния, связанные с применением информационных технологий и сети Интер-
нет. Современный взгляд на киберпреступность учитывает различные ас-
пекты таких преступлений, включая их техническую сложность, как правило, 
требующую особенных навыков и знаний, а также их экономическую значи-
мость и социальный вред. 

Одной из основных тенденций преступлений в сфере IT-технологий в 
России является увеличение числа случаев хакерских атак и киберпреступ-
ности. К числу таких преступлений относятся взломы сайтов и баз данных, 
распространение вредоносных программ и вирусов, фишинг, кража элек-
тронной почты и личных данных пользователей. Киберпреступность может 
также включать в себя попытки вмешательства в политические процессы, 
управление или нарушение процессов государственного управления, распро-
странение ложной информации и пропаганды. Современные технологии при-
вносят в киберпреступность новые аспекты, такие как кибершпионаж, кибер-
терроризм и государственные кибератаки, в том числе со стороны 

 
1 Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: 

НОРМА, 2000. С. 258.  
2 Там же. С. 590-591. 
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иностранных государств. Также наблюдается увеличение числа случаев мо-
шенничества и краж денежных средств в сети Интернет.  

Учитывая растущую угрозу киберпреступности, принятие эффектив-
ных мер по ее предотвращению, выявлению и наказанию является необходи-
мым условием для обеспечения безопасности в сети Интернет. Концепция 
кибербезопасности должна включать в себя меры по защите от киберпреступ-
ности путем эффективного сочетания технологических средств и законода-
тельных рамок. Вместе с тем важно активно проводить обучение и информи-
рование пользователей о способах защиты от киберугроз и быть вниматель-
ными при использовании сети Интернет. 

В целом, тенденции преступлений в сфере информационных техноло-
гий в России связаны с ростом числа пользователей сети Интернет и увели-
чением числа электронных транзакций. Для борьбы с такими преступлени-
ями необходимо усилить меры по защите информации и повысить осведом-
ленность пользователей в сфере кибербезопасности. 

 
 

Брессель Д.А. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель Л.С. Кравчук 

Об организации противодействия финансированию 
терроризма в рамках международного сотрудничества 

правоохранительных органов  

В настоящее время угроза терроризма является одной из актуальней-
ших угроз современному миру. Усилия правоохранительных органов всех 
стран направлены на обеспечение эффективности функционирования си-
стемы мер противостояния данному явлению в международном масштабе.  

Основными международно-правовыми актами, регулирующими со-
трудничество государств в борьбе с финансированием терроризма, являются 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 
и Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности и финансировании терроризма, принятая Советом 
Европы в 2005 г.  

Усилия правоохранительных органов в рамках международного взаи-
модействия направлены на разработку системы методов и средств, которые 
обеспечат возможность эффективного использования для подавления угрозы 
терроризма национальной безопасности государств. Как справедливо утвер-
ждает исследователь О.И. Амельчаков, «центральное место в рассматривае-
мой системе, безусловно, занимают меры, направленные на противодействие 
финансированию терроризма. В современном мире, построенном на прин-
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ципе «деньги решают все», без них невозможно осуществлять никакую дея-
тельность, в том числе и преступную. Именно поэтому формирование эффек-
тивного противодействия финансированию терроризма имеет приоритетное 
значение»1.  

Статья 2 Конвенции 1999 г. устанавливает, что «лицо совершает пре-
ступление, связанное с финансированием терроризма, если оно любыми ме-
тодами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет сред-
ства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или 
при осознании того, что они будут использованы полностью или частично, 
для совершения какого-либо деяния, представляющего собой преступление, 
предусмотренное одной из ряда конвенций, включенных в круг нормативных 
правовых актов, направленных на противодействие терроризма»2.  

Примерами таких документов являются Конвенция о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, со-
вершенная в Монреале 23 сентября 1971 г., Конвенция о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов, совершенная в Гааге 16 декабря 1970 г., Между-
народная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г., и др.  

Терроризм в течение длительного времени представляет собой угрозу 
национальным государствам. После нападения на Всемирный торговый 
центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. терроризм стал основной проблемой 
для всех стран на международной арене. В то время как внутренний терро-
ризм все еще учитывает большинство террористических инцидентов, между-
народный терроризм стал более релевантным и теперь рассматривается как 
особенно опасный, прямые и косвенные затраты терроризма, в пределах от 
потери человеческих жизней и активов к сокращению роста и удовлетворе-
ния жизненных потребностей, являются существенными, делая желательной 
борьбу с терроризмом с применением множества средств. 

В то время как устранение первопричин терроризма, например через 
усовершенствование неблагоприятных социально-экономических и полити-
ческих условий, которые иначе заставляют частных лиц повернуться к тер-
роризму, кажется самой многообещающей стратегией против этой угрозы, 
это также стратегия, которая может оказаться успешной, но займет самое 
долгое время. Поэтому более прямые средства необходимы, чтобы преодо-
леть эту проблему. Поскольку управление террористической организацией 
требует привлечения определенных затрат (денежные средства должны быть 
привлечены, например, чтобы поддержать деятельность организации), про-

 
1 Амельчаков О.И. Противодействие финансированию терроризма как направление 

международного взаимодействия государств // Проблемы правоохранительной деятельно-
сти. 2016. № 2. С. 131-135. 

2 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. // Бюл-
летень международных договоров. 2003. № 5. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

485 

блема финансирования терроризма приобретает особую важность. Пресече-
ние финансовых потоков от террористических спонсоров к террористиче-
ским организациям или от штаб-квартиры к террористическим ячейкам во 
всем мире могло бы препятствовать атакам мощных террористических груп-
пировок.  

Были приняты законы на национальном и международном уровне, пре-
пятствующие финансовым потокам к террористическим организациям или от 
них, самый видный тому пример – создание рабочей группой по финансовым 
операциям «Специальных рекомендаций противодействия финансирования 
террористов», которые расширяют международную структуру для того, 
чтобы бороться с отмыванием денег организованной преступностью. В пря-
мом смысле это кажется разумным, потому что есть прямая связь между ор-
ганизованной преступностью и терроризмом: большинство террористиче-
ских актов – это самостоятельные преступления. Однако, хотя расширенная 
структура рабочей группы включает рекомендации, имеющие дело с некото-
рыми проблемами, которые являются определенными для финансирования 
терроризма, аналогия, находящаяся между отмыванием денег и финансиро-
вания терроризма, все еще открыта для дебатов. С одной стороны, утвержда-
ется, что организованная преступность и террористические группы анало-
гичны или подобны друг другу, что позволяет рассматривать их по аналогии 
и использовать подобный набор инструментов, чтобы разрушить их финан-
совые операции. С другой стороны, есть принципиальное различие относи-
тельно «руководства» финансовыми потоками: отмывание денег организо-
ванной преступностью стремится маскировать преступную сущность фондов 
так, чтобы они казались законными, в то время как финансирование терро-
ризма, называют почти отмыванием денег наоборот (Дж. Слоан, директор 
FinCEN, процитированный Гувином1), потому что эта форма использования 
фондов является преступной, тогда как его источники и их передача часто 
законны. У этого принципиального различия есть важные практические по-
следствия, потому что противники отмывания денег должны правильно пред-
сказать опасное будущее использование фондов, что, как оказывается, явля-
ется трудной задачей и может потребовать тесного сотрудничества с анти-
террористической разведкой.  

Это различие усугубляется тем фактом, что главные цели обоих типов 
организаций отличаются: организованная преступность интересуется глав-
ным образом поддержанием устойчивого, но секретного бизнеса, в то время 
как террористы хотят достигнуть самого большого (политического) эффекта, 
привлекая своими действиями внимание средств массовой информации и де-
стабилизируя обстановку. Это, однако, может быть достигнуто снижением 

 
1 The Forty Recommendations on Money Laundering (2003) and the Nine Special Rec-

ommendations on Terrorist Financing (2001, amended in 2004) // Официальный сайт ФАТФ. 
URL: www.fatf-gafi.org/recommendations (дата обращения: 03.04.2023). 
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затрат, так что большинство террористических атак было довольно недоро-
гими по финансовым вложениям. Это значительно усложняет работу судеб-
ных органов, так как финансовые потоки, которые они должны обнаружить, 
являются обычно незначительными. Тем более, что террористы в настоящее 
время все более и более объединяются в сети, инструменты отмывания денег 
могут быть не в состоянии привести к желаемому успеху, в то же самое время 
вмешиваясь в фундаментальные гражданские права проблематичным спосо-
бом.  

 
 

Ватлин А.В. 
Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель И.А. Стрижченко 

Школьный терроризм – угроза национальной безопасности 

Как выяснили ученые, в последнее время склонность человека к таким 
страшным действиям, как терроризм или экстремизм, может формироваться 
еще в детские и юношеские годы, то есть практически в школе. Некоторое 
время эти наклонности остаются совершенно незаметными и лишь спустя ка-
кое-то время становятся очевидными. Более того опасность заключается еще 
и в том, что в последнее время произошло существенное распространение 
терроризма и экстремизма в молодежной среде за счет расширение инстру-
ментов, используемых экстремистскими и террористическими организаци-
ями. Сегодня этому способствуют новейшие информационные технологии и 
сеть Интернет, что делает подростков и молодежь основными мишенями. 
При этом борьба ведется как на уровне взрослого населения, так и среди мо-
лодежи. Так, студент может быть просто отчислен из университета за распро-
странение какой-либо информации экстремистского характера или если об-
наружится, что он является сторонников крайне радикальных взглядов. По-
хожие правовые нормы были введены и в странах Евросоюза, к которым 
можно отнести Финляндию, Голландию, Францию и т.д.  

Статистика показывает, что постоянно растет число лиц, вовлеченных 
в экстремистские организации. Прим этом большая часть из них принадле-
жит именно молодежи. Благодаря социально-психологическим особенностям 
именно молодежь и подростки являются легкой добычей для экстремистов. 
Большую роль в привлечении к экстремисткой деятельности играет и отсут-
ствие четких жизненных целей, соответствующий образ жизни. В связи с 
этим основная борьба с экстремизмом ведется именно на уровне молодежи. 
Профилактика осуществляется в воспитательных, образовательных учрежде-
ниях и т.д. При этом стоит отметить, что в РФ профилактическая работа в 
области экстремисткой деятельности не всегда бывает результативной. Об 
этом свидетельствует и практика в том числе. При этом проводимые провер-
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ки в образовательных учреждениях относительно эффективности профилак-
тической работы в области противодействия экстремизму показывают, что не 
все учебные заведения выполняют возложенные на них задачи в области про-
филактики экстремизма. Так, хорошо известен случай возбуждения граждан-
ского дела Богородицким районным судом Тульской области в 2021 г. в от-
ношении учебного заведения МКОУ «Борятинская СОШ». По материалам 
дела, в школе не проводился в достаточной степени контроль за состоянием 
библиотечного фонда, который постоянно пополнялся литературой экстре-
мистского содержания.  

При этом было выявлено, что в школе отсутствовали меры профилак-
тического характера, направленные на противодействие экстремизму. При 
этом в ходе проведенной проверки было установлено, что на 12 апреля 
2021 г. в библиотеке присутствовали около 4400 экземпляров литературы 
экстремистской направленности, которые не только не были изъяты из об-
щего пользования, но даже не были зафиксированы. При этом в ходе про-
верки было установлено, что экстремистские материалы поступали в библио-
течный фонд в дар со стороны обучающихся старших классов. При этом спи-
сок выявленных материалов экстремистского характера соответствовал ма-
териалам, зафиксированным как экстремистские в федеральном списке экс-
тремистских материалов. На основании проведенного расследования иск 
прокурора Тульской области в отношении МКОУ «Борятинская СОШ» был 
удовлетворен. 

Судебные разбирательства аналогичного характера были возбуждены 
во многих других регионах Российской Федерации, в том числе в Саратов-
ской, Ленинградской, Московской и иных областях. Итак, можно сказать, что 
профилактика экстремизма в России в данный момент не находится на высо-
ком уровне, о чем свидетельствует приведенная статистика. При этом в боль-
шинстве случаев подростки не имеют представления ни о самом понятии экс-
тремизма, ни о том, что может быть отнесено именно к экстремистской дея-
тельности. И это порождает массу проблем различного характера.  

Педагогам образовательных организаций необходимо организовать це-
ленаправленную работу по привлечению подростков и молодежи к межнаци-
ональному, межкультурному и межконфессиональному диалогу и взаимодей-
ствию. Все субъекты профессиональной деятельности в рамках своих компе-
тенций осуществляют работу в школе по профилактике экстремизма.  

Несмотря на то, что содержание этой деятельности разнообразно, оно 
подчинено единой цели – блокированию экстремистских и террористических 
проявлений в школьной среде. Директор осуществляет контроль за соблюде-
нием нормативно-правовых оснований профилактики экстремизма в образо-
вательной организации; обеспечивает возможности для организации содер-
жательного и полезного досуга подростков (клубы, секции, кружки, объеди-
нения); производит контроль и несет ответственность за реализацию 
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безопасной жизнедеятельности в школе, внедряет методические рекоменда-
ции по профилактике экстремизма в учебно-воспитательный процесс.  

В современном мире экстремистские направления и течения часто мас-
кируются под маской стандартных религиозных ценностей, вводя в заблуж-
дение даже обычных граждан. При этом экстремистские группировки стре-
мятся к достижению своих серьезных политических, экономических и соци-
альных целей. Более того, проникая в жизнь обычного человека, экстремисты 
провоцируют гражданские беспорядки, акции неповиновения и столкновения 
с властями. Становясь лицом определенных религиозных направлений, экс-
тремисты фактически сталкивают, приводя к гражданской войне представи-
телей разных религиозных течений и верований, приводят к гражданским и 
социальным конфликтам. Такие экстремистские направления и течения ста-
вят своей мишенью привлечение к своей внутренней идеологии как можно 
большего числа людей. При этом, как уже было сказано ранее, их основной 
мишенью становятся именно молодежь и подростки.  

Самым опасным является то, что такие экстремистские направления 
имеют, как правило, агрессивный характер и имеют целью захватить как 
можно большее количество людей, что нарушает целостность и порядок, а 
также общественно-политический строй современной России. По официаль-
ной статистике МВД России только за 2021 г. насчитывается около 400 мо-
лодежных экстремистских течений. И более 50 из них считаются агрессивно 
настроенными и чрезвычайно опасными. В таких экстремистских организа-
циях более 90% участвующих являются молодыми людьми и подростками, 
чей средний возраст не достиг и 20 лет.  

У государства и общества есть четкое понимание, что достигнуть ре-
зультатов в борьбе с экстремистскими проявлениями невозможно без прове-
дения работы по уничтожению причин, факторов их возникновения, благо-
даря которым осуществляется экстремистская и террористическая деятель-
ность.  

 
 

Николаенок В.Е. 
Российский государственный университет правосудия (г. Москва) 

Научный руководитель Л.М. Иванова, кандидат юридических наук, доцент 

Соучастие в преступлении: проблемы квалификации 

Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации является 
одним из главных и непростых институтов современной концепции уголов-
ного права. Установим, что соучастием признается умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 
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При этом необходимо отметить, что отсутствие любого признака ис-
ключает соучастие, а характерными признаками соучастия в преступлении 
являются: 

– объективные признаки: участие в преступлении двух и более лиц и 
совместность их деятельности; 

– субъективные признаки: совместность умысла соучастников и уча-
стие в совершении умышленного преступления, относящиеся к субъектив-
ным признакам1. 

Также необходимо отметить, что в неосторожных преступлениях со-
участие исключается по определению. Одновременное участие нескольких 
лиц в неосторожном причинении вреда получило название «неосторожное 
сопричинение». Согласно предписаниям действующего законодательства и 
сложившейся практике, каждый из субъектов неосторожного сопричинения 
должен нести самостоятельную ответственность за выполненные им едино-
лично действия2. 

Для деятельности органов предварительного следствия и суда вопросы, 
связанные с преступлениями, совершенными в соучастии, а именно квалифи-
кации действий соучастников являются довольно значимыми, но сложными. 
Практика показывает ежегодное увеличение процента преступлений, совер-
шаемых в соучастии, причем категорий преступлений наибольшей тяжести. 

Из ст. 34 УК РФ можно вынести, что ответственность соучастников 
преступления определяется характером и степенью фактического участия 
каждого из них в совершении преступления. 

При написании работы и проводимого вследствие ее написания иссле-
дования можно выделить ряд проблем при квалификации действий соучаст-
ников и неточностей в законодательстве, препятствующих точной и правиль-
ной квалификации преступлений, совершенных в соучастии, и для назначе-
ния наказаний за преступные деяния, а также пути разрешения указанных 
проблем. 

Таким образом, проанализировав сложившиеся проблемы касаемо ква-
лификации действий соучастников в уголовном праве, делаем вывод о необ-
ходимости реформирования российского уголовного законодательства в 
связи с происходящими в нашей стране реформами, а именно социальными, 
культурными, экономическими и политическими. Это касается не только 
включения в УК РФ новых норм, устанавливающих уголовную ответствен-
ность, и совершенствования существующих составов преступлений, но и со-
вершенствования ряда устоявшихся и давно сформировавшихся институтов, 
речь идет именно об институте соучастия. Необходимо направить усилия на 

 
1 Абдулхадирова Х.Д., Новрузов Т.Т. Объективные и субъективные признаки соуча-

стия в преступлении // The Scientific Heritage. 2020. № 44. С 59-60. 
2 Салимгареева А.Р. Уголовная ответственность за неосторожное сопричинение // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1(35). С 53-59. 
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проблему квалификации преступления, совершенного в соучастии. Именно в 
соучастии количество учавствовавших лиц больше, чем в любом другом пре-
ступлении, отчего опасность последствий повышается в разы1. 

Помимо перечисленных проблем и попытки их разрешения, также 
необходимо отметить момент, касающийся процессуальной деятельности. 
Необходимо с особой тщательностью подходить к расследованию дел, свя-
занных с соучастием, а не подстраиваться под графики и статистику, что за-
частую присутствует в деятельности ряда отечественных правопримените-
лей. 

Таким образом, когда законодатель будет активно совершенствовать 
законодательство, регулирующее институт соучастия, а правоприменитель 
ответственно и объективно исполнять функции по исполнению правовых 
норм, то процент преступлений, совершенных в соучастии, сократится в 
разы, а процент раскрываемости таких преступлений возрастет. 

 
 

Гусева П.С. 
Волгоградская академия МВД России 
Научный руководитель А.Э. Кормаков 

Современное состояние борьбы с преступностью в сфере миграции 

Преступления, совершенные иностранными гражданами, в силу их 
большого распространения и повышенной опасности для общества, образуют 
отдельный вид преступности. Поэтому вследствие криминологических и уго-
ловно-правовых особенностей преступности, которые непосредственно свя-
заны с иностранными гражданами, образуется относительно самостоятель-
ный объект криминологического исследования2. Именно при определении 
социально-демографического статуса иностранцев выделяется такой фактор, 
как миграция. В современной криминологической науке все преступления, 
совершенные иностранцами, рассматриваются как разновидность преступле-
ний, совершенных мигрантами.  

При этом они полагают, что все эти виды миграционных потоков ока-
зывают негативное влияние на криминальную ситуацию в связи с тем, что 
«существует тесная взаимосвязь между всеми видами миграционных пото-
ков, носящих криминальный характер, в результате такой взаимосвязи пер-
вый вид выступает своего рода фоном второго, второй – третьего, а третий 

 
1 Капинус О.С., Ображиев К.В. Актуальные проблемы уголовного права : курс лек-

ций. 2015. С. 209-237. 
2 Анопко О.А. Миграционные процессы и их взаимосвязь с преступностью // Мигра-

ционные процессы в условиях глобализации общества : материалы международной 
научно-практической конференции. Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2007. С. 155-160.  
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вид миграционных потоков – нелегальная миграция, в свою очередь, повы-
шает криминогенность миграции как таковой и способствует криминализа-
ции миграции в целом»1. 

 
Виды миграции 

Криминальная миграция является объектом изучения науки кримина-
листики, т.е. криминалистических исследований. А с учетом интеграции 
научных знаний – объектом изучения наук криминального цикла или уго-
ловно-правовых наук, служебным предназначением которых является разра-
ботка теоретических и практических рекомендаций по борьбе с преступно-
стью. 

Е.А. Логинов рассматривает криминальную миграцию как перемеще-
ние на большие расстояния лиц в связи с их преступной деятельностью, с 
угрозой расправы над свидетелями по уголовному делу. В этом аспекте воз-
никает вопрос: потерпевшим и другим участникам уголовного судопроизвод-
ства преступники не угрожают расправой? К тому же указанное характери-
зует внутреннюю криминальную миграцию. Характерно, что Е.А. Логинов и 
С.Е. Метелев в даваемых определениях не разграничивают внешнюю и внут-
реннюю криминальную миграцию. 

В методических рекомендациях по расследованию организации неза-
конной миграции, подготовленных управлением по делам об организованной 
преступной деятельности и коррупции Следственного комитета МВД России, 
рассматривается «именно организация незаконной внешней миграции», как 
подчеркивают разработчики рекомендаций. 

 
1 Логинов Е.А. Влияние преступности на миграционные процессы в условиях глоба-

лизации общества // Миграционные процессы в условиях глобализации общества : матери-
алы международной научно-практической конференции. Ставрополь: СФ КрУ МВД Рос-
сии, 2007. С. 186-189. 
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По их мнению, под незаконной миграцией понимаются осуществляе-
мые с нарушением установленных правил территориальные перемещения 
населения, сопровождающиеся изменением места жительства. Различают ми-
грацию добровольную и вынужденную, внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя миграция – перемещение людей в пределах территории 
России с целью постоянного или временного изменения места жительства. 

Внешней признают миграцию, осуществляемую с той же целью, но свя-
занную с перемещением людей из России в другие государства (эмиграция) 
и из других государств в Россию (иммиграция). 

Незаконная внешняя миграция включает в себя: нелегальную мигра-
цию – въезд на территорию России и выезд с территории России иностранных 
граждан и лиц без гражданства с нарушением миграционного законодатель-
ства Российской Федерации; криминальную миграцию – въезд на террито-
рию России иностранных граждан и лиц без гражданства с целью осуществ-
ления преступной деятельности. 

Криминальную миграцию можно разделить на внешнюю и внутренняю. 
По видам преступной направленности – на криминально-политическую и 
криминальную общеуголовную. По временным факторам: сезонная, транзит-
ная, постоянная, маятниковая. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, с которыми сталкива-
ются сотрудники полиции, в том числе участковые уполномоченные поли-
ции, в ходе осуществления надзора за соблюдением правил регистрации и 
миграционного законодательства: во-первых, отсутствие у нелегальных ми-
грантов документов, удостоверяющих личность, вследствие чего возникают 
трудности в их идентификации; во-вторых, языковой барьер. Большинство 
нелегальных мигрантов либо очень плохо разговаривают на русском языке, 
либо делают вид, что не знают его; в-третьих, трудности, возникающие в су-
допроизводстве, а именно предоставление переводчика для разбирательства 
в суде; в-четвертых, сложность и длительность процесса по выдворению с 
территории РФ нелегальных мигрантов. 

По нашему мнению, доказательством того, что тот или иной иностран-
ный гражданин нарушил миграционное законодательство, является уже то, 
что у него истек срок пребывания в нашей стране, и некоторые авторы не 
видят необходимости в сборе такого большого количества документов, под-
тверждающих нарушения миграционного законодательства РФ. В данном 
случае возникает необходимость в разработке и создании «универсального 
бланка» для оформления выдворения иностранных граждан и лиц без граж-
данства с территории России, что, несомненно, облегчит работу и сотрудни-
кам ОВД, и сотрудникам УВМ.  

Можно перечислять и другие виды криминальной миграции, но наша 
задача состоит в том, чтобы разработать наиболее эффективные формы 
борьбы с преступностью криминальных мигрантов. Несмотря на многообра-
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зие понятийного аппарата и видов классификаций миграции, следует отме-
тить, что для криминалистики изучение видов данного явления имеет как тео-
ретическое, так и практическое значение, поскольку результаты исследова-
ния могут использоваться не только в теоретических разработках, но и в 
практической деятельности по разработке различных программ борьбы с ми-
грационной преступностью. 

 
 

Мартынюк Э.Г. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы цифрового экстремизма и терроризма: 
криминолого-криминалистический аспект 

Факт появления и развития экстремизма и терроризма в обществе обу-
словлен рядом факторов, основанных, как правило, на противоречиях в со-
циуме: конфликты между индивидуумами, социальными группами, общно-
стями, различными этносами. Само понятие «конфликт» представляет собой 
категорию не статичную, а динамичную, зачастую с оттенком латентности. 
Ввиду этого такие общественно-значимые проблемы, как терроризм и экс-
тремизм, развиваются прямо пропорционально противоречиям в обществе и 
самому социуму. 

Более того, на современном этапе общественного развития заметны ка-
чественные изменения жизни, на которые, во-первых, влияют внешние фак-
торы: геополитические проблемы, социально-политическое разногласие, фи-
нансовые нестабильности, в том числе кратное увеличение криптовалют на 
ранке, а также быстро растущие процессы информатизации, компьютериза-
ции и цифровизации общественной жизни, и к которым, во-вторых, следует 
отнести общий рост численности населения планеты и, соответственно, уве-
личение преступности, о чем свидетельствуют соответствующие статистиче-
ские данные1. Нельзя также забывать, что период упомянутой политической 
напряженности протекал одновременно с эпидемией COVID-19, что также 
вынудило людей переходить на удаленный формат работы и, соответственно, 
рост численности киберпреступлений увеличился. 

На фоне общей нестабильности экстремистские сообщества и террори-
стические группы активизировались, используя недовольства населения по-
литикой управления государством, в целях культивирования своей власти и 
придания ей легитимности. Например, организация Tala al Ansar объявила 

 
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Показатели 

преступности России. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat (дата обра-
щения: 05.04.2023). 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat
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набор на обучающие курсы редактирования фото и видео, целью которых яв-
ляется создание фейковых новостей, которые, безусловно, подрывают дове-
рие к государственным органам, пропагандируют идеи экстремизма и терро-
ризма1. Более того, продолжается тенденция создания всемирной террори-
стической сети «спящих ячеек», члены которых нацелены на совершение 
масштабных актов устрашения государств. 

Даже единичный и локальный террористический акт может вызвать 
огромные волнения по всей стране. Так и произошло 2 апреля 2023 г., когда 
Дарья Трепова принесла вмонтированное в статуэтку взрывное устройство 
на встречу Владлена Татарского с поклонниками и читателями, в результате 
детонации которого погиб сам военный корреспондент и более 30 человек2. 
Действия девушки были квалифицированы по ст. 205 УК РФ. Данный терро-
ристический акт является показательным для роста цифрового терроризма, 
ведь был спланирован на территории Украины, а примеров подобного рода 
ходе недавней пандемии и СВО масса. 

Для борьбы с негативной тенденцией роста цифрового терроризма и 
экстремизма правоохранительные органы особо активизировались. Напри-
мер, Следственный комитет Российской Федерации активно расследует пре-
ступления в сфере информации. Для нужд борьбы с цифровым терроризмом 
и экстремизмом брошены все силы, в том числе путем создания в ведомстве 
Управления по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере 
высоких технологий, которое активно занимается поиском, обнаружением, 
фиксацией и исследованием цифровых следов террористической и экстре-
мистской деятельности, а также деятельности Главного управления крими-
налистики СК России. 

Не обошел стороной указанную тенденцию и Роскомнадзор, который 
активно содействует следствию в обнаружении «точек информационной 
напряженности» и экстремистских материалов. В частности, орган на данный 
момент времени создал две системы, позволяющие идентифицировать очаги 
напряженности в сети Интернет. Так, недавно была запущена мониторинго-
вая система «Окулус», которая выявляет нарушения российского законода-
тельства в изображениях и видеоматериалах, то есть сцены, символы, дей-
ствия экстремистской тематики, призывы к массовым беспорядкам, суициду, 
распространению наркотиков, а также иной запрещенный законом контент. 
Кроме того, в настоящее время активно ведется разработка еще одной 

 
1. Выступление заместителя руководителя аппарата Национального антитеррори-

стического комитета И.В. Кулягина // Официальный сайт Национального антитеррористи-
ческого комитета. URL: http://nac.gov.ru/vystupleniya-i-intervyu/vystuplenie-zamestitelya-
rukovoditelya-apparata.html (дата обращения: 05.04.2023). 

2 Организация теракта велась с территории Украины. Что известно об убийстве во-
енкора Татарского // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/social/2023/04/03/ 
16501651.shtml?ysclid=lg3ycnt7jm676903186 (дата обращения: 05.04.2023). 

http://nac.gov.ru/vystupleniya-i-intervyu/vystuplenie-zamestitelya-rukovoditelya-apparata.html
http://nac.gov.ru/vystupleniya-i-intervyu/vystuplenie-zamestitelya-rukovoditelya-apparata.html
https://www.gazeta.ru/social/2023/
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мониторинговой системы, которая получила название «Вепрь». Наравне с си-
стемой «Окулус» она основана на работе поисковых и оптимизационных мо-
делей и методов машинного обучения, то есть на основе искусственного ин-
теллекта. Система более масштабная, будет выявлять «точки информацион-
ной напряженности» в сети Интернет. Например, путем анализа трафика того 
или иного сообщения выявлять анонимного автора того или иного сообще-
ния, а также давать оценку «тональности» того или иного контента: негатив-
ное, нейтральное, позитивное. Система «Окулус», возможно, будет работать 
с системой «Вепрь», т.к. обе технологии представляют собой мониторинго-
вые системы. 

Ввиду изложенного, огромную роль для борьбы с цифровым террориз-
мом и экстремизмом играет не только создание новых технологий противо-
действия и упреждения, но и межведомственное взаимодействие органов 
борьбы с преступностью1. Правоохранительным органам следует не только 
качественно разбирать уже имеющиеся проблемы, но и, что первоочередно, 
развивать взаимодействие с иными органами, в том числе способными содей-
ствовать следствию различным образом: от поиска следов на месте происше-
ствия и изобличении виновного до упреждения готовящегося преступления 
экстремистской или террористической направленности. 

Таким образом, цифровой экстремизм и терроризм являются краеуголь-
ным камнем современной жизни. В настоящее время по данным категориям 
преступлений следует уделять особое внимание не борьбе с уже имеющимся 
противоправным действием, а превенцией готовящихся преступлений циф-
ровой направленности, что также отмечено в научной литературе2. СК Рос-
сии наравне с МВД России и ФСБ России активно участвует в расследовании 
указанных преступлений, в том числе путем создания новейших технологий 
по борьбе с цифровым терроризмом и экстремизмом. ГУК и СЭЦ СК России 
обладает огромным современным арсеналом не только для проведения ком-
пьютерных экспертиз, но и для предупреждения готовящихся преступлений. 

 
 

  

 
1 Кравцов Д.А., Ведерникова О.Н. Международный и зарубежный опыт профилак-

тики коррупции // Взаимодействие правоохранительных органов специальных служб гос-
ударств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью : международная научно-прак-
тическая конференция. М., 2021. С. 104-112. 

2 Кравцов Д.А. Предупреждение преступности в эру развития цифровых техноло-
гий // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022. № 4(38). С. 73-77. 
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Научный руководитель А.Е. Бельский  

Криминологическая характеристика преступника, 
совершающего вымогательство 

Достаточно большое распространение среди преступлений против соб-
ственности получило такое вымогательство, состав которого предусмотрен 
ст. 163 УК РФ. 

По данным ГИАЦ МВД России за период с 2003 по 2022 гг. в РФ заре-
гистрировано следующее количество преступлений, предусмотренных ст. 
163 УК РФ: в 2003 г. – 10715, в 2004 г. – 12583, в 2005 г. – 14692, в 2006 г. – 
14669, в 2007 г. – 11540, в 2008 г. – 9953, в 2009 г. – 8492, в 2010 г. – 6575, в 
2011 г. – 5915, в 2012 г. – 5989, в 2013 г. – 6594, в 2014 г. – 4541, в 2015 г. – 
4259, в 2016 г. – 4561, в 2017 г. – 5159, в 2018 г. – 5100, в 2019 г. – 5384, в 
2020 г. – 6058, в 2021 г. – 6556, в 2022 г. – 895»1. Вышеуказанные статисти-
ческие показатели количества преступлений свидетельствуют о высоком ко-
личестве вымогательств, совершаемых в России. Хотя прослеживается тен-
денция к сокращению указанного вида преступлений.  

По данным ФГБУ ИАЦ Судебного департамента за период с 2003 по 
2022 гг. в РФ за совершение преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, 
было осуждено: в 2003 г. – 4341 человек, в 2004 г. – 5115 человек, в 2005 г. – 
5802 человек, в 2006 г. – 5890 человек, в 2007 г. – 5350 человек, в 2008 г. – 
4590 человек, в 2009 г. – 4140 человек, в 2010 г. – 3603 человек, в 2011 г. – 
3132 человек, в 2012 г. – 2516 человек, в 2013 г. – 2625 человек, в 2014 г. – 
2329 человек, в 2015 г. – 2166 человек, в 2016 г. – 2026 человек, в 2017 г. – 
1890 человек, в 2018 г. – 2061 человек, в 2019 г. – 1818 человек, в 2020 г. – 
1457 человек, в 2021 г. – 1502 человек, за первое полугодие 2022 г. – 686 
человек2. Таким образом, сопоставив количество зарегистрированный пре-
ступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ, и количество осужденных за 
совершение этого преступления лиц, можно прийти к выводу о том, что да-
леко не каждое уголовное дело, возбужденное по ст. 163 УК РФ, направля-
ется в суд для рассмотрения по существу.  

Как правило, данное преступление совершается по плану, то есть явля-
ется заранее спланированным. Абсолютное большинство преступлений совер-
шается мужчинами – в 95% случаев, женщины участвуют обычно в составе 
группы лиц. Менее 1% преступлений совершили инвалиды 1 и 2 групп. В 85% 
случаях возраст преступников составляет от 17 до 40 лет. Примерно в 10% 

 
1 Статистические данные формы «1-ЕГС // ГИАЦ МВД России. 
2 Данные о количестве осужденных за совершение преступлений, предусмотренных 

статьей 163 УК РФ : сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://cdep.ru. 
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случаев совершения преступления вымогатели находились в состоянии алко-
гольного опьянения, в состоянии иных опьянений – менее 1% случаев. Лица, 
совершившие вымогательство, имеют среднее общее, среднее профессиональ-
ное образование или не имеют образования вообще, в 15% случаев они имеют 
высшее образование. Обычно это студенты, учащиеся, рабочие либо трудоспо-
собные лица без постоянного дохода. В 95% случаев это граждане, которые яв-
ляются постоянными жителями территории, на которой совершили преступле-
ние. Каждое второе преступление совершается в административном центре 
субъекта Российской Федерации. Более 2/3 преступлений совершаются в со-
ставе группы лиц. Одна треть преступников имели неснятую или непогашен-
ную судимость. Чаще преступники пытаются действовать тайно и через третьих 
лиц, например подростков, бомжей и т. д., отправляют анонимные письма. 

Таким образом, криминологический портрет преступника, совершаю-
щего преступление, предусмотренное ст. 163 УК РФ, следующий: мужчина 
от 17 до 40 лет, образование среднее общее, среднее профессиональное или 
без образования, рабочий, учащийся или студент либо трудоспособный без 
постоянного источника дохода. Преобладает ситуационный тип личности 
преступника. 

 
 

Панфёров М.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Е. Бельский  

Криминологическая характеристика преступника, 
совершающего разбой 

Одним из наиболее распространенных преступлений против собствен-
ности гражданина в Российской Федерации является разбой, состав которого 
предусмотрен ст. 162 УК РФ. Одним из направлений профилактики преступ-
ности является применение предупредительных мер к лицам, склонным к со-
вершению преступлений. Таким образом, для разработки эффективных мер 
профилактики совершения разбоя необходимо установить личностные кри-
минологические характеристики лица, совершающего данные преступления.  

По данным ГИАЦ МВД России за период с 2003 по 2022 гг. в Россий-
ской Федерации зарегистрировано следующее количество преступлений, 
предусмотренных ст. 162 УК РФ: в 2003 г. – 48673, в 2004 г. – 55448, в 2005 г. 
– 63671, в 2006 г. – 59763, в 2007 г. – 45318, в 2008 г. – 35366, в 2009 г. – 
30085, в 2010 г. – 24537, в 2011 г. – 20080, в 2012 г. –18622, в 2013 г. –16416, 
в 2014 г. – 14340, в 2015 г. – 13642, в 2016 г. – 11416, в 2017 г. – 9104, в 2018 г. 
– 7474, в 2019 г. – 6739, в 2020 г. – 5280, в 2021 г. – 4436, в 2022 г. – 3972. 
Вышеуказанные статистические показатели количества преступлений 
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свидетельствуют о высоком количестве разбойных нападения, совершаемых 
в России. Хотя прослеживается тенденция к сокращению указанного вида 
преступлений. 

По данным ФГБУ ИАЦ Судебного департамента за период с 2003 по 
2022 гг. в Российской Федерации за совершение преступления, предусмот-
ренного статьей 162 УК РФ, были осуждены: в 2003 г. – 24357 человек, в 
2004 г. – 25408, в 2005 г. – 27995, в 2006 г. – 27795, в 2007 г. – 25847, в 2008 г. 
– 21,419, в 2009 г. – 19378, в 2010 г. – 17466, в 2011 г. – 15386, в 2012 г. – 
13005, в 2013 г. – 12035, в 2014 г. – 11261, в 2015 г. – 10593, в 2016 г. – 9886, 
в 2017 г. – 8973, в 2018 г. – 7549, в 2019 г. – 6536, в 2020 г. – 5048, в 2021 г. – 
4631, в 2022 г. (за первое полугодие) – 2030 человек. Таким образом, оче-
видно, что большинство уголовных дел, возбужденных по ст. 162 УК РФ за 
период 2003 по 2022 гг., были направлены в суд, который по итогам судеб-
ного разбирательства выносил обвинительные приговоры. 

Как правило, данное преступление совершается является спланирован-
ным. Абсолютное большинство преступлений совершается мужчинами – в 
97% случаев. Менее 1% преступлений совершили инвалиды 1 и 2 групп. При-
мерно в 10% случаях возраст преступников составляет от 14 до 17 лет. При-
мерно в 27% случаях возраст преступников составляет 18-24 года, а также 
основную массу преступников составляют граждане возрастом от 30 до 49 
лет (42%). Как правило, лица имеют среднее, средне специальное, общее или 
вообще не имеют образования, примерно в 3% случаев они имеют высшее 
образование. Обычно данное преступление совершают рабочие либо трудо-
способные лица без постоянного дохода, а также студенты. В 90% случаев 
это граждане, которые являются постоянными жителями территории, на ко-
торой совершили преступление. Как правило, эти лица ранее привлекались к 
уголовной ответственность за кражи, грабежи, хулиганство. Чаще преступ-
ники пытаются действовать сообща, преследуя корыстные целы. Продолжа-
ющаяся алкоголизация и наркотизация страны также влияет на рост количе-
ства совершаемых преступлений. Субъективной причиной совершения пре-
ступления являются антиобщественные свойства личности, которые опреде-
ляются недостатками семейного воспитания, злоупотреблением алкоголь-
ными напитками и наркотиками, материальными условиями жизни, недо-
статками в организации досуга и пр. 

Таким образом, криминологический портрет преступника, совершаю-
щего преступление, предусмотренное ст. 162 УК РФ, следующий: мужчина 
(чаще в группе, по сговору) от 30 до 49 лет, имеющий среднее, среднее спе-
циальное, общее образование или без образования, рабочий, студент или тру-
доспособный без постоянного источника дохода, ранее судим, злоупотреб-
ляет спиртными напитками либо наркотическими веществами, имеет нужду 
в деньгах. По типу это неустойчивый, злостный или особо опасный тип лич-
ности преступника. 
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Криминологическое исследование личности преступника 
с синдромом Клайнфельтера 

В настоящее время наблюдается высокий уровень преступности, в 
связи с чем представляется необходимой организация исследования ком-
плексного воздействия на преступность и иные негативные явления в совре-
менных условиях1. 

Без проведения систематического изучения состояния преступности и 
отдельных ее составляющих невозможно проведение успешной борьбы с 
нею. В криминологии одно из важнейших мест занимает исследование при-
чин и условий преступности, поскольку такой работой ежедневно занима-
ются и правоохранительные органы. Кроме того, такие исследования способ-
ствуют реализации криминологического профайлинга2. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ и 73 УПК РФ, а также сложившейся 
правоприменительной практикой необходимо постоянное исследование мно-
гих составляющих криминологического аспекта преступности. Вообще под 
изучением преступности следует понимать анализ всех составляющих совер-
шения преступления и построение на основе полученных данных кримино-
логических характеристик по отдельным группам преступлений.  

Одним из важнейших элементов криминологической характеристики 
являются сведения о личности преступника, под которыми принято понимать 
совокупность определенных свойств и качеств человека, совершившего пре-
ступное деяние, вследствие взаимодействия его внутренних убеждений и 
взглядов с криминогенными факторами внешней среды3. 

Особое значение в исследовании личности преступника имеет ее струк-
тура, поскольку она отражает многообразие составляющих ее признаков и 
степень возникновения преступного поведения4. 

Говоря о личности насильственного преступника, особенное внимание 
необходимо уделить лицам с синдромом Клайнфельтера, который характери-

 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь – февраль 2023 года : официальный сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/36479770/ 
(дата обращения: 31.03.2023). 

2 Тепляшин П.В., Назмутдинова Р.Р., Приставка Е.Е. Криминологический профай-
линг: теоретические контуры и направления применения // Научный компонент. 2022. 
№ 3(15). С. 67-69. 

3 Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 235. 

4 Малков В.Д. Криминологическое исследование личности преступника. М.: Юсти-
цинформ, 2012. С. 115. 
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зуется наличием дополнительной половой Х-хромосомы. Лица, имеющие 
данный синдром, являются более пассивными, с явной умственной вялостью. 
В большинстве случаев они неспособны самостоятельно справиться с про-
стыми жизненными ситуациями ввиду низкого образовательного и профес-
сионального уровня. Зависимость, пассивность и внушаемость личности мо-
гут повлечь попадание данного человека в число преступников, часто в роли 
соучастника1. 

Также, говоря о лицах с данным синдромом, стоит отметить тот факт, 
что уже установлена взаимосвязь имеющихся аномалий в генотипе лица с 
нарушением психики, которая также отражается на склонности лица к совер-
шению каких-либо противоправных деяний. Поэтому в целях предупрежде-
ния совершения такими лицами запрещенных деяний необходимо устанавли-
вать дополнительный контроль за людьми, страдающими синдромом Клайн-
фельтера. 

Сегодняшняя реальность диктует необходимость активизировать ис-
следование эндогенных биологических факторов преступного поведения и 
факторов окружающей биологической среды в контексте установления связи 
и закономерностей их влияния на крайние девиантные проявления поведения 
индивида. Также особое значение имеет изучение механизма и процесса вза-
имодействия эндогенных биологических факторов преступного поведения и 
факторов окружающей биологической среды. Лишь комплексное использо-
вание существующих научных приемов и методов познания является соот-
ветствующим фундаментом для построения комплексного подхода к общим 
и частным проблемам изучения детерминации преступного поведения и для 
противодействия преступности в целом. 

 
 

Шипилова А.В. 
Российский государственный университет правосудия (г. Казань) 

Научный руководитель А.В. Иванов, кандидат экономических наук, доцент 

Фальшивомонетничество как угроза экономической безопасности 
Российской Федерации 

Фальшивомонетничество является актуальной темой в наши дни. Не-
смотря на то, что в XXI веке активно используется безналичный способ 
оплаты, безналичные средства платежа еще не искоренили наличные денеж-
ные средства. Более того, появляются новые деньги с новым номиналом и 
новым уровнем защиты.  

 
1 Игнатов А.Н. Биологические факторы детерминации насильственной преступно-

сти // Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law. 2015. Т. 9. 
№ 2. С. 227. 
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В настоящее время современные деньги и ценные бумаги обладают не-
сколькими уровнями защиты, но в силу доступного технического оборудова-
ния, подделка денег остается одной из самых актуальных проблем.  

Поддельные деньги в обращении негативно влияют на внутреннее со-
стояние государства, затрагивая все сферы. Но особенно сильно подделка де-
нег отражается на экономической сфере, так как от количества денег в обра-
щении зависит уровень ВВП, инфляции и обесценения валюты. 

В связи с тем, что поддельные денежные знаки и ценные бумаги нано-
сят большой урон экономическому состоянию страны, предусмотрена уго-
ловная ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт под-
дельных денег и ценных бумаг. В российском законодательстве ответствен-
ность за такое преступление предусмотрена ст. 186 УК РФ. 

Фальшивомонетничество является как внутренней, так и внешней угро-
зой экономической безопасности России. Это общественно опасное деяние, 
так как оно напрямую влияет на количество находящейся в обращении де-
нежной массы1. А эмиссию денежных средств осуществляет Центральный 
банк России, он и контролирует количество денег в обращении. Из-за увели-
чения денежной массы у населения появляются дополнительные деньги, ко-
торые они тратят на свои дополнительные нужды, которые не могли позво-
лить себе ранее. Соответственно увеличивается спрос, а затем и цена. Люди, 
которые успешно занимаются подделкой денег, оставляют свои легальные 
рабочие места и уходят в тень. Из-за этого явления страдают организации и 
предприятия, так как сотрудников становится все меньше и меньше. В конеч-
ном итоге отсутствие персонала может привести к хозяйственному и произ-
водственному застою в стране, а он, в свою очередь – к дефициту, и тогда 
придется тратить очень много ресурсов на импорт. А экспорт будет больше 
не актуален, и у государства больше не будет дополнительного источника 
дохода. Привозить из заграницы товары, которые можно производить в 
стране будет финансово затратно, и по итогу начнет копиться внешний долг 
государства. Теневой бизнес влияет не только на легальный бизнес, но и на 
финансовое состояние государства в целом, так как государство лишается ос-
новных доходов от налогов и сборов.  

Выпуск в оборот большего количества денежных знаков, который про-
исходит при фальшивомонетничестве, негативно отражается на экономике 
страны в целом и приводит к такому негативному явлению, как инфляция. В 
результате инфляции происходит рост цен на товары. 

Отсюда можно сделать вывод, что фальшивомонетничество наносит 
ущерб государству в целом, в большей степени отдельным гражданам, кото-
рые непосредственно связаны с обращением денежных знаков. Поэтому из-
готовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денежных знаков имеют 

 
1 Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация. Подделка. Подлог. М., 2018. 160 с. 
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большую общественную опасность. Борьба с подделкой денежных средств 
ведется как на национальном, так и на международном уровне.  

Чем больше денег в обращении, тем меньше необходимость в исполь-
зовании кредитных денежных средств. Если в обращении будет слишком 
много денег, то кредитная система страны потерпит крах, так как люди пере-
станут нуждаться в их услугах. Учитывая, что основным доходом любого 
банка является именно выдача кредитов, многие банки просто перестанут су-
ществовать, а самые стойкие из-за отсутствия конкуренции будут предлагать 
свои банковские услуги на тех условиях, что выгодны им, а не потребителям. 
Большое количество фальшивых денег и ценных бумаг приводит к недове-
рию к государству со стороны населения. Авторитет государственной власти 
снижается и накаляется криминогенная обстановка. 

Можно сделать вывод, что фальшивомонетничество является угрозой 
экономической безопасности, так как подрывает доверие населения к государ-
ственной власти; оказывает негативное влияние на банковский сектор; способ-
ствует увеличению внешнего долга государства и развитию теневой эконо-
мики; является причиной развития криминогенной обстановки в стране. 

 
 

Сайфулина С.А. 
Российский государственный университет правосудия (г. Москва) 

Научный руководитель М.А. Ефремова, кандидат юридических наук, профессор 

Юридический анализ государственной измены в форме шпионажа 

Для каждого государства первостепенной задачей является сохранение 
своего суверенитета, территориальной неприкосновенности, целостности и 
обороноспособности. В настоящее время усиливается интерес иностранных 
спецслужб к информации и сведениям, обеспечивающим благоприятное 
функционирование государства. В таких условиях актуальной является про-
блема ответственности за преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства. К таким преступлениям относится и госу-
дарственная измена.  

Наше внимание акцентируется на такой форме совершения государ-
ственной измены, как шпионаж. Данное преступление обладает специфиче-
скими чертами и особенностями, которые несут существенную угрозу для 
государства. Законодатель, расценивая государственную измену и шпионаж 
наиболее опасными преступлениями против внешней безопасности России, 
относит их к категории особо тяжких преступлений. 

Шпионаж представляет собой действия по обеспечению иностранного 
государства, его спецслужб сведениями, которые могут быть использованы 
против Российской Федерации и нанести ущерб ее безопасности. Квалифи-
кация данной формы преступления зачастую является довольно проблема-
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тичной в силу того, что практически вся судебная практика по данным соста-
вам преступления скрыта в связи с тем, что предметом преступлений высту-
пает государственная тайна. Для выявления особенностей уголовной ответ-
ственности за шпионаж предлагаем провести его юридический анализ. 

В ходе анализа разных позиций ученых и российского законодатель-
ства нами были выявлены некоторые проблемы в теории уголовного права. 
Так, в настоящее время существует дискуссия относительно объекта шпио-
нажа. Например, по мнению М.Д. Шилова, непосредственным объектом шпи-
онажа являются общественные отношения, обеспечивающие внешнюю без-
опасность государства1. Согласно позиции Е.И. Боровковой «… под объек-
том государственной измены следует понимать не только внешнюю безопас-
ность государства, но и внутреннюю, так как формулировка ст. 275 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации не содержит в себе конкретизации каса-
тельно безопасности»2. 

По нашему мнению, данное преступление, безусловно, обращено на 
внешнюю безопасность государства, но ее состояние влияет на внутреннюю, 
так как они находятся в тесной взаимосвязи, тем самым образуя некую эко-
систему, поэтому мы считаем, что в данном случае внутреннюю безопасность 
можно выделить как дополнительной объект, который будет возникать в за-
висимости от наступления последствий совершенного преступления.  

Предмет преступления, в свою очередь – это то, на что в особой степени 
оказывается воздействие при совершении преступления. Исходя из диспози-
ции ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, можем сделать вы-
вод, что предметом данного преступления являются сведения, содержащие в 
себе государственную тайну. В данном случае наша задача определить, что 
подразумевается под данной категорией. 

Согласно Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне» государственная тайна включает в себя сведения, которые защища-
ются государством в различных областях, распространение данных сведений 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Сведения могут 
быть в экономической, военной, внешнеполитической оперативно-розыск-
ной, разведывательной и контрразведывательной деятельности3. 

 
1 Шилов М.Д., Захарченко Ю.В. Курс современного уголовного права. Ростов-на-

Дону: Изд-во РГУ, 2016; Козаев Н.Ш., Рясов Д.А. Основание уголовной ответственности 
за шпионаж // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. 
№ 12-2. 

2 Боровкова Е.И. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 275, 276 УК РФ // Развитие науки и практики в глобально меняющемся 
мире в условиях рисков : сборник материалов XII Международной научно-практической 
конференции. М.: ООО «ИРОК»; АЛЕФ, 2022. С. 106-111. 

3 О государственной тайне : Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 // Собрание законода-
тельства РФ. 1997. № 41. С. 8220-8235. 
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Объективная сторона преступления характеризует действия и бездей-
ствия, которые совершил преступник и которые привели к общественно-
опасным последствиям. Согласно ст. 276 Уголовного кодекса Российской 
Федерации шпионаж включает в себя передачу, собирание, похищение све-
дений составляющих государственную тайну. Важным моментом является 
цель данных действий – передача сведений иностранному государству, ее 
представителям или международной организации. Суть данного преступле-
ния состоит в том, что гражданин Российской Федерации имеет определен-
ную договоренность, задание в соответствии с которым выполняет вышепе-
речисленные действия. 

Если данное деяние преследует цель не только передать сведения, от-
носящиеся к государственной тайне, но и дестабилизировать обстановку в 
стране, то данное деяние будет квалифицировать как совокупность преступ-
лений, например с диверсией, террористическим актом и др. 

Субъективную сторону шпионажа можно охарактеризовать виной в 
форме прямого умысла, чаще всего у субъекта существует корыстная цель, 
но корыстная цель и мотив никак не влияют на квалификацию преступления. 

Субъект государственной измены специальный и связан с граждан-
ством. Так, субъект государственной измены должен являться гражданином 
Российской Федерации, то есть иметь принадлежность к ней. 

Интересно, что в случае, если гражданин совершит все действия, под-
разумевающиеся под шпионажем, его нельзя будет привлечь к ответственно-
сти по ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как по данной 
статье субъектом может быть только иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, соответственно, чтобы привлечь гражданина РФ в случае со-
вершения данных действий к ответственности, предусмотрена форма совер-
шения государственной измены – шпионаж. Согласно этой статье возможно 
привлечение российского гражданина к ответственности лишь за соучастие. 

Важно отметить, что для «иностранных шпионов», в отличие от рос-
сийских граждан, привлекаемых к ответственности за шпионаж по ст. 275 
Уголовного кодекса Российской Федерации, установлены следующие санк-
ции: по ст. 275 – лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, по 
ст. 276 – лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Данное поло-
жение позволяет нам сделать вывод, что большую опасность для государства 
представляет шпионаж в рамках государственной измены, об этом свидетель-
ствует нижний предел санкции.  

Таким образом, в ходе проведения юридического анализа государ-
ственной измены в форме шпионажа автором данного исследования были 
сделаны следующие выводы: 1) объектом шпионажа является внешняя без-
опасность государства, а в качестве дополнительного объекта может высту-
пать внутренняя безопасность государства; 2) предметом шпионажа является 
государственная тайна, которая, в свою очередь, предполагает сведения, 
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охраняемые государством, распространение которых может принести значи-
тельный ущерб безопасности государства; 3) субъективная сторона шпио-
нажа предполагает умышленную деятельность и характеризуется прямым 
умыслом; 4) субъектом шпионажа может быть только иностранный гражда-
нин либо лицо без гражданства. 

 
 

Васильева М.В., Капралова А.Д. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель М.А. Моисеенко, кандидат юридических наук, доцент 

Налоговое мошенничество:  
необходимость выделения специальной нормы 

В соответствии со статистикой, приведенной на официальном сайте 
МВД России, за период с января по декабрь 2022 г. мошенничество (ст. 159-
159.6 УК РФ) является одним из самых «популярных» преступных деяний и 
составляет 17,4% от всей массы совершенных преступлений1. 

Необходимо отметить, что мошенничество – это хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием. В настоящее время в уголовном законодательстве 
введено 5 специальных составов по отношению к общей норме. 

Расследование налоговых преступлений и всех составов мошенниче-
ства относится к подследственности Следственного комитета Российской 
Федерации2. Несмотря на то, что существуют статьи, которые традиционно 
связывают с налоговыми преступлениями (ст. 198-199.2 УК РФ), тем не ме-
нее некоторые налоговые преступления квалифицируют как мошенничество, 
а именно по ст. 159 УК РФ. В феврале 2022 г. в Государственную Думу был 
внесен Законопроект № 89802-8, суть которого заключалась в ведении спе-
циальной нормы в УК РФ – налогового мошенничества. Однако законопроект 
вернули без рассмотрения с отзывом Верховного суда о необходимости до-
полнительных обсуждений. 

Предложение ввести специальный состав мошенничества, а именно 
ст. 159.7 УК РФ является обоснованным по нескольким причинам. Во-пер-
вых, необходимо разграничение квалификации преступлений, связанных с 
уклонение от уплаты налогов (ст. 198-199.2 УК РФ), и преступлений, 

 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь – декабрь 2022 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/ (дата обра-
щения: 10.04.2023). 

2 Соловьев И.Н., Моисеенко М.А., Поветкина Н.А., Ильин А.Ю., Мироненко Т.В., 
Атаев Д.А. Выявление налоговых преступлений: комплексное исследование. М.: Проспект, 
2017. С. 98. 
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связанных с фальсификацией налоговой документации. Так, к ст. 159.7 УК 
РФ необходимо относить преступления, связанные с фальсификацией нало-
говых документов, созданием искусственного документооборота и т.д. с це-
лью сокрытия неуплаты налогов путем обмана или злоупотребления дове-
рием. При этом сам факт неуплаты налогов должен квалифицироваться по ст. 
198-199.2 УК РФ.  

Во-вторых, санкция за мошенничество (ст. 159 УК РФ) составляет до 
10 лет лишения свободы. Российское уголовное законодательство в настоя-
щий момент имеет тенденцию, направленную на либерализацию ответствен-
ности за совершение налоговых преступлений, поэтому в ст. 159.7 УК РФ 
предлагается ввести санкцию в виде штрафа. Также при введении нового со-
става преступления – мошенничества в налоговой сфере должно оказать вли-
яние на уменьшение количества преступлений, связанных с фальсификацией 
документов при неуплате налогов по ст. 198-199.2 УК РФ. 

Прежде чем сформулировать определение налогового мошенничества, 
необходимо оценить способ совершения преступления, который выступит 
главным компонентом криминалистической характеристики данного вида 
мошенничества. Если обратиться к зарубежному опыту разграничения нало-
говых преступлений, то в США налоговое мошенничество подразумевает со-
вершение действий, направленных на внесение в налоговую декларацию за-
ведомо ложных сведений1. Итак, налоговое мошенничество представляет со-
бой правонарушение, связанное с фальсификацией налоговых документов, 
созданием искусственного документооборота с целью сокрытия неуплаты 
налогов путем обмана и злоупотребления доверием. Поэтому деяния, связан-
ные с обманным получением незаконного возмещения налога на добавлен-
ную стоимость из бюджета в связи с составлением заведомо ложных первич-
ных документов, возможно будет квалифицировать как новую ст. 159.7 УК РФ. 

Например, Дзержинским районным судом г. Перми был приговорен по 
ч. 3 ст. 159 и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ учредитель и директор общества с огра-
ниченной ответственностью W2. Он включил в налоговую декларацию по НДС 
заведомо ложные сведения, тем самым завысив налоговые вычеты, основыва-
ясь на фиктивных договорах на выполнение работ по организации реконструк-
ции первого этажа здания, в котором располагалась его организация. 

Проанализировав правоприменительную практику, нельзя не заметить 
сформировавшиеся подходы к определенной квалификации налоговых пре-
ступлений, однако в сфере применения санкций проявляются разногласия.  

Таким образом, для того чтобы выработать систему определения нака-
заний к рассматриваемой группе налоговых преступлений, требуется введе-

 
1 Legal information Institute. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1038 

(дата обращения: 09.04.2023). 
2 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 18.09.2017 № 22-5574. 

URL: https://sudact.ru. 
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ние новой нормы в УК РФ – ст. 159.7 «Мошенничество в налоговой сфере», 
которая будет содержать понятие, раскрывающее налоговое мошенничество 
как отдельный вид преступлений, меры наказания за совершение действий, 
направленных на фальсификацию налоговых документов, создание искус-
ственного документооборота с целью сокрытия неуплаты налогов путем об-
мана и злоупотребления доверием, а также санкцию в виде штрафа, которая, 
безусловно, повысит стабильность пополнения государственного бюджета и 
сократит число преступлений, предусмотренных ст. 198-199 УК РФ. 

 
 

Новикова Е.А. 
Омская академия МВД России 

Научный руководитель И.А. Белецкий, кандидат юридических наук 

К вопросу об эффективности условно-досрочного освобождения 

Статья 79 УК РФ закрепляет такой вид освобождения от наказания, как 
условно-досрочное освобождение. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания» конкретизирует положения по применению 
условно-досрочного освобождения. По данным судебной статистики, в 
2022 г. были поданы 65911 ходатайств, из которых удовлетворены 27002 
(41% от количества поданных), в 2021 г. из 69302 были удовлетворены 29759 
ходатайств (43% от общего числа)1. В ходе анализа статистики мы приходим 
к выводу, что количество удовлетворенных ходатайств об условно-досроч-
ном освобождении снижается. Несмотря на длительное существование та-
кого института, в нем и по сей день существует немалое количество проблем. 
На наш взгляд, одним из важных проблемных аспектов, который можно вы-
делить, разбирая данную область, является эффективность условно-досроч-
ного освобождения. Профессор Ф.В. Грушин также в своих научных трудах 
упоминает проблему эффективности реализации института условно-досроч-
ного освобождения2. 

По нашему мнению, эффективность ст. 79 УК РФ должна заключаться 
в достижении цели наказания, заключающейся в исправлении осужденных. 
Отвечает ли современное состояние института условно-досрочного освобож-
дения от наказания достижению названной цели? Для начала необходимо 

 
1 Судебная статистика РФ. URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/15/s/13 (дата об-

ращения: 16.04.2023). 
2 Грушин Ф.В. Развитие уголовной политики в отношении условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. 
№ 7. С. 6-14. 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы  
противодействия преступности. 

Проблемы уголовно-исполнительного права»  
 

508 

проанализировать законодательство, содержащее нормы об условно-досроч-
ном освобождении. 

Статья 79 УК РФ содержит перечень оснований, соблюдение которых 
является обязательным для условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания: 

1) суд признал, что лицу, отбывающему наказание, нет необходимости 
для исправления отбывать весь срок лишения свободы; 

2) осужденный полностью или частично возместил вред, который был 
причинен преступлением, в размере, определенном решением суда; 

3) осужденный фактически частично отбыл срок лишения свободы, 
установленный законом в зависимости от тяжести совершенного преступле-
ния, но не менее 6 месяцев. 

Вышеперечисленные критерии, безусловно, важны для освобождения 
от наказания, но их соблюдение не всегда свидетельствует о том, что осуж-
денный достиг окончательного исправления и в дальнейшем не совершит но-
вые преступления. Зачастую осужденные, руководствуясь тем, что могут 
освободиться из мест лишения свободы раньше, именно с этой целью совер-
шают действия, необходимые для условно-досрочного освобождения. Следо-
вательно, заключенные, освобожденные условно-досрочно от отбывания 
наказания и вышедшие из под тюремного заключения, совершают новые пре-
ступления. 

Для того чтобы проследить как часто отменяется условно-досрочное 
освобождение, необходимо обратиться к статистическим данным. Так, в 2022 
г. было подано 4046 ходатайств об отмене условно-досрочного освобожде-
ния, из которых было удовлетворено 1181 (29% от общего количества). В то 
же время в 2021 г. было подано в 2 раза меньше ходатайств (1909), а было 
удовлетворено 630 (33% от количества поданных). Анализ статистики позво-
ляет сделать вывод, который подтверждает тот факт, что количество решений 
об отмене условно-досрочного освобождения с каждым годом растет. Дан-
ные сведения свидетельствуют о бессмысленности существования института 
условно-досрочного освобождения, о его несостоятельности. Следовательно, 
вопрос об эффективности данного института остается открытым. 

По нашему мнению, институт условно-досрочного освобождения вы-
ступает мотиватором к исправлению заключенных посредством выполнения 
необходимых условий, изложенных в УК РФ. Также для повышения эффек-
тивности условно-досрочного освобождения необходимо руководствоваться 
заключением психолога, которое должно подтвердить, что действительно 
лицу может быть назначено условно-досрочное освобождение. Такое заклю-
чение будет выдаваться по результатам прохождения нескольких этапов про-
верки: психологическое тестирование, беседа с психологом, прохождение ис-
следования с помощью специальных технических средств (полиграф). 
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Худоиев Д.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Шеслер, кандидат юридических наук 

Незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ в Республике Таджикистан 

В настоящее время распространение наркотиков по всему Таджики-
стану, а также в его отдельных областях начиная с 90-x гг. XX века стало 
очевидным. Негативные последствия наркооборота стали одним из главных 
вызовов современного национального государства, угрожая в первую оче-
редь социальной, экономической, политической, культурно-духовной жизни 
народов, проживающих на таджикской земле. Связано это с распадом СССР, 
Республика Таджикистан превратилась в транзитное государство, через ко-
торое из Исламской Республики Афганистан идут огромные объемы нарко-
тических средств и психотропных веществ и перенаправляются в Россию и 
Европейские страны. В настоящее время в Исламской Республике Афгани-
стан отсутствуют правоохранительные органы, власть осуществляют талибы. 
«Талибан» является запрещенной террористической группировкой во многих 
стран мира, в том числе в Таджикистане и России. После прихода к власти 
талибов в Афганистане число наркопреступлений резко возросло и незакон-
ный оборот наркотических средств и психотропных веществ тоже вырос. 
Национальные правоохранительные органы Республики Таджикистан прини-
мают меры по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Таджикистан как часть мирового сообщества признает незаконный обо-
рот наркотиков основной угрозой национальной безопасности и принимает 
все необходимые меры для устранения этих проблем. Стоит отметить, что в 
настоящее время наркоситуация в Республике Таджикистан характеризуется 
расширением масштаба незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таких как героин, метамфетамин, опиум, канабис (га-
шиш), гашишное масло и т.д. В настоящее время в Хатлонской и Горно-Ба-
дахшанской автономных областях Республики Таджикистан проблема рас-
пространения наркотиков является очень актуальной. По мнению начальника 
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджи-
кистан, на сегодняшний день основная часть наркотиков которой идёт из Аф-
ганистана и большая часть изымается из пограничных территории страны. 
Основатель мира и национального единство лидер нации, Президент Респуб-
лики Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон в своем очередном Посла-
нии Маджлиси Оли Республики Таджикистан в настоящее время имеет дву-
сторонние и многосторонние межправительственные соглашения по различ-
ным аспектам контроля за наркотиками с тридцатью государствами мира. 
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Что касается самой республики, то в ней заметна активизация деятель-
ности правоохранительных структур по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и предотвращению связанных с этим преступлений. С соседним 
Афганистаном, который является одним из крупнейших производителей 
наркотиков в мире, мы имеем протяженную границу, и это является основной 
причиной роста уровня наркомании и наркоконтрабанды. 

Меры, принимаемые национальными правоохранительными органами 
в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств в Рес-
публике Таджикистан, направлены на противодействие наркооборота и 
наркопотреблению. Во-первых, это меры ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ в соответствии со ст. 
200 УК РТ, в которой закреплены санкции, в том числе лишение свободы на 
срок до 5 лет. Во-вторых, меры по обеспечению нормативно-правового регу-
лирования, государственный надзор за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, противодействие их незаконному 
обороту. В Республике Таджикистан этим занимаются не только МВД, но 
специальный и орган Агентства по контроля за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан (АКН). Агентством по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан ежегодно изымается 3-4 т нарко-
тиков. В-третьих, создание комплексного механизма защиты территории Рес-
публики Таджикистан и его пограничных территорий от нелегального ввоза 
наркотиков из Афганистана. В-четвертых, разрушение инфраструктуры не-
легального производства, транспортировки и распространения наркотиков, 
наркодилерских сетей внутри страны. В-пятых, пресечение коррупционных 
связей, способствующих незаконному обороту наркотиков на территории 
Республики Таджикистан, а также преступных связей с международным 
наркобизнесом.  

Среди основных направлений по противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств можно выделить: 

1) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пре-
сечения их нелегального производства и оборота внутри страны, противодей-
ствия наркоагрессии; 

2) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы 
профилактической, лечебной и реабилитационной работы; 

3) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере кон-
троля над наркотиками.  

В итоге можно сделать вывод о том, что проблемы распространения и 
потребления наркотиков усугубляются. Государство должно уделять им 
больше внимания и системно решать их. 
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Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.О. Куричков  

К вопросу о толковании признаков экстремистской деятельности 

На протяжении развития человеческого социума люди вступали в раз-
личные отношения между собой и различными социальными группами: эко-
номические, политические, духовные и социальные; кратковременные и дол-
госрочные и т.д. Однако не все подобные контакты и взаимодействия содер-
жали в себе дружественные мотивы.  

Казалось бы, опыт ХХ века должен был вскрыть все общественные про-
блемы и новое поколение не должно было допустить возникновения экстре-
мистских проявлений. Однако в последние годы ситуация показывает, что 
экстремизм как явление никуда не исчез, а, наоборот, начал стремительно 
повторяться и перерастать в свои самые опасные формы. Поэтому актуаль-
ность противодействия экстремизму занимает одно из центральных направ-
лений в деятельности государства, правоохранительных органов, а также 
иных социальных институтов, влияющих на общественные взгляды и убеж-
дения. Данное утверждение подтверждается стратегией противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., которая была разработана в 
целях дальнейшей реализации государственной политики в сфере охраны 
конституционного строя и безопасности государства, а также конкретизации 
положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» (далее – ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности»).  

На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ приведена дина-
мика преступлений экстремистской направленности1 (табл.). 

Таблица 
Количество зарегистрированных преступлений  

экстремистской направленности 
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 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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20

 г.
 

20
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 г.
 

20
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 г.
 

656 622 696 896 1034 1329 1450 1521 1265 585  833 1057 1566 
  

Из приведенных выше показателей становится ясно, что в связи с убеж-
дениями граждан, наличием группировок с одной стороны и деятельностью 

 
1 Портал правовой статистики. URL: https://crimestat.ru (дата обращения: 

23.04.2023). 

http://crimestat.ru/
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правоохранительных органов с другой ситуация была нестабильной и посто-
янно изменялась с определенными промежутками времени. Вместе с тем с 
2019 г. по настоящее время наблюдается тенденция к увеличению преступ-
лений. 

Интересно также и то, что самые высокие показатели среди регионов 
России на январь – декабрь 2022 г. приходятся на следующие субъекты:  

1) г. Москва – 70; 
2) Республика Дагестан – 60; 
3) Республика Крым и Ставропольский край – по 48; 
4) г. Санкт-Петербург – 39. 
Данный прирост можно объяснить влиянием политических, экономиче-

ских и идеологических факторов на общество, усложнением жизни и нега-
тивным влиянием примеров других государств, в том числе и Украины. В 
ряде научных трудов указывается, что ситуация данного государства имеет 
экстремистский характер. При усложнении политической обстановки в этом 
государстве началась открытая пропаганда ненависти к иным социальным 
группам. Искажение реальных исторических фактов и восхваление лично-
стей националистических преступников прошлого также способствовали 
формированию экстремистских взглядов1. 

Казалось бы, что законодательство должно было обеспечить единое 
толкование термина «экстремизм», но правоприменительная практика и 
научные исследования показывают, что единого понимания так и не сложи-
лось, из-за чего отечественные и зарубежные ученые стали предлагать свои 
подходы к его трактовке и интерпретации.  

Полагаем, что явление «экстремизм» известно с древних времен, но как 
термин многовековой истории не имеет. Обратимся к российскому законода-
тельству. Так, согласно ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремисткой деятель-
ности» под экстремизмом понимается насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации;  

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятель-
ность;  

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по вышеназванным признакам и т.д. 

 
1 Билык В.И. Некоторые факторы проявления экстремизма, связанного с событиями 

на юго-востоке Украины, и меры противодействия этим проявлениям в Российской Феде-
рации // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. № 4(90). С. 139-
146. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-faktory-proyavleniya-ekstremizma-
svyazannogo-s-sobytiyami-na-yugo-vostoke-ukrainy-i-mery-protivodeystviya-etim/viewer 
(дата обращения: 23.04.2023). 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-faktory-proyavleniya-ekstremizma-svyazannogo-s-sobytiyami-na-yugo-vostoke-ukrainy-i-mery-protivodeystviya-etim/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-faktory-proyavleniya-ekstremizma-svyazannogo-s-sobytiyami-na-yugo-vostoke-ukrainy-i-mery-protivodeystviya-etim/viewer
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По приговору Северо-Кавказского окружного военного суда от 19 июля 
2018 г. Д. осужден за то, что, действуя на почве религиозной вражды, с целью 
ознакомления неограниченного круга лиц на общедоступной странице одной 
из социальных сетей информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, разместил текстовый материал, содержащий публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности, а именно к насильственным дей-
ствиям по мотиву религиозной вражды. Тем самым Д. совершил преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ1. В данном примере под экстремист-
кой деятельностью понимались призывы неопределенного круга лиц в сети 
Интернет к насильственной деятельности по религиозному мотиву.  

В то же время существуют проблемы квалификации, например, когда 
не установлена вина и направленность умысла у лица, разместившего инфор-
мацию в социальных сетях не с целью призывов к экстремистской деятель-
ности (для ознакомления с историческими фактами, хроникой); или когда ви-
новный склоняет конкретных лиц, пусть даже не одного, а нескольких, но это 
исключает ответственность по ст. 280 УК РФ и ввиду отсутствия признака в 
виде призывов должно рассматриваться как подстрекательство к соверше-
нию преступлений экстремистского характера. Ведь подстрекательство все-
гда индивидуально-определенное, в то время как призывы – нет. Поэтому 
можно согласиться с Э.С-М. Ахъядовым, что, не обладая признаком публич-
ности, данные деяния должны наказываться в рамках административного за-
конодательства, а не уголовного2. 

Предлагаем более лаконичное определение «экстремизма» – противо-
правное деяние, совершенное из-за расовой, национальной, политической, 
религиозной и идеологической нетерпимости, подрывающее целостность, 
порядок общества и государства. По сути, экстремизм представляет собой 
приверженность к крайним взглядам, которая выражается в различных фор-
мах, таких как радикализм, провокации, массовые беспорядки, мятежи, ди-
версии, гражданское неповиновение, повстанческая деятельность, террори-
стические акции, государственная измена, шпионаж и т.п.  

Экстремистские преступления в нынешних реалиях оказывают все бо-
лее негативное влияние на общественное развитие, поэтому следует усовер-
шенствовать меры по обеспечению стабилизации уголовной политики в 

 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018) (ред. от 01.06.2022). URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_314991/65ada19c8fa7e6d5d9a6ebf9141409bfaaf79022/ 
(дата обращения: 23.04.2023). 

2 Ахъядов Э. С.-М. Анализ состава публичных призывов к осуществлению экстре-
мистской деятельности. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostava-publichnyh-
prizyvov-k-osuschestvleniyuekstremistskoy-deyatelnosti-st-280-uk-rf/viewer (дата обращения: 
23.04.2023). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314991/65ada19c8fa7e6d5d9a6ebf9141409bfaaf79022/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314991/65ada19c8fa7e6d5d9a6ebf9141409bfaaf79022/
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostava-publichnyh-prizyvov-k-osuschestvleniyuekstremistskoy-deyatelnosti-st-280-uk-rf/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostava-publichnyh-prizyvov-k-osuschestvleniyuekstremistskoy-deyatelnosti-st-280-uk-rf/viewer
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данном направлении, в частности требуется конкретизация форм экстремист-
ской деятельности применительно к ст. 280 УК РФ.  
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Сотрудничество Организации Договора о коллективной безопасности  
с международными организациями 

по противодействию транснациональной преступности 

В настоящее время в силу процессов глобализации транснациональные 
преступления становятся все более масштабными и многочисленными, а в их 
орбиту вовлекается все большее количество государств. Одним из наиболее 
эффективных способов борьбы с этим явлением стала организация междуна-
родного сотрудничества правоохранительных органов заинтересованных 
государств и ее всестороннее развитие. В частности, это послужило одним из 
оснований создания в 2002 г. бывшими республиками СССР (Арменией, Бе-
ларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном) ключевой 
структуры для обеспечения безопасности государств – Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ). 

Дело в том, что ОДКБ предусматривает решение не только военно-по-
литических задач, но и вопросов борьбы с транснациональной преступно-
стью. Так, ст. 8 Устава ОДКБ гласит: «Государства – члены координируют и 
объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстре-
мизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, неле-
гальной миграцией и другими угрозами безопасности государств – членов. 
Государства – члены осуществляют свою деятельность на этих направлениях, 
в том числе в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными государ-
ствами и международными организациями при главенствующей роли ООН»1.  

В развитие этого общего подхода 14 октября 2016 г. Совет коллектив-
ной безопасности ОДКБ утвердил Стратегию коллективной безопасности до 
2025 года, а также дополнительные меры по борьбе с транснациональной пре-
ступностью, в п. 5.3 которой были выделены стратегические цели по проти-
водействию транснациональным вызовам и угрозам, среди которых для нас 
важно отметить следующие:  

− развитие антитеррористического направления в целях обеспечения 
интересов государств – членов ОДКБ; 

 
1 Устав Организации договора о коллективной безопасности // Официальный сайт 

ОДКБ. URL: https://odkb-csto.org/ustav_odkb (дата обращения: 24.03.2023). 
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− противодействие транснациональной преступности, в том числе не-
законному обороту наркотических средств и психотропных веществ, оружия; 

− блокирование любых способов финансирования террористических и 
экстремистских организаций. 

При этом в п. 6.5 указанного международного акта сказано о следую-
щих действиях, которые будут направлены на борьбу с транснациональной 
преступностью: 

− оптимизация обмена информацией; 
− повышение эффективности международного сотрудничества; 
− утверждение ведущей роли ОДКБ по противодействию транснацио-

нальной организованной преступности; 
− проведение совместной подготовки подразделений органов внутрен-

них дел, Национальной гвардии, органов безопасности и специальных служб; 
− реализация Антинаркотической стратегии ОДКБ1.  
Во исполнение положений ст. 8 Устава ОДКБ противодействие транс-

национальной преступности ОДКБ активно проявляется во взаимодействии 
с Организацией Объединенных Наций (далее – ООН). Так, 23 сентября 2016 
г. между ОДКБ и ООН был подписан Меморандум о взаимопонимании, после 
которого удалось перейти к постоянному обмену информацией с Контртер-
рористическим управлением ООН, Управлением ООН по наркотикам и пре-
ступности. В связи с высокой оценкой деятельности ОДКБ в указанном 
направлении и с постоянным укреплением совместных усилий по противо-
действию транснациональной преступности 21 ноября 2022 г. в ходе заседа-
ния 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция 77/13 
«Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организа-
цией Договора о коллективной безопасности», в которой был отмечен «зна-
чительный практический вклад и усилия Организации Договора о коллектив-
ной безопасности» не только по укреплению системы региональной безопас-
ности, но и «противодействию терроризму и организованной транснацио-
нальной преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, 
неупорядоченной миграцией и торговлей людьми»2. Кроме того, Генераль-
ной Ассамблеей ООН на регулярной основе принимаются резолюции об 

 
1 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной без-

опасности на период до 2025 года // Официальный сайт ОДКБ. URL: https://odkb-csto.org/ 
strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_odkb (дата обращения: 08.04.2023). 

2 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Дого-
вора о коллективной безопасности : резолюция 77/13 // Официальный сайт ОДКБ. URL: 
https://www.odkb-csto.org/documents/rezolyutsiya-prinyataya-generalnoy-assambleey (дата 
обращения: 08.04.2023).  
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укреплении сотрудничества с ОДКБ в группе с СНГ и ШОС1. С другой сто-
роны, ОДКБ и ШОС сами часто принимают участие в заседаниях ГА ООН2. 

В борьбе с транснациональной преступностью ОДКБ тесно работает не 
только со структурами ООН, но и другими организациями. Так, еще 5 ок-
тября 2007 г. ОДКБ был подписан с Шанхайской организацией сотрудниче-
ства (ШОС) Меморандум о взаимопонимании, в котором нашли свое отраже-
ние базовые положения вопросов их взаимодействия в деле борьбы с транс-
национальной преступностью в целом и с терроризмом в частности. Такое 
сотрудничество ОДКБ и ШОС находится в постоянном развитии и совершен-
ствовании3.  

В качестве примера координации совместной деятельности ОДКБ, 
ШОС и СНГ в борьбе с транснациональной преступностью приведем подпи-
санную 16 февраля 2022 г. Региональной антитеррористической структурой 
ШОС, Антитеррористическим центром государств-участников СНГ и Секре-
тариатом ОДКБ Совместную позицию по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму, в рамках которой они прямо заявили о своем намере-
нии и дальше укреплять свое сотрудничество в указанной сфере и оказании 
друг другу правовой помощи в розыске террористов.  

Таким образом, международное сотрудничество в борьбе с преступно-
стью требует всеобъемлющей координации действий суверенных государств 
по разработке мер с целью предотвращения и выявления конкретных видов 
преступлений. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, международные 
организации продолжают осуществлять эффективное сотрудничество с 
ОДКБ, а также высоко оценивают деятельность Организации. Каждая из них 
стремится укрепить взаимодействие, ведь прочные партнерские отношения 
играют центральную роль в борьбе с транснациональной преступностью. 

 
 

  

 
1 Алешин В.В. Нормативно-правовые основы антитеррористического сотрудниче-

ства в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС // Международное сотрудничество евразийских госу-
дарств: политика, экономика, право. 2018. №4 (17). С. 22-31. 

2 Бокерия С.В. Взаимосвязь глобальной и региональной систем безопасности (на 
примере ООН, ОДКБ и ШОС) // Вестник международных организаций: образование, наука, 
новая экономика. 2019. № 1(14). С. 21-38. 

3 Чэнь Е. Интеграционные организации на постсоветском пространстве и Шанхай-
ская организация сотрудничества // Дипломатия Беларуси: новые вызовы: Материалы меж-
дународной научно-практической конференции (24 марта 2022 г.). Минск: Белорусский 
государственный университет, 2022. С. 92-97. 
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Нормы уголовно-исполнительного законодательства  
Республики Киргизия  

в отношении раздельного содержания осужденных 

Важнейшим институтом пенитенциарного законодательства каждого 
государства является институт раздельного содержания осужденных. Рос-
сийское уголовно-исполнительное законодательство предусматривает функ-
ционирование указного института прежде всего в рамках реализации прин-
ципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, закреп-
ленного в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ). В Республике Киргизия пенитенциарное законодательство 
также предусматривает раздельное содержание осужденных, кроме того, ана-
логично российскому законодательству эти нормы также реализуются в рам-
ках принципа, закрепленного ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Кыр-
гызской Республики (далее – УИК Киргизии) – принципа дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказаний и принудительных мер уголовно-
правового воздействия. 

Традиционно основными критериями классификации осужденных вы-
ступают их гендерные и возрастные различия. Так, ст. 80 УИК РФ предусмат-
ривает как раздельное содержание мужчин и женщин, так и раздельное со-
держание несовершеннолетних и взрослых. Подобное разделение по полу и 
возрасту предусмотрено также и в УИК Киргизии, что предусмотрено ст. 79. 

Важным критерием выступает также выделение отдельной категории в 
зависимости от служебной деятельности лица в прошлом в целях обеспече-
ния его личной безопасности. Часть 3 ст. 80 УИК РФ предусматривает от-
дельные учреждения непосредственно для бывших работников судов и пра-
воохранительных органов. Ту же самую категорию определяет п. 3 ч. 3 ст. 79 
УИК Киргизии, устанавливая изолированное содержание от других осужден-
ных. Отметим, что разница только в степени «раздельности» содержания дан-
ной категории, при этом сама категория в законодательстве обеих стран вы-
делена очень четко. Подобная ситуация характерна не для всех стран быв-
шего СССР. К примеру, законодательство Эстонии дает более размытую фор-
мулировку: «Лиц, которым в силу предыдущей профессиональной деятель-
ности может угрожать опасность мести»1. 

 
1 Тараканов И.А., Горина Е.Е. Особенности назначения и исполнения тюремного за-

ключения в Эстонии // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2019. № 1. С. 210-
219. 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы  
противодействия преступности. 

Проблемы уголовно-исполнительного права»  
 

518 

Важнейшим критерием отечественного пенитенциарного законода-
тельства в свете раздельного содержания осужденных является наличие у 
него наличия инфекционного заболевания. Отечественным законодателем 
установлено требование о раздельном содержании таких лиц между собой и 
отдельным их содержанием от здоровых осужденных (ч. 5. ст. 80 УИК РФ). 
Часть 5 ст. 79 УИК Киргизии устанавливает аналогичную норму, однако при 
этом устанавливает запрет распространения данной нормы на содержание 
осужденных, зараженных ВИЧ или СПИД.  

Исправление осужденного как цель пенитенциарного законодательства 
обуславливает необходимость профилактики криминальной зараженности 
впервые отбывающих наказания от ранее уже отбывавших таковое. Это 
обобъясняет требование отдельного содержания первой категории от второй. 
Подобное требование закреплено кодексами обеих стран: различие формули-
ровок норм принципиальной разницы не несет. Отметим, что подобная ситу-
ация не является аналогичной по всем странам бывшего СССР. Упомянутая 
выше Эстония не закрепила подобной нормы в своем законе, однако при этом 
стремится к такому содержанию осужденных, когда каждый из них будет со-
держаться в отдельной камере1 (отбывается аналог лишения свободы только 
в тюрьмах, поскольку прибалтийские государства осуществляли переформа-
тирование собственной советской системы под европейские стандарты2). 

В отдельную группу следует выделить также осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь была заме-
нена лишением свободы в порядке помилования. Статья 94 УИК Киргизии не 
указывает категорию осужденных, которым смертная казнь была заменена 
лишением свободы (подобное наказание просто изначально не предусмот-
рено Уголовным кодексом Кыргызской Республики (ст. 60)), однако прямо 
предусматривает изолированное содержание осужденных к пожизненному 
лишению свободы. Такие лица в Кыргызской Республике содержатся в ИК 
особого режима. Для сравнения, УИК РФ предусматривает изолированное 
содержание таких категорий осужденных, предусматривая отдельные виды 
учреждений. Так, лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, 
также отбывают наказание в ИК особого режима, а также часть срока – в 
тюрьмах (по решению суда, вынесшего приговор). Вновь наблюдается схо-
жесть классификации осужденных в аспекте их раздельного содержания. 

Рассматривая отличия пенитенциарного законодательства Киргизии от 
российского, отметим, что УИК Киргизии устанавливает требование изоли-
рованного содержания от других осужденных лиц, совершивших преступле-

 
1 Горина Е.Е., Тараканов И.А. Исполнение уголовного наказания в виде тюремного 

заключения в Эстонии // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2020. № 6(217). 
С. 11-17.  

2 Горина Е.Е. Труд осужденных к лишению свободы в Прибалтийских государ-
ствах // Ius Publicum et Privatum. 2022. № 3(18). С. 49-58.  
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ния террористической и экстремистской направленности. Несмотря на то, 
что начиная с 2017 г. российское уголовное и уголовно-исполнительное за-
конодательство в отношении таких лиц было ужесточено, требования изоли-
рованного содержания данной категории оно не содержит. Следует изучить 
киргизский опыт в этом направлении. 

Кроме того, также интересным в данном направлении является уста-
новление требования изолированного содержания лиц, которые совершили 
преступление в составе организованной группы или преступного сообще-
ства. Безусловно, криминальные «авторитеты» оказывают негативное влия-
ние на режим исполнения наказания и препятствуют исправлению других 
осужденных1. В связи с этим рекомендуется внести соответствующие изме-
нения в ст. 80 УИК РФ. 

Тот факт, что в Киргизии действует система пробации, которая начнет 
частично реализовываться в России только с 1 января 2024 г, обусловил тре-
бования об изолированном содержании в период пенитенциарной пробации 
осужденных – участников программ социальной реабилитации, адаптации. 

Проведенный анализ киргизского законодательства позволяет прийти к 
выводу о том, что в целом нормы, касающиеся раздельного содержания осуж-
денных в исправительных учреждениях, имеют большое количество общих 
черт: налицо сходство формулировок норм, категорий, а также принципиаль-
ного подхода к построению данного института уголовно-исполнительного 
права. При этом схожесть не только норм в общем их значении, но также и 
самих формулировок указывает на то, что нормы имеют единый источник, на 
который ориентировались законодатели обеих стран при разработке нацио-
нальных кодексов – Исправительно-трудовой кодекс СССР 1970 г. По-
скольку Россия и Киргизия входили в состав бывшего Советского Союза, об-
щие положения уголовно-исполнительного законодательства сохранились на 
территории государств в связи с укрепленным понятием и применением ра-
нее существовавших норм. Хотя, несомненно, процедура реализации данных 
норм несколько отлична, общий подход, применяемый при построении ос-
новных положений, остается неизменным. Установление подобных условий 
раздельного содержания осужденных в исправительных учреждениях в це-
лом позволяет обеспечить соблюдение прав и свобод осужденных, безопас-
ность осужденных и персонала УИС, недопущение дискриминации по тем 
или иным признакам, а также достижение поставленных перед законодатель-
ством целей. 

 
 

  

 
1 Горина Е.Е., Палаткин А.С. Воспитательная работа с осужденными, придержива-

ющимися уголовных традиций // Социальные отношения. 2015. № 2(13). С. 34-46. 
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Отдельные аспекты профилактики  
виктимизации несовершеннолетних 

Преступность несовершеннолетних является сложным, динамично раз-
вивающимся, многофакторным социально-правовым явлением, которое по-
рождается комплексом различных детерминантов. 

При анализе статистики преступности среди несовершеннолетних учи-
тывается ряд различных параметров: динамика, степень опасности для обще-
ства, причины преступлений, возраст преступников, психологическое состо-
яние, половое соотношение, характеристика подростка и т.д.1 

Преступность населения в возрасте 14-17 лет показывает стабильное 
сокращение с 2007 г. с незначительным ростом в 2013 и 2015 гг. 

По итогам 2022 г. количество уголовно наказуемых деяний с участием 
несовершеннолетних уменьшилось на 4,4%. 

В структуре преступности детей 14-17 лет остается высокой доля тяж-
ких и особо тяжких преступлений, отмечается значительная доля повторной 
преступности (25%), а также достаточный удельный вес преступлений, жерт-
вами которых становятся несовершеннолетние. При этом наблюдается замет-
ный региональный разрыв, поскольку регионы неоднородны по экономиче-
ским, социальным показателям. Условия в жизни оказывают существенное 
влияние на динамику преступности. Изучение региональных особенностей 
имеет принципиальное значение не только для анализа преступности, но и 
для ее предупреждения. 

Согласно статистке ежегодно несовершеннолетними или при их уча-
стии совершается свыше 40 тысяч преступлений. Преступления среди несо-
вершеннолетних в России чаще всего совершают подростки мужского пола в 
возрасте 16-17 лет. Около половины несовершеннолетних, осужденных за со-
вершение преступлений, воспитывалось в семье с одним родителем, почти 
десятая часть воспитывалась вне семьи. Две трети несовершеннолетних пре-
ступников имели начальное или основное общее образование. Каждый девя-
тый несовершеннолетний в стране совершает преступление в состоянии опь-
янения2. 

 
1 Буренкова Е.О. Современное состояние и тенденции преступности несовершенно-

летних в Российской Федерации // Вестник Пензенского государственного университета. 
2020. № 1(29). С. 30-35.  

2 Генпрокуратура описала типичного несовершеннолетнего преступника в России. 
URL: https://www.pnp.ru/social/genprokuratura-opisala-tipichnogo-nesovershennoletnego-
prestupnika-v-rossii.html (дата обращения: 12.03.2023). 

https://www.pnp.ru/social/genprokuratura-opisala-tipichnogo-nesovershennoletnego-prestupnika-v-rossii.html
https://www.pnp.ru/social/genprokuratura-opisala-tipichnogo-nesovershennoletnego-prestupnika-v-rossii.html
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Однако, говоря о преступности несовершеннолетних, нельзя не гово-
рить о преступлениях, жертвами которых становятся несовершеннолетние. 

В комплексе детерминант как преступности несовершеннолетних, так 
и деструктивной деятельности, направленной на таких лиц, имеется ряд вза-
имосвязанных факторов, таких, например, как социальное окружение, семья 
и т.п. 

В настоящее время для предотвращения преступлений применяется 
комплекс мер, принимаемых государством и обществом для воздействия на 
личность преступника, детерминанты преступности, на граждан, склонных к 
правонарушениям1. 

Виктимилогическая профилактика правонарушений входит в идеаль-
ную модель профилактики правонарушений. 

По мнению Л.М. Прозументова, в криминологическом плане роль по-
терпевшего исследуется в преступном генезисе в качестве его причин или 
условий и характеризуется личностью, а также поведением жертвы, которое 
может активно препятствовать совершению общественно опасных действий, 
оставаться нейтральным в механизме преступного посягательства или спо-
собствовать преступному поведению, провоцировать его2. 

Отметим, что на основе новых данных государственной статистики сле-
дует, что число детей и подростков, пострадавших от преступлений, за по-
следние три года увеличилось почти на 20 тыс. – с 94,8 тыс. в 2020 г. до 113,3 
тыс. в 2022 г.3 

В 2021 г. значительная часть (55,2 тыс.) преступлений в отношении 
несовершеннолетних была связана с неуплатой алиментов.  

16,8 тыс. в 2021 г. – это преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности несовершеннолетних. Как обратили вни-
мание в аппарате уполномоченного по правам ребенка, это число остается 
стабильно высоким: в 2019 г. – 14,7 тыс. преступлений, в 2020 г. – 15,8 тыс. 

В 2021 г. по сравнению с 2020 на 30% выросло число преступлений в 
отношении несовершеннолетних, связанных с изготовлением и оборотом 
порнографических материалов (1051 и 809 преступлений соответственно). 

По данным СК России, за девять месяцев 2022 г. свыше 900 преступле-
ний сексуального характера в отношении несовершеннолетних было 

 
1 Заварыкин И.Н. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. Бар-

наул: БЮИ МВД России, 2020. 36 с.  
2 Прозументов Л.М. Особенности личности несовершеннолетнего, являющегося по-

терпевшим от половых преступлений взрослых // Образование и наука в третьем тысяче-
летии : сборник статей к третьей международной научно-теоретической конференции. 
URL: http://aeli.altai.ru. (дата обращения: 12.03.2023). 

3 Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей. 
URL: https://iz.ru/1463589/iana-shturma/opasnost-i-vozrast-v-rossii-uvelichilos-chislo-
prestuplenii-protiv-detei (дата обращения: 12.03.2023). 
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совершено с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2017 г. № 520р утверждена «Концепция развития системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года 
и план мероприятий на 2021-2025 годы по ее реализации»1. Основная цель 
данной концепции заключалась в обеспечении условий успешной социализа-
ции (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности 
к саморазвитию, самоопределению, важный момент уделяется воспитанию, 
которое должно быть в духе нравственных ценностей, чувства патриотизма, 
норм поведения в интересах семьи. 

Виктимологическая профилактика ориентирована на работу не только 
с реальными жертвами преступления, но и с потенциальными жертвами. 

Ввиду увеличения числа преступлений против несовершеннолетних 
необходимо выделить ряд таких криминогенных детерминантов, как недо-
статок в организации досуга несовершеннолетних; распространенные случаи 
употребления несовершеннолетним наркотиков, алкоголизма; прогрессиро-
вание такого явления, как буллинг; высокий уровень насилия над несовер-
шеннолетними; влияние информационных технологий на психическое состо-
яние несовершеннолетних. 

Полагаем, что в рамках виктимологической профилактики одной из ос-
новных задач является разработка мероприятий профилактической направ-
ленности по обеспечению безопасности интернета, в том числе для несовер-
шеннолетних пользователей, которые в силу их формирующихся взглядов, 
уязвимости, подверженности чужому мнению, в ряде случаев не способны 
соотнести действия в сети и возможные последствия. Кибербуллинг среди 
детей и подростков можно охарактеризовать как преднамеренный и повторя-
ющийся вред со стороны одного или нескольких сверстников в киберпро-
странстве. 

Актуально создание в регионах рабочих групп из представителей адми-
нистрации, правоохранительных органов и молодежного актива населенного 
пункта с разработанным планом работы для проведения эффективных встреч 
с подростками, в ходе которых можно на примерах в непринужденной беседе 
объяснить правила по безопасному поведению в отдельных ситуациях, в том 
числе в сети Интернет и в социальных сетях. Следует призвать зрелое насе-
ление уделять больше внимания воспитанию подрастающего поколения, 

 
1 Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года : Распоряжение Правитель-
ства РФ от 22.03.2017 № 520-р (ред. от 18.03.2021) (вместе с «Планом мероприятий на 2021-
2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года») // СПС «Консультант-
Плюс». 
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заниматься их досугом, обращать внимание на их поведение в различных со-
циальных средах. 

Таким образом, актуальна всесторонняя оценка ситуации как в среде 
преступности несовершеннолетних, так и преступности, жертвами которой 
являются дети, и выработка на этой основе некоторых действенных методов 
виктимологической направленности по предотвращению таких преступле-
ний. 

 
 

Абдуллина К.Р. 
Академия права и управления Федеральной службы  

исполнения наказаний (г. Рязань)  
Научный руководитель С.А. Корнеев, кандидат юридических наук 

Понятие аффекта в уголовном праве и его влияние  
на уголовную ответственность 

Конституция Российской Федерации в ст. 19 провозглашает равенство 
всех граждан перед законом и судом независимо от их пола, расы, националь-
ной принадлежности. Данная норма нашла свое отражение также в уголов-
ном праве, а именно в принципах равенства граждан перед законом и неот-
вратимости наказания для лиц, совершивших преступление. Вместе с тем за-
конодателем предусмотрена необходимость осуществления личностного 
подхода в раскрытии и расследовании преступлений, реализации дифферен-
циации уголовной ответственности по различным основаниям, одним из ко-
торых является особое эмоциональное состояние человека – аффект.  

Термин «аффект» происходит от латинского affectus – «душевное вол-
нение», «страсть». На основании лексического (энциклопедического) толко-
вания рассматриваемое понятие характеризуется как состояние сильного воз-
буждения, потери самоконтроля1. Определение аффекта также употребляется 
в уголовном праве и психологической науке, оно между собой пересекается, 
но не является тождественным. 

В уголовном праве аффект рассматривается как «внезапно возникшее 
душевное волнение», спровоцированное внешними обстоятельствами, пове-
дением потерпевшего, в равной степени длительной психотравмирующей си-
туацией. То есть, исходя из положений уголовного закона, данный эмоцио-
нальный процесс во многом обусловлен действиями потерпевшего, ослабля-
ющими интеллектуально-волевые функции лица, совершившего преступле-
ние, и влекущими определенные юридические последствия (ст. 107 УК РФ). 

 
1 Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / 

Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. 
М.: ООО «А ТЕМП», 2010. С. 32. 
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Несколько иначе это явление определяется с позиции психологии. Так, 
под аффектом следует понимать бурно происходящее кратковременное эмо-
циональное состояние, характеризующееся резко выраженным психофизио-
логическим процессом и изменением в сознательно волевом контроле1.  

Представители психологической доктрины склонны подразделять аф-
фект на три вида: физиологический, кумулятивный и патологический. Пер-
вые два вида различаются протяженностью психотравмирующих действий 
потерпевшего по отношению к субъекту преступления, третий же зависит от 
состояния самого субъекта преступления, а именно от наличия у него стой-
кого психологического расстройства. На наш взгляд, важность типологиза-
ции для уголовного права заключается в определении вида наказания для 
лица, совершившего преступление. Как известно, уголовной ответственности 
подлежит лицо, находившееся в состоянии физиологического или кумуля-
тивного аффекта (ст. 107, 113 УК РФ), тем временем при патологическом аф-
фекте ответственность лица, нарушившего уголовно-правовой запрет, ис-
ключается (ст. 21 УК РФ).  

Анализ актуальных статистических данных уполномоченных органов 
государственной власти позволяет констатировать выработанную тенденцию 
к сокращению числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений в состоянии аффекта. Так, за 2021 г. из общего числа 
зарегистрированных преступлений (273888), количество лиц, привлеченных 
к ответственности за общественно опасное деяние, совершенное в состоянии 
сильного душевного волнения (ст. 107 и 113 УК РФ), составляет всего лишь 
22 человека, или 0,008%2. 

В этой связи стоит признать обоснованность и справедливость сужде-
ния Е.Н. Чучелова, полагающего, что низкая востребованность данной нормы 
в следственно-судебной практике свидетельствует не об уменьшении рас-
сматриваемого вида преступлений, а о высоком уровне латентности и нали-
чии проблем при квалификации совершенного деяния. Определенные слож-
ности возникают исходя из недостаточной правовой регламентации данных 
преступлений, процессуальных особенностей их расследования, а также от-
сутствия необходимых специальных познаний у правоприменителя3. 

Полагаем, что из-за наличия таких объективных и субъективных фак-
торов, препятствующих частой регистрации данных видов преступлений в 
Российской федерации, другие зарубежные страны не принимают вовсе во 
внимание состояние аффекта у лица, совершившего преступление. 

 
1 Немов Р.С. Общие основы психологии. М., 1994. С. 371. 
2 Климов С.Н., Царев К.А. Состояние аффекта как категория уголовного права: ана-

лиз теории и практики // Вестник Пензенского государственного университета. 2022. № 3. 
С. 86. 

3 Чучелов Е.H. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоя-
нии аффекта: уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 2016. 22 с.  
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что 
необходимость всестороннего исследования правового регулирования уго-
ловной ответственности за совершение аффективных преступлений с учетом 
не только уголовного права, но и достижений психологии и медицины обла-
дает своего рода актуальностью и теоретико-практической востребованно-
стью.  

 
 

Банкова А.А. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель М.А. Малетина, кандидат юридических наук 

Участие несовершеннолетних в незаконном обороте  
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(на примере Алтайского края) 

Изучение статистической отчетности показывает, что число лиц, упо-
требляющих наркотические средства, в Российской Федерации увеличива-
ется с каждым годом. Одной из наиболее острых проблем современной Рос-
сии, вызывающей серьезную тревогу и представляющей угрозу здоровью 
нации, правопорядку и безопасности государства, является рост преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Основными статьями УК РФ, устанавливающими ответственность за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, являются ст. 228, 228.1, 228.2. 

Анализ статистических данных позволяет прийти к выводу о том, что 
динамика числа зарегистрированных на территории Российской Федерации 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, неустойчива. Так, с 2018 по 2019 гг. 
происходит снижение числа таких преступлений, а в 2022 г. наблюдается зна-
чительный рост1 (см. рис.). 

 
1 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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Рис. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в России  
в 2018-2022 гг. 

Алтайский край наряду с Ямало-Ненецким автономным округом, Кара-
чаево-Черкесской Республикой, Новосибирской областью и Республикой 
Марий Эл входит в пятерку регионов с наибольшими темпами прироста 
числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (33,3%). 

Все чаще к уголовной ответственности за совершение рассматривае-
мых преступлений привлекаются несовершеннолетние. Так, доля несовер-
шеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, в Алтайском 
крае составила около 2,5%. В 2021 г. 45 несовершеннолетних привлечено к 
уголовной ответственности, 5 из них состоят на учете в наркологическом 
диспансере и 16 являются потребителями наркотиков. Большинство лиц ука-
занной категории задержано в краевом центре (21 человек), а также еще в 14 
муниципальных образованиях края: Алейске, Бийске, Новоалтайске, Рубцов-
ске, Бийском, Благовещенском, Зональном, Ключевском, Косихинском, Ку-
лундинском, Локтевском, Первомайском, Советском и Табунском районах. 
Подростками в возрасте от 16 до 17 лет совершено 26 наркопреступлений. 
Существенно сохраняются тенденции вовлечения подростков в сбыт нарко-
тиков, осуществляемый через сеть Интернет (в качестве закладчиков нарко-
тиков). Так, из 45 лиц анализируемой категории 21 лицо причастно к сбыту 
наркотиков. Значительно увеличилось число преступлений, совершенных с 
использованием IT-технологий – с 8 до 24. При этом на фоне увеличения 
числа привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних, в 
2,2 раза возрос показатель вовлеченности учащихся школ в сферу незакон-
ного оборота наркотиков (с 9 до 20). Также в 2021 г. к уголовной ответст-
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венности привлечены 32 студента профессиональных образовательных орга-
низаций, 10 студентов вузов1. 

Большинство несовершеннолетних, которые занимаются подобной де-
ятельностью, считают, что они невероятно умны и никто их не разоблачит, 
пока они не заработают нужную сумму. На деле же все обстоит иначе – юных 
наркокурьеров задерживают почти сразу после становления на кривую кри-
минальную дорожку. Большинство таких курьеров попадают в подобный 
бизнес через Интернет. Сейчас на пике популярности находятся так называ-
емые бесконтактные сделки, метод самый открытый, но в то же время без-
опасный. Главное условие – никаких личных встреч и знакомств. Вербуют 
закладчиков через социальные сети либо через специализированные сайты, 
которые найти достаточно легко.  

С целью сокращения числа преступлений данной категории необхо-
димо уделять больше внимания профилактической работе в виде лекций и 
бесед как непосредственно с несовершеннолетними, так и с их родителями. 
Совместно с педагогическими коллективами представляется необходимой 
разработка антинаркотических буклетов. Кроме того, необходимо больше 
внимания уделять выявлению и блокировке сайтов, направленных на пропа-
ганду наркомании.  

Таким образом, в целях снижения числа наркопреступлений, соверша-
емых несовершеннолетними, необходимо принятие не только уголовно-пра-
вовых мер, но и воспитательных, медицинских, социальных. Только их соче-
тание позволит сократить постоянный рост наркотизации общества и в 
первую очередь подрастающего поколения. Осуществление вышеуказанных 
рекомендаций может поспособствовать деятельности по предупреждению 
участия несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

 
 

Бер А.Э. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологические аспекты преступности 
среди несовершеннолетних 

Современный мир постоянно сталкивается с такой проблемой, как про-
грессивное развитие преступности, в том числе среди несовершеннолетних. 
Для борьбы с указанными негативными явлениями в обществе необходимо 

 
1 Доклад администрации губернатора и правительства Алтайского края о наркоси-

туации в Алтайском крае за 2021 год. URL: https://www.altairegion22.ru/ (дата обращения: 
20.04.2023). 
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совершенствовать способы предотвращения и исправления совершения уго-
ловного наказуемых деяний, которые не могут происходить без внесения из-
менений в законодательство. Все большее внимание на данный момент уде-
ляется подростковой преступности. Данное направление является приоритет-
ным для органов государственной власти и должностных лиц. Необходимо 
определить, что же является движущими факторами к совершению несовер-
шеннолетними преступлений.  

Первоочередный фактор – это социальные проблемы, ведь несовершен-
нолетние в силу своего возраста отражают все, что происходит вокруг – то, 
как ведут себя родители, друзья и окружающие люди. Подросток, чье окру-
жение склонно к совершению противоправных действий, может брать с них 
пример. Вторым фактором являются индивидуальные черты формирования 
личности, если ребенку не уделяется должное внимание и он не находится 
под контролем со стороны взрослых, то он будет подвержен отрицательному 
влиянию. 

Так как несовершеннолетние остро реагируют на все происходящее и в 
процессе социализации негативные тенденции общества моментально улав-
ливаются их сознанием и в силу того, что подростки не могут отделить поток 
информации, получаемый извне, у них откладываются отрицательные по-
ступки и слова взрослых людей. Главными отличиями несовершеннолетнего 
от взрослого человека является не только возрастная особенность, но и пси-
хологические факторы формирования личности. Несмотря на то, что возраст 
является одним из главных критериев при назначении наказания и освобож-
дения от уголовной ответственности, необходимо учитывать, что у подростка 
присутствуют личностные особенности, которые необходимо идентифициро-
вать. Стоит обратить внимание на позицию научного деятеля Л.И. Беляевой1, 
которая отмечает, что осуществление правосудия в отношении несовершен-
нолетнего должно основываться на обеспечении благополучия подростка, не-
смотря на обстоятельства преступления, а также учитывать его личностные 
особенности и характеристику. Несовершеннолетний – это отдельный субъ-
ект, к которому применяется усиленный контроль со стороны уполномочен-
ных лиц, с учетом возрастных особенностей. Федеральный закон от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» (ч. 4 ст. 15)2 устанавливает, что «при принятии решений о наказаниях, 
которые могут применяться к несовершеннолетним, … обязательными явля-
ются обеспечение приоритета личного и социального благополучия ребенка, 
обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с 

 
1 Беляева Л.И. Правосудие в отношении несовершеннолетнего: вопросы и ответы. 

М., 2015. С. 34. 
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : Федеральный за-

кон от 24.07.1998 № 124-ФЗ //СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.04.2023). 
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его участием или в его интересах, учет особенностей возраста и социального 
положения». 

Рассматривая криминологические аспекты подростковой преступно-
сти, нельзя не обозначить такой термин, как возрастная незащищенность, его 
особенностью является наличие специальных целей, направленных на за-
щиту прав подростка, к таким стоит отнести: 

– превенцию несовершеннолетних к совершению новых преступлений; 
– приспособление несовершеннолетнего к нормальной жизни в обще-

стве; 
– максимально индивидуальный подход, соразмерность мер воздей-

ствия, повышенное внимание к подростку. 
Определяя типологию преступности среди несовершеннолетних по воз-

растному критерию, выделяют: малолетнюю группу (до14 лет), группу под-
ростков (от 14 до 16 лет), группу молодежи (от 16 до 18 лет). Если обобщать 
практику, совершение противоправных общественно опасных деяний в боль-
шей степени, а именно 40% от общего числа, приходится на подростков. 

У порядка 25% несовершеннолетних из всех возрастных групп конста-
тируют отклонение от нормального развития, а именно психологические от-
клонения. Если рассматривать такую категорию, как преступления насиль-
ственного характера, то процент такой аномалии возрастает в разы. К обо-
значенным отклонениям специалисты относят: невропатические черты, пси-
хопатию, повышенную обидчивость, раздражительность и тревожность. 

Еще одной особенностью пресечения преступности среди несовершен-
нолетних является преимущественно охранительная специфика. Это обу-
словлено тем, что согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а их соблюдение и защита являются обя-
занностью со стороны государства. В свою очередь, права и свободы несо-
вершеннолетнего должны охраняться и соблюдаться еще более основа-
тельно, так как подросток не может в полной мере отстаивать свою точку 
зрения и выразить точными словами свою позицию. К охранительным мерам 
можно отнести то, что к несовершеннолетним применяются преимуще-
ственно принудительные меры воспитательного характера, а не назначение 
наказания. В зависимости от охранительных мер, также реализуется воспи-
тательный принцип, так как главной целью является восстановление у под-
ростков нормального мировоззрения путем перевоспитания. В силу возраста 
сделать это гораздо проще, чем со взрослым человеком, ведь психика и 
взгляды несовершеннолетнего являются неустойчивыми и быстро изменяю-
щимися под влиянием некоторых факторов, приоритетно, чтобы они были 
положительными и исправляли поведение в лучшую сторону.  

Как уже было установлено выше, обеспечение прав и интересов несо-
вершеннолетнего является приоритетной задачей для государства, а также 
регламентируется различными нормативно-правовыми актами, в том числе 
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Конституцией Российской Федерации. Чтобы обеспечить должную защиту и 
реализацию прав и интересов несовершеннолетнего при досудебном и судеб-
ном производстве по уголовному делу с участием подростка, к представле-
нию его прав привлекается защитник. Так согласно п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ 
законодательно закреплено обязательное участие защитника, то есть несо-
вершеннолетний, в отличие от взрослого лица, не может отказаться от уча-
стия защитника. 

В целях предупреждения совершения преступления лицами, не достиг-
шими совершеннолетия, проводятся усиленные превентивные меры, в субъ-
ектах Российской Федерации проводятся профилактические беседы; коорди-
нируется профилактика безнадзорности; функционируют различные реаби-
литационные центры, в которых специалисты – реабилитологи, социальные 
педагоги, психологи и другие – помогают детям и подросткам, которые по-
пали в сложную жизненную ситуацию, чьи родители не смогли обеспечить 
должный контроль за ребенком, эту функцию берут на себя сотрудники таких 
центров, это является значимым для несовершеннолетних, ведь именно такие 
дети в значительной мере подвержены негативному влиянию со стороны лиц, 
старших по возрасту. Учреждения социального обслуживания делятся как на 
государственные, так и на коммерческие, спонсорами которых являются 
люди, которым небезразлична судьба несовершеннолетних лиц. 

 
 

Борзов Н.А.  
Санкт-Петербургская академия следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель П.Л. Сердюк, кандидат юридических наук, доцент  

Влияние средств массовой информации  
на преступность несовершеннолетних 

В январе – сентябре 2022 г. количество зарегистрированных преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в Санкт-
Петербурге увеличилось на 4,1% относительно аналогичного периода преды-
дущего года. Всего были зарегистрированы 327 преступлений (+13 ед.). По-
сле снижения в 2019 и 2020 гг. количество преступлений растет на протяже-
нии двух лет подряд, и в январе – сентябре 2022 г. значение показателя прак-
тически вернулось на уровень 2019 г.1 (рис.). 

 
1 Преступность несовершеннолетних и факторы, влияющие на криминальную ситу-

ацию в молодежной среде : аналитическая справка по итогам января – сентября 2022 года. 
URL: https://zakon.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2023/01/11/Преступность_несовер-
шеннолетних _по_итогам_9_месяцев_2022_года.pdf (дата обращения: 23.04.23). 

https://zakon.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2023/01/11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20_
https://zakon.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2023/01/11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20_


 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

531 

 
Рис. Динамика преступности несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, 

2018-2022 гг. 

Кроме того, каждый год десятки тысяч подростков младше 14 лет со-
вершают общественно опасные деяния, но привлечь данных лиц к уголовной 
ответственности невозможно. Из чего можно сделать вывод, что реальный 
процент несовершеннолетней преступности мог бы быть больше в 1.5-2 раза. 

Нельзя не отметить, что профессор Г.М. Миньковский был одним из 
первых, кто в учебно-теоретическом направлении обратил внимание на важ-
ность и актуальность проблем предупреждения преступности несовершенно-
летних. Его теоретико-методологическое видение проблемных аспектов дан-
ной темы было изложено в главе «Преступность несовершеннолетних и мо-
лодежи» в учебнике «Криминология», что еще раз подчеркнуло важность 
данной темы.  

Н.С. Фатхуллиным был выделен ряд значимых особенностей противо-
правной деятельности лиц несовершеннолетнего возраста. Так, было отме-
чено, что совершенные преступные деяния рассматриваемой категории граж-
дан характеризуются не только количественным ростом, но и жестокостью к 
жертве, проявлением цинизма, аморальностью. Все это свидетельствует о по-
явлении нового типа личности, основной чертой которого становится безду-
ховность1. 

Одним из основных детерминантов преступного поведения несовер-
шеннолетних являются средства массовой информации (СМИ). В соответ-
ствии со ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»: 

 
1 Фахтклин Н.С. Защита прав несовершеннолетних и иных лиц, требующих социаль-

ной защиты, профилактики их безнадзорности и правонарушений. Казань, 1995. 224 с. 
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– под массовой информацией понимаются предназначенные для не-
ограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообще-
ния и материалы; 

– под средством массовой информации понимается периодическое пе-
чатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, ра-
диопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации под постоянным 
наименованием (названием)1. 

СМИ – это мощный инструмент, который может оказывать влияние на 
все аспекты жизни человека. Одной из областей, где это влияние может быть 
особенно опасным, является социализация молодежи. Молодежь уязвима к 
внешним воздействиям, и СМИ могут стать зоной формирования негативных 
установок и норм поведения.  

Исследование данной проблемы, проведенное А.В. Клочковой, вы-
явило несколько способов негативного воздействия СМИ. 

В первую очередь, это призыв к применению насилия и тиражирование 
агрессивности без наличия причины или инициация агрессии.  

Во-вторых, излишне детализированная демонстрация насильственных 
действий над жертвами преступлений.  

В-третьих, намеренное акцентирование внимания на жестоких дей-
ствиях как на норме повседневной жизни. 

Кроме того, часто в СМИ создается культ грубой силы, где герои пре-
небрегают разумным выбором средств для достижения целей. Подробное 
описание криминальной агрессии и нагнетание чувства страха и беспомощ-
ности приводят к размыванию моральных установок и способствуют стира-
нию граней между правильным и неправильным в межличностных отноше-
ниях2. 

Исходной точкой криминогенного воздействия СМИ на общество в 
России считаются 80-е гг. XX века. А именно 23 декабря 1987 г., тогда зри-
тели впервые увидели на своих экранах передачу «600 секунд». В ней расска-
зывалось о событиях в Ленинграде, показывали сюжеты о коррупции чинов-
ников, критиковали депутатов Ленсовета. Передача имела колоссальный зри-
тельский рейтинг и стала одним из символов перестройки. 

Далее 90-е – финансовые пирамиды, рэкет, уголовные и экономические 
преступления, проституция, наркомания – все эти темы были самыми попу-
лярными в СМИ. 

 
1 О средствах массовой информации : Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1(ред. от 

29.12.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обраще-
ния: 18.04.2023). 

2 Клочкова А.В. Роль СМИ в детерминации девиантности // Ломоносовские чтения: 
Россия и социальные изменения в современном мире : сборник статей преподавателей. М., 
2004. Т. 2. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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В настоящее время подача новостей о криминальной деятельности пре-
терпела глобальное изменение, так, телевещание приобрело стабильную 
форму, а развитие сети Интернет способствовало появлению таких форм воз-
действия на молодежь, как кино и сериалы на интернет-сервисах «Кинопо-
иск», ivi, Netflix и т.д. 

Онлайн-кинотеатры самостоятельно разрабатывают проекты своих 
фильмов и сериалов. Один из них вышел 21 сентября 2022 г. на платформе 
Netflix, сериал «Монстр: История Джеффри Дамера», история которого по-
вествует о жизни серийного маньяка и каннибала, вследствие хорошей игры 
актера подростки стали идеализировать данную личность.  

Сериал «Декстер» повествует о Декстере Моргане – психопате, кото-
рый желает вершить справедливость, расправляя с преступниками, которые 
смогли избежать наказания, чтобы сделать мир чуточку лучше. Он необыч-
ным образом направляет свои жестокие порывы и расправляется с отъявлен-
ными преступниками, которые избежали законного наказания. Данный при-
мер негативно влияет на восприятие несовершеннолетних, демонстрируя, что 
служить на благо общества можно любым способом, даже противоправным. 

Д. Драгунский справедливо, на наш взгляд, писал: «Посредством ТВ 
происходит общественная легитимация насилия как главного жизненного ин-
струмента. Бесконечные перестрелки, драки, погони, похищения, пытки и 
трупы, трупы, труп… Остановить негодяя, завоевать любовь женщины, по-
бедить конкурента, получить деньги у должника да просто достичь вполне 
обыкновенного жизненного успеха можно только одним способом – убивая. 
Происходит легитимация "криминальной составляющей" нашей жизни. 
Практически нет фильмов про российский бизнес, чтобы там не было уголов-
щины, причем смачной, не осуждаемой, а становящейся, пардон, делом че-
сти, доблести и геройства. Чрезмерность насилия на ТВ формирует его чрез-
мерность в жизни»1. 

Об особенностях восприятия несовершеннолетних на сцены насилия 
писал К.А. Тарасов :«Особо необходимо сказать о юных зрителях, мягко го-
воря, неадекватно реагирующих на жестокость, кровь, увечья и т.п. в филь-
мах. У 18-20% ребят восприятие экранного насилия вызывает положитель-
ные эмоции»2. 

Фильмы, демонстрирующие агрессию и аморальный образ жизни, про-
должают сниматься и попадать в рейтинги, цель данных сервисов – получе-
ние прибыли. Так, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» провел исследование: са-
мые популярные российские сериалы на протяжении августа – октября 
2022 г. – «Реальные пацаны» («ТНТ»), «Жизнь по вызову» (Kion), 

 
1 Драгунский Д. Реплика в дискуссии «Весь мир насилья мы разрушим» // Искусство 

кино. 2003. № 7. С. 7. 
2 Тарасов К.А. «Агрессивная кинодиета» ТВ и студенчество // Высшее образование 

в России. 2002. № 3. С.66-76. 
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«Художник» («Россия 1»), «Мажор» («Первый канал») и «Контейнер» (Start). 
Сериалы «Жизнь по вызову», «Мажор», демонстрирующие аморальный об-
раз жизни, а также искажающие реальность, занимали лидирующие позиции 
по просмотрам продолжительный период, из чего следует вывод, что моло-
дежи интересна такая жизнь. 

Во многих сериалах происходит демонстрирование различных субкуль-
тур, в связи с чем подростки идентифицируют себя с определенной группой. 
В социальных сетях между ними происходят конфликты, которые впослед-
ствии переходят в реальные столкновения, опасные не только для самих 
участников, но и для окружающих. Так, в феврале 2023 г. произошел ряд 
столкновений между представителями объединения «Редан» и их оппонен-
тами, в результате которых многие были задержаны сотрудниками полиции.  

Как мы можем видеть, изучение вопроса о функции СМИ как детерми-
нирующего фактора преступности несовершеннолетних имеет большую ак-
туальность в настоящее время, вследствие чего должны разрабатываться но-
вые методы предупреждения преступности несовершеннолетних в данной 
сфере. Для этого рекомендуется увеличить число образовательных меропри-
ятий, проводимых для несовершеннолетних. Также следует обеспечить регу-
лярное вещание и публикацию материалов, посвященных вопросам образо-
вания, медицины, организации труда и отдыха, спорта, с целью увеличения 
интереса к позитивным знаниям в этих областях.  

Интересным примером предупреждения совершения несовершеннолет-
ними противоправных деяний является использование ссылок на статьи уго-
ловного кодекса при демонстрации сцен различных противоправных дей-
ствий в сериалах и фильмах. Такой подход был применен в сериале «Жиза», 
который вышел на платформе «Кинопоиск» в 2022 г., по нашему мнению, 
данный опыт способствовал бы развитию правовой грамотности несовершен-
нолетних и впоследствии гарантировал снижение общественно опасных дея-
ний, совершенных несовершеннолетними. 

 
 

Венецкая А.С. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Проституция как основание виктимизации женщин 
в насильственных преступлениях 

Prostituto в переводе с латинского – «выставлять для разврата, бесче-
стить». Действительно, проституция является одной из крайних форм низ-
шего, безнравственного поведения людей. В научном обществе феномен про-
ституции в настоящее время не имеет общего универсального доктриналь-
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ного определения. Традиционно под проституцией понимают оказание сек-
суальных услуг за плату.  

Британский философ XX века Б. Рассел отмечал: «Мораль половых от-
ношений, если отбросить все предрассудки, по существу, состоит в глубоком 
уважении человеческого достоинства партнеров и в отказе от использования 
его или ее в качестве средства для удовлетворения половой потребности». 
Таким образом, проституция противоречит основным принципам морали.  

Кроме того, при общей характеристике проституции невозможно не от-
метить то обстоятельство, что проституция не только пагубно влияет на уро-
вень общей культуры и правосознания общества, но и негативно сказывается 
на репродуктивной способности населения.  

И.А. Ральникова выделила определенные психологические особенно-
сти женщин, которые склонны к занятию проституцией: импульсивность, 
уязвимость к агрессии, нарушение эмоциональной саморегуляции, использо-
вание примитивных и несколько инфантильных способов психологической 
защиты, деформация личности1. 

Таким образом, первую группу детерминантов, обуславливающих вы-
бор женщины торговать своим телом, наполняют личностные особенности 
женщин (в рамках данной статьи речь будет идти именно о женщинах, зани-
мающихся проституцией). 

Следующую группу детерминантов, которые предопределяют суще-
ствование феномена проституции в обществе, составляют экономические 
факторы. Классик отечественной криминологии А.И. Долгова на этот счет в 
своем научном пособии вспоминает слова Ж. Ван-Кана: «Современная пре-
ступность, как и проституция, бродяжничество, нищенство, связана с эконо-
мическим строением современного общества, с эксцессами капитализма, пла-
чевным распределением благ, с пауперизмом…»2. 

На массовом уровне также выделяют такие факторы, как пропаганда 
проституции (яркий пример – фильм «Красотка»), порнографии, распростра-
нение идей о норме раннего начала половой жизни и последующих много-
численных беспорядочных половых связях, а также формирование мораль-
ных и поведенческих стереотипов, одобряющих оказание сексуальных услуг 
за получение женщиной материальной выгоды.  

Вышеописанные факторы в большей части влияют на принятие женщи-
ной решения о занятии проституцией. Актуален вопрос о том, является ли 

 
1 Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы лич-

ности : учебное пособие. URL: http://psychologiya.com.ua/psixosomatika/2389-demina-ld-
ralnikova-ia-psixicheskoe-zdorove-i-zashhitnye-mexanizmy-Ncl-mosti-uchebnoe-posobie.html 
(дата обращения 18.04.2023) 

2 Долгова А.И. Криминология : краткий учебный курс. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Норма : ИНФРА-М, 2023. 368 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1866947 (дата об-
ращения: 19.04.2023). 
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проституция основанием виктимизации женщин, занимающихся ею, при со-
вершении в отношении них насильственных преступлений. 

Д.Б. Дерягин справедливо отмечает, что проституция наряду с употреб-
лением алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ яв-
ляется мощным виктимизационным фоном. Так, представляется логичным, 
что женщины, занимающиеся проституцией, обладают наиболее высоким 
уровнем виктимности, в то время как совершаемые в отношении них преступ-
ления отмечаются более высоким уровнем латентности1. 

Неоспоримо то обстоятельство, что каждый человек имеет право на 
уважение своей чести и достоинства остальными членами общества, так как 
Конституция Российской Федерации возвела права и свободы каждого чело-
века в ранг высшей ценности российского государства. Однако в вопросе о 
виктимизации женщин-проституток важно отмечать роль их выбора при при-
нятии решающего решения: торговать своим телом или нет.  

В последнее время все более активно распространяются идеи о том, что 
проститутки являются одной из наиболее уязвленных категорий населения. 
И что их род деятельности необходимо узаконить, подобно тому, как это сде-
лали в западных странах, например в Нидерландах, исключив любого вида 
ответственность для женщин, занимающихся проституцией.  

Мнение автора данной статьи сводится к тому, что вместо поощрения 
проституции, вместо признания проституток наиболее уязвленной катего-
рией населения и узаконивания аморальной по своей сути деятельности об-
ществу и государству в лице ее государственных механизмов и аппаратов 
надлежит большее внимание уделить противодействию и предупреждению 
проституции со смещением внимания на действительно уязвленные катего-
рии населения, такие как дети и пожилые люди.  

Где та тонкая грань, когда женщина, занимающаяся проституцией, про-
дает себя за деньги по обоюдному согласию и становится жертвой изнасило-
вания? Безусловно, данный вопрос представляет особую сложность для пра-
воохранительных органов.  

Так, в 2021 г. Ленинский районный суд города Екатеринбурга вынес 
оправдательный приговор по уголовному делу в отношении А.С. Бессара-
бова, В.К. Мустафина и В.А. Тропина. Данные лица обвинялись в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «а», ч. 2 ст. 131 УК РФ. Важным об-
стоятельством в деле стало появление свидетельницы, которая оказалась кол-
легой потерпевшей по делу – 22-летней девушки, которая дала показания о 
том, что сутенер угрозами заставлял жаловать проституток на полицейских. 
Практика также со всей очевидностью поддерживает концепцию, согласно 
которой проституция хоть и признается причиной виктимизации женщин при 
совершении в отношении их насильственных преступлений, но не умаляет 

 
1 Дерягин Г.Б. Судебные медицинские аспекты полового насилия на Европейском 

севере России : автореф. дис. ... докт. мед. наук. Архангельск, 2002. 59 с. 
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роль самого принятия женщиной решения заниматься проституцией. Реше-
ние по итогу выбора должно означать осознание ею не только своего амо-
рального, противоправного поведения, но и своего попадания в зону риска 
стать жертвой насильственных преступлений.  

Рассмотрение данной проблематики приводит к общему выводу о том, 
что наиболее приоритетным для государства должна стать не поддержка про-
ституции как основы того обстоятельства, что женщина (заведомо для себя 
самой) становится потенциальной жертвой насилия, а ее искоренение.  

 
 

Верхолайцева К.А. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Личность блогера – виновника ДТП: криминологический аспект 

Блогер – достаточно молодое явление в мире, которое часто звучит из 
различных источников, в том числе средств массовой информации (далее – 
СМИ). Так, личность блогера, как правило, становится объектом социологи-
ческих исследований, но в данной работе мы хотим проанализировать лич-
ность блогера с позиции криминологической науки. Данный интерес связан 
с тем, что за последние годы участились случаи, когда СМИ активно препод-
носят информацию о том, что очередной блогер попал в дорожно-транспорт-
ное происшествие.  

Характеризуя личность преступника, исследователи интересуются ря-
дом признаков: биофизиологические, социально-демографические, мо-
рально-психологические и волевые1. Наибольший интерес для криминологи-
ческой характеристики блогера – виновника ДТП представляют такие, как 
социальный статус, пол, возраст и стаж вождения, место совершения ДТП.  

Определимся с дефиницией «блогер», в действующем законодатель-
стве нет закрепленного понятия, поэтому выведем его из тех признаков, ко-
торыми обладают данные лица. 

Блогер – это интернет-пользователь, который ведет собственный канал, 
блог, сайт или страницу в сети «Интернет» в различных социальных сетях: 
YouTube, Instagram (организация, запрещенная на территории Российской 
Федерации), TikTok, Twitter, Facebook и другие. Для своих подписчиков он – 
лидер, «интернет-друг», также отметим, что к нему прислушиваются, ему до-
веряют в определенных вопросах и различных сферах деятельности. Допол-
ним, что не каждый человек, который зарегистрировался в социальной сети, 
является блогером. Иными словами, это человек, который активно ведет свой 

 
1 Девятова А.О. Личность преступника: понятие и криминологическая характери-

стика // Отечественная юриспруденция. 2018. № 1(26). С. 20. 
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блог в одной из действующих социальных сетей, имеет значительное коли-
чество подписчиков.  

Социальное положение у таких лиц в эпоху интернета «особое, приви-
легированное», это связано с тем, что блогеры имеют большую аудиторию 
последователей, являются лидерами мнения в своей среде, в связи с этим 
большое количество людей прислушиваются к ним, повторяют за ними, в том 
числе и неправомерные действия. Блогер – это и социальный статус, и род 
деятельности, и профессия. Если рассматривать половую принадлежность 
блогеров, то ими могут быть как женщины, так и мужчины.  

Анализируя данные дорожно-транспортных происшествий с блоге-
рами, мы выделили три ситуации, которые встречаются: блогер – виновник 
ДТП сбил другого человека; блогер – виновник ДТП разбился сам; блогер – 
виновник ДТП сбил другого человека и разбился сам. 

Что влияет на блогеров-виновников ДТП? Можно выделить следующие 
детерминанты общественно опасного поведения блогеров, управляющих 
транспортными средствами: 

– проявление повышенной самоуверенности в оценке своего мастер-
ства, опыта (этот признак наиболее присущ лицам, которые активно ведут 
блог о транспортных средствах);  

– лихачество, сознательное рискованное поведение, негативный при-
мер других правонарушителей (здесь большую роль играет самоуверенность 
блогера, так, они нередко играют в «шашки», тем самым соревнуются, кто 
быстрее доедет до определенного места и снимет лучше видео, при этом спе-
циально нарушают правила, чтобы удивить свою аудиторию); 

– пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения (ча-
сто блогеры, сидя за рулем, снимают видео в истории, делают различные фо-
тографии, тем самым нарушают ПДД); 

– присутствие на их страницах большого количества видео, на которых 
видно, как этот же блогер нарушает ПДД; 

– неоднократное привлечение к ответственности за опасное вождение, 
а также лишение права на управление транспортным средством. 

Обратимся к СМИ и приведем ряд заголовков, которыми обозначают 
СМИ ДТП, совершенные блогерами: «Не делайте "шашки" на дороге: погиб-
ший в ДТП блогер учил подписчиков ездить» (блогер – Саид Губденский)1; 
«Суд дал 2,5 года колонии блогеру-мажору на Range Rover, сбившему 
насмерть человека в Петербурге» (Дамир Мехтиев)2; «Блогеру Эдварду Билу 
дали реальный срок».  

Проанализировав ряд дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием блогеров, мы пришли к выводу о том, что чаще всего данные правона-
рушения совершают мужчины до 30 лет, это связано с тем, что блогерами 

 
1 URL: https://www.vesti.ru/article/2642317 (дата обращения: 23.04.2023). 
2 URL: https://www.spb.kp.ru/online/news/4354660/ (дата обращения: 23.04.2023). 
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чаще становятся молодые люди, у которых еще нет семьи, детей и присут-
ствует юношеский максимализм. Их основной сферой деятельности является 
блогерство. Данные блоги, как правило, посвящены транспортным сред-
ствам. Также особенностями ДТП с участием блогеров является то, что дей-
ствия вызывают большой общественный резонанс. Блогеры часто попадают 
в ДТП на дорогих иномарках (Саид Губденский – BMW, Дамир Мехтиев – 
Mercedes). ДТП происходят в центре города, где блогеры в значительной сте-
пени превышают скоростной режим, в салоне автомобиля вместе с блогером 
находятся пассажиры – его друзья. 

 
 

Вихрева Д.А. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности профилактики женской преступности в России 

Женская преступность представляет собой определенное социально-
правовое явление, которое требует особого внимания ввиду своей специфики 
и негативного влияния на общество. Проблема женской преступности не 
нова, изучению личности женщин-преступниц, причинам и условиям посвя-
щены многочисленные работы криминологов, социологов, психиатров.  

Ввиду того, что количество преступлений, совершенных женщинами, 
увеличивается с каждым годом, данная проблема требует комплексного ре-
шения, выяснения причин преступного поведения женщин, а также разра-
ботки мер, направленных на предупреждение женской преступности. 

По статистике МВД России, за 2022 г. было зарегистрировано 1823,3 
тыс. преступлений, из них 122,9 тыс. преступлений было совершено женщи-
нами. С каждым годом процент женщин, вовлеченных в преступный мир, 
становится все больше. Только за один год количество преступлений, совер-
шенных женщинами, увеличилось на 14795 преступлений, по сравнению со 
статистикой, приведенной органами МВД России за 2021 г. 

Из приведенной статистики становится понятно, что в настоящее время 
наблюдается факт интенсивного роста данного вида преступности. 

Более того, увеличение количества женщин-преступниц пагубно вли-
яет на состояние общества в целом, его духовности, прежде всего страдают 
такие фундаментальные институты общества, как институт семьи. Ведь 
именно семья является базовой ячейкой общества.  

В последние годы прошли значительные изменения, которые коснулись 
и женской преступности. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в послед-
ние годы преступницами становится более молодое поколение, чей возраст 
достиг отметки 13-14 лет. Однако большинство преступлений совершается 
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женщинами, которые достигли зрелости (35 лет), что обусловлено детерми-
нантами данного вида преступности. 

В связи с тем, что количество преступлений, совершенных женщинами, 
увеличивается из года в год, актуальной становится виктимологическая про-
филактика женской преступности. 

Актуальность обусловлена в первую очередь тем, что особенностью 
женской преступности является то, что жертвами преступлений становятся, 
как правило, лица из ближайшего окружения, дети, члены ее семьи1. 
Д.В. Синьков указывает, что система общесоциальных мер виктимологиче-
ской профилактики преступного поведения женщин должна включать в себя 
мероприятия, направленные на устранение гендерных стереотипов в обще-
стве, которые зачастую служат, с одной стороны, источником психической 
напряженности, эмоциональной возбудимости женщин, а с другой – более 
предубежденного (пристрастного) отношения к женщинам со стороны муж-
чин.  

Например, в России на сегодняшний день встречаются случаи гендер-
ной диспропорции, которая обусловлена укреплением в массовом сознании 
патриархальных взглядов, большинство мужчин неодобрительно восприни-
мают инициативу деятельности женщин в различных областях жизни обще-
ства. Именно мужчины пользуются значительными привилегиями, отводя 
женщине роль второго плана. Данный факт негативно влияет на активизацию 
общественной жизни женщины, способствует появлению психической 
напряженности в обществе, что в совокупности обуславливает рост количе-
ства преступлений, связанных с профессиональной деятельностью женщин, 
как следствие, чаще совершаются корыстные преступления, хищения, совер-
шенные путем присвоения и растраты, мошенничество.  

Для профилактики данной проблемы необходимо прежде всего принять 
меры по искоренению дискриминации по половому признаку, предоставить 
женщинам возможность зарабатывать, получать более высокую квалифика-
цию, поднять их социальный престиж труда2. 

Особое внимание в противодействии женской преступности также сле-
дует уделить женской безработице, поскольку в последнее время данный фе-
номен приобрел глобальные размеры. Так, согласно статистике МОТ, уро-
вень занятости женщин составил 47,4% в 2022 г. по сравнению с 72,3% для 
мужчин. Этот разрыв в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого без-
работного мужчину приходится две безработные женщины. 

Кроме профилактики, при которой объектом выступает роль женщины 
в общественной жизни государства, должна иметь место профилактика жен-
ской преступности в семейно-бытовой сфере. 

 
1 Синьков Д.В. Некоторые проблемы виктимологической профилактики женской 

преступности // Российский следователь. 2009. № 3. С. 32-36 
2 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. 448 с. 
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Профилактика на данном уровне необходима ввиду того, что именно в 
бытовой деятельности формируются негативные черты, которые побуждают 
женщину совершить преступление. Также важно отметить, что преступные 
посягательства направлены прежде всего на ближайшее окружение. В част-
ности, пострадавшими по таким преступлениям становятся мужья, сожители, 
реже родители, дети. Именно поэтому преступления в семейно-бытовой 
сфере, совершенные женщинами, чаще всего ситуативные, когда определен-
ную криминогенную роль играет неблагоприятная остановка, эмоциональная 
возбудимость женщины.  

В связи с этим участковый уполномоченный полиции, как наиболее 
приближенный человек к населению и знающий внутреннее состояние семьи, 
должен реализовывать мероприятия по предупреждению преступлений в 
данной сфере. Ведь профилактический обход вверенного административного 
участка, проведение с жильцами бесед являются прямыми обязанностями 
участкового. Методом обхода можно пресечь совершение преступлений пу-
тем предотвращения правонарушений в семейно-бытовой сфере, например 
объяснения супругам о правовых последствиях проявлений случаев рукопри-
кладства и т.д.1 

Работа по предупреждению женской преступности должна охватывать 
все те сферы жизнедеятельности, в которых формируется негативные черты 
личности, можно отметить, что такая работа должна основываться на опре-
деленных программах борьбы с преступностью в целом с учетом особенно-
стей охраны материнства, семьи, детства, профессиональной деятельности 
женщины в обществе. 

Проблемы противодействия преступности женщин должны решаться в 
борьбе с самим феноменом преступности. К основополагающим принципам 
профилактической работы с женщинами, склонными к совершению преступ-
лений или уже их совершившими, относятся гуманность и милосердие, что 
подразумевает под собой выяснение причин, подтолкнувших женщин к со-
вершению преступных посягательств, стремление помочь им выйти из пре-
ступного мира, социализироваться. 

Ведь положительные результаты профилактической работы с женщи-
нами могут привести к оздоровлению общественной нравственности, укреп-
лению фундаментального института общества – семьи, а также будут способ-
ствовать снижению преступности среди несовершеннолетних. 

 
 

  

 
1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : приказ 

МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/70244228/#ixzz4KXZfI8Rn (дата обращения: 12.08.2019). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
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Различия наказаний за бандитизм в государствах – членах ЕАЭС 

Бандитизм с момента криминализации и по сей день остается одним из 
наиболее опасных преступлений против общественной безопасности. Во-
просы уголовной ответственности и наказания за бандитизм в государствах 
– членах ЕАЭС достаточно подробно исследованы в трудах следующих уче-
ных: А.М. Абдулатипов, П.В. Агапов, Л.Г. Ачмиз, С.В. Борисова, В.В. Быч-
ков, М.В. Геворкян, Л.В. Глазкова, Н.В. Дейнега, А.С. Емельянов, А.Ж. Ка-
римбеков, В.С. Комиссаров, К.А. Краснова, М.И. Муркштис, Ж.В. Остров-
ских, О.А. Попова, Т.А. Пособина, Б.Ш. Сайдамиров, А.В. Сальников, 
Р.Н. Таймасов, А.В. Хадзегов, Д.В. Якушев. В работах перечисленных авто-
ров проанализирована произошедшая смена конститутивных признаков рас-
сматриваемого состава преступления, произошедшая с принятием УК РФ1.  

По данным судебной статистики, по ч. 1 ст. 209 УК РФ осуждены: в 
2016 г. – 22 человека, в 2017 г. – 24, в 2018 г. – 14, в 2019 г. – 14, в 2020 г. – 
10 , в 2021 г. – 17. По ч. 2 ст. 209 УК РФ осуждены: 2016 г. – 83 человека, в 
2017 г. – 63, в 2018 г. – 64, в 2019 г. – 53, в 2020 г. – 43, в 2021 г. – 48. По ч. 3 
ст. 209 УК РФ осуждены: 2016 г. – 3 человека, в 2017 г. – 1, в 2018 г. – 1, в 
2019 г. – 1, в 2020 г. – 0, в 2021 г. – 0. И хотя число лиц, осужденных за 
бандитизм за последние шесть лет, незначительно, это не снижает его крайне 
негативного влияния на состояние защищенности граждан и организаций от 
вооруженных нападений членов банд.  

Соответствующие уголовно-правовые запреты присутствуют, но прак-
тически не используются, или факты их применения единичны и в государ-
ствах – членах ЕАЭС. Вместе с тем указанные уголовно-правовые нормы об-
ладают значительным предупредительным потенциалом, обеспеченным 
строгими мерами уголовной репрессии.  

Обратимся к обзору санкций, которые содержатся в нормах об ответ-
ственности за создание, руководство, участие в банде и участие в совершае-
мых ею преступлениях в национальных уголовных законах.  

 
1 Краснова К.А. Научное обеспечение предупреждения бандитизма органами внут-

ренних дел: ретроспективный анализ // Роль науки в повышении эффективности деятель-
ности правоохранительных органов : сборник материалов международной научно-практи-
ческой конференции (25 июня 2010 г.). Алматы: Академия МВД Республики Казахстан, 
2010. С. 220-226; Краснова К.А. Состав бандитизма в уголовном законодательстве совет-
ского периода // Актуальные проблемы гуманитарных наук : сборник научных трудов / 
редкол.: В.В. Галкин [и др.]. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 
2008. С. 119-123. 
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Республика Армения (РА). В ст. 222 УК РА установлена уголовная от-
ветственность за: создание, руководство, участие в преступлениях, соверша-
емых бандой (ч. 1); участие в банде (ч. 2). За совершение указанных в ч. 1 
деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 
15 лет. Участие в банде влечет за собой уголовное наказание в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 10 лет. В качестве дополнительного наказания воз-
можна конфискация имущества.  

Республика Беларусь (РБ). В ст. 286 УК РБ криминализированы: созда-
ние банды, руководство бандой, участие в банде, а также участие в соверша-
емых ею нападениях. За совершение любого из перечисленных деяний преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет. В каче-
стве дополнительного наказания возможен штраф. 

Республика Казахстан (РК). Действия, направленные на создание 
банды, руководство бандой криминализированы в ч. 1 ст. 268 УК РК. В ч. 2 
ст. 268 УК РК предусмотрена ответственность за участие в банде или совер-
шаемых ею нападениях. Квалифицированный состав бандитизма в ч. 3 ст. 268 
УК РФ конструируется с помощью признака специального субъекта – долж-
ностного лица, использующего свое служебное положение. Возможные нака-
зания за вышеназванные действия – лишение свободы на различные сроки: в 
ч. 1 – от 12 до 20 лет, в ч. 2 – от 10 до 15 лет, в ч. 3 – от 15 до 20 лет. Допол-
нительно назначается конфискация имущества виновного лица. 

Киргизская Республика (КР). Банда с момента криминализации в наци-
ональном законодательстве КР рассматривалась как организованная группа1. 
Новое уголовное законодательство этой страны в 2021 г. установило в ст. 261 
УК КР ответственность за: создание организованной группы для совершения 
преступлений, руководство такой группой (ч. 1); участие в организованной 
группе (ч. 2); признание, подтверждение или не отрицание занятия положе-
ния (статуса) в криминальной иерархии либо в организованной группе (ч. 3). 
За перечисленные деяния киргизский законодатель предусмотрел наказание 
в виде лишения свободы, которое варьируется: в ч. 1 – от 7 до 10 лет; в ч. 2 – 
от 5 до 8 лет; в ч. 3 – от 7 до 10 лет. Следует отметить, что санкции всех 
частей данной статьи содержат конфискацию имущества в качестве дополни-
тельного вида наказания. 

Российская Федерация (РФ). Норма ч. 1 ст. 209 УК РФ за действия, 
направленные на создание и руководство бандой, предусматривает от 10 до 
15 лет лишения свободы. Согласно ч. 2 ст. 209 УК РФ участие в банде или в 
совершаемых ею нападениях влечет за собой наказание в виде лишения сво-
боды от 8 до 15 лет. Квалифицированный состав бандитизма, предусматри-

 
1 Краснова К.А. К вопросу о соотношении понятия «банда» и «организованная 

группа» в отечественном уголовном законодательстве // Актуальные проблемы гуманитар-
ных и социально-экономических наук : сборник научных трудов / редкол.: С.Н. Бледный 
[и др.]. М.: Экслибрис-Пресс, 2011. С. 187-193.  
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вающий ответственность специального субъекта (должностного лица), со-
держит более строгую санкцию – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. 
В качестве дополнительного наказания возможны штраф и ограничение сво-
боды. 

Таким образом, во всех рассмотренных выше кодексах государств – 
участников ЕАЭС (кроме УК КР) предусмотрена уголовная ответственность 
за бандитизм. Едино и понимание банды как организованной вооруженной 
группы. Ответственность специального субъекта – должностного лица, ис-
пользующего свое служебное положение, предусмотрена в качестве квали-
фицирующего признака в ч. 3 ст. 268 УК РК и ч. 3 ст. 209 УК РФ1. Наказание 
за бандитизм в виде лишения свободы на определенный срок предусмотрено 
во всех кодексах. Дополнительные наказания предусмотрены в уголовных 
кодексах Республики Армения (конфискация имущества), Республики Бела-
русь (штраф), Республики Казахстан (конфискация имущества), Киргизской 
Республики (конфискация имущества) и Российской Федерации (штраф, 
ограничение свободы). 

 
 

Рогожина А.А. 
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.А. Примак, кандидат юридических наук, доцент 

Социальная обусловленность  
уголовно-правового запрета  

на незаконную рубку лесных насаждений 

Российская Федерация занимает лидирующие позиции по объему лесов 
в сравнении с иными странами2. Впрочем, значительные масштабы лесов не 
означают, что важность их защиты и сохранности разнообразия уменьшается, 
а, наоборот, актуализируют высокое качество их защиты, в том числе в рам-
ках уголовно-правовой охраны. 

Следует констатировать высокую тенденцию роста негативного воз-
действия на леса, в частности антропогенное, которое выражается также в 
незаконной рубке лесных насаждений, что отрицательно влияет на экоси-
стему и жизнедеятельность людей. Незаконная рубка лесных насаждений 
происходит в больших масштабах. Криминологические показатели свиде-

 
1 Краснова К.А. Значение криминализации способа совершения бандитизма – «с ис-

пользованием своего служебного положения» // Социально-экономические проблемы со-
временной России: Сборник научных трудов / редкол.: В.В. Галкин [и др.]. Воронеж: Центр 
научно-технической информации, 2011. С. 36-39.  

2 Охрана окружающей среды в России : сборник / под ред. И.В. Васильева [и др.]. 
М.: Росстат, 2022. 115 с. 
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тельствуют о том, что «лесное браконьерство» приобрело сегодня характер 
организованной преступности, таким образом, причиняется не только суще-
ственный экологический вред, но и значительный ущерб как региональному, 
так и федеральному бюджетам, что создает опасность для экономического 
развития региона и определенных отраслей народного хозяйства в стране. 

В литературе высказано мнение, что анализ понятия «экологическое 
преступление» целесообразно проводить по характеристике таких его черт, 
как экологичность, общественная опасности и противоправность1. Данные 
свойства должны быть положены в основу ответа на вопрос об обосновании 
уголовно-правового запрета на незаконную рубку лесных насаждений. 

Обозначая необходимость уголовно-правового запрета на незаконную 
рубку лесных насаждений, стоит отметить три основных критерия, в которых 
выражается социальная обусловленность уголовно-правового запрета. 

Первым критерием социальной обусловленности уголовно-правового 
запрета, содержащегося в ст. 260 УК РФ, является экологичность или эколо-
гическая ценность предмета посягательства, которая выражается в потребно-
сти сохранности объема высокосортной и производительной по объему дре-
весины, а также рациональном использовании лесного фонда. Воздействуя 
нерационально на природные ресурсы в целом, человек не только истощает 
экосистему, лишая многих ее представителей условий существования, но и 
ставит под угрозу собственное существование. 

Так, с увеличением незаконных рубок происходит значительное сокра-
щение объема леса, как следствие, поглощение углекислого газа становится 
меньше, то есть происходит постепенное увеличение его в атмосфере, что 
влечет и глобальное потепление2. Впрочем, концепция антропогенного вли-
яния на глобальное потепление остается дискуссионной, но окончательно ис-
ключать данную теорию не стоит.  

Иной момент связан с заготовкой древесины в больших объемах, что 
ощутимо влияет на уровень воды в реках во время паводков. Подобный вы-
вод был сделан экспертами, которые объясняют такое явление так: чем 
больше в бассейне реки леса, тем более сглажены паводки и реже частота 
катастрофических наводнений. При рубке леса много почвы, песка сносится 
в реки, из-за чего они мелеют. Такой эффект сказывается не только когда 
рубка происходит на берегу водоема, но и когда она отдалена от него.  

Вторым критерием социальной обусловленности уголовно-правового 
запрета на незаконную рубку лесных насаждений является общественная 
опасность.  

 
1 Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. М., 1998. 282 с. 
2 Чураков Д.Б. Противодействие преступным посягательствам на сохранность лес-

ных и иных насаждений: уголовно-правовые и криминологические меры : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2018. 268 с. 
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Масштабные рубки лесных насаждений ставят под угрозу жизнедея-
тельность людей, что выражается в нанесении ущерба экологичности, кото-
рая ранее была обозначена, а также экономической деятельности государ-
ства1. Кроме того, по результатам проверок прокуратуры за 2021 г., большая 
часть преступлений, возбужденных по ст. 260 УК РФ, совершается в органи-
зованных группах, участниками которых могут быть должностные лица, ин-
дивидуальные предприниматели и организации, что дополняет другие виды 
преступности. 

Третьим критерием выступает противоправность рубки лесных насаж-
дений. Раскрывая этот критерий, следует признать, что правовая борьба с 
данным негативным явлением должна осуществляться прежде всего уго-
ловно-правовыми средствами2. 

В большинстве случаев именно средства уголовно-правового воздей-
ствия способны при недостаточности механизмов административного и 
гражданско-правового воздействия остановить криминальную деятельность, 
направленную на неограниченное истощение растительного мира. Имеющу-
юся зависимость (чем выше ценность леса, тем выше и ответственность за 
его рубку) законодатель отражает в примечании к ст. 260 УК РФ через кате-
горию таксы, исчисляемой по особой методике, что позволяет отграничить 
уголовно-наказуемую рубку лесных насаждений от иных правонарушений. 
Специальная методика исчисления такс определяет возможность одновре-
менного учета как экологической ценности древесины, так и экономический 
эквивалент указанной ценности. Можно утверждать, что посредством такс 
происходит дифференциация ответственности за незаконную рубку лесных 
насаждений. 

Таким образом, критерии, составляющие социальную обусловленность 
уголовно-правового запрета на незаконную рубку лесных насаждений, явля-
ются достаточными для понимания важности охраны леса, потому что его 
значение для обеспечения стабильной жизнедеятельности человека необхо-
димо. Несомненно, обеспечение нормального развития лесного хозяйства ре-
гулируется многими отраслями права, однако наличие уголовно-правового 
запрета способствует не только более эффективной защите, но и обеспечи-
вает рациональное использование объектов природного мира, тем самым 
направлено на охрану наиболее значимых общественных отношений, состав-
ляющих предмет уголовно-правового регулирования. 
  

 
1 Забавко Р.А. Общественная безопасность экологических преступлений: социально-

политические аспекты // Вестник Белгородского юридического института МВД России 
имени И.Д. Путилина. 2019. № 2. С. 19-24. 

2 Комарова Л.Р. К вопросу о социальной обусловленности уголовно-правовой 
охраны окружающей среды // Государственная служба и кадры. 2021. № 5. С. 235-241. 
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Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, профессор 

Криминальное использование биометрических данных человека: 
общественная опасность и криминологическая характеристика 

В 2022 г. в России был введен в действие Федеральный закон от 29 де-
кабря 2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутенти-
фикации физических лиц с использованием биометрических персональных 
данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», который закрепляет общие пра-
вила использования биометрии человека. В банках внедряются биометриче-
ские комплексы и собираются данные, которые будут размещаться в единой 
биометрической системе (далее – ЕБС). Биометрические идентификации поз-
воляют гражданам получить банковские и иные услуги в режиме дистанци-
онного доступа. 

Удобство дистанционной идентификации с помощью фотографии и го-
лоса было положительно оценено банковскими клиентами. Однако стоит от-
метить тот факт, что это нововведение было оценено также киберпреступни-
ками. Хотя разработчики стремятся сделать технологии безопасными, иссле-
дователям постоянно приходится сообщать о новых способах обмана подоб-
ных систем. Публикации о различных способах обмана биометрических си-
стем нередко встречаются в сети1. 

Для того чтобы биометрическая система не принимала за людей фото-
графии или маски, используется технология «живости» – выявление живости 
– комплекс различных тестов, позволяющих определить, живой человек пе-
ред камерой или его маска или фотография. В целом система биометрии хра-
нит не фото и запись голоса, а набор цифр, которые характеризуют личность 
– биометрию. Директива ЕС PSD2, которая также называется Open Banking, 
требует от банков внедрить многофакторную аутентификацию, чтобы обес-
печить безопасность удаленных транзакций, выполняемых на любом канале. 
Это значит обязательное применение двух из трех компонентов: 

− знание какой-либо информации, которая известна только для пользо-
вателя, такой как пароль или контрольный вопрос; 

− владение каким-либо устройством, имеющимся только у пользова-
теля, таким как телефон или токен; 

 
1 Расулев А.К. Криминологическая характеристика преступлений в сфере информа-

ционных (компьютерных) преступлений // Вопросы современной юриспруденции. 2016. 
№ 2. С. 35. 
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− уникальность – это нечто неотъемлемое, присущее пользователю, од-
нозначно идентификирующее личность, к примеру биометрические данные.  

Эти три компонента должны находиться в независимом состоянии, 
чтобы не влиять на надежность других элементов. 

Биометрическая аутентификация имеет огромные перспективы, но 
опасность, которая вместе с ней возникает в нашей жизни, выглядит очень 
реальной. Разработчики этой системы и органы законодательной власти 
должны изучать результаты последних исследований по уязвимостям био-
метрического инструментария, оперативно доработать решения о безопасно-
сти идентификации, а также нормативные документы, регламентирующие их 
функционирование. 

С клиентами банка ситуация сложнее. С одной стороны, биометриче-
ские идентификации были разработаны для удобства, как попытка расширить 
возможность получения банковского сервиса в любой момент с минималь-
ными формальными возможностями. С другой стороны, если атака будет 
успешной, то риску подвержены именно эти люди, и регуляторы и создатели 
биометрии не несут ответственность за сохранность персональных данных в 
случае взлома. 

Один из таких примеров прописан в приговоре Орловского районного 
суда Орловской области, в котором описывается ситуация, где вследствие 
получения доступа к мобильному приложению банка был взят кредит на 
крупную сумму, но суд отклонил все претензии к банку, потому как банк со 
своей стороны предпринял все действия, направленные на удостоверение 
личности пользователя1. 

Для исключения или минимизации возможного ущерба необходимо 
своевременно выявить попытки повторить чужую биометрию – найти под-
делку и подтвердить или опровергнуть, что эти данные представляются ис-
тинным владельцем. Проверка с помощью многофакторного идентификатора 
значительно улучшает безопасность, делает несущественной кражу любых 
элементов личных данных. 

Уже существуют концепции, объединяющие данные биометрии и дру-
гие элементы безопасности. Такое решение создает более надежную цифро-
вую учетную запись, а самих украденных биометрических признаков стано-
вятся недостаточно, чтобы совершать противоправные действия. Более того, 
предварительно можно провести криминологический эксперимент по внед-
рению соответствующих технологий. Так, П.В. Тепляшин справедливо отме-
чает, что «в качестве криминологического эксперимента возможно понимать 
осуществляемую соответствующими компетентными органами фактически 
временную апробацию презюмируемых законотворческих нововведений 
либо правоохранительных моделей для выяснения экономической рента-

 
1 Приговор Орловского районного суда Орловской области от 09.10.2020 по делу 

№ 2-1277/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/jb3LozaJptYn/. 
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бельности, стратегического эффекта и результативности реализуемых право-
вых норм либо организационно-правовых решений в целях выработки опти-
мальных вариантов правоохранительных моделей, которые в последующем 
должны закрепляться в базовых нормативных установках, направленных на 
оптимизацию противодействия преступности»1. 

Термин «кража личности» является не совсем правильным переводом 
английской фразы «identity theft», так как в области рассматриваемой темы 
это действительно означает потерю удостоверительных признаков личности, 
поскольку личность является характером, эмоциями и переживаниями. Здесь 
речь идет об этом, что за тебя может себя выдать преступник. Когда речь идет 
о биометрии, первое что приходит в голову – отпечатки пальца. Сейчас ак-
тивно используются даже бюджетные смартфоны. Другие данные скопиро-
вать проще: это рисунок радужных оболочкек глаза, характеристика голоса, 
электрические волны, генерируемые мозгом, а также как человек набирает 
текст на компьютерной клавиатуре2. 

Осуществление безопасности в киберпространстве, как отмечалось уже 
выше, является сложным процессом, потому как с развитием компьютерных 
технологий у злоумышленников появляются новые способы использования 
биометрии людей в своих преступных посягательствах. Поэтому государству 
необходимо продолжать политику, направленную на обеспечение безопасно-
сти биометрических данных, хранящихся на различных носителях. 

 
 

Горячева В.С. 
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 
Научный руководитель П.М. Титов, кандидат юридических наук 

Современное состояние преступности несовершеннолетних 

Преступность среди несовершеннолетних в России всегда требовала 
особого внимания со стороны государства. Официальная статистика инфор-
мирует, что на начало 2023 г. около 10000 преступлений были совершены 
несовершеннолетними, связано это с тем, что в России недостаточно хорошо 
развит аппарат предупреждения совершения преступлений. 

 
1 Тепляшин П.В. Криминологический эксперимент: понятие, признаки, функции, 

классификация // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонаруше-
ниями: материалы семнадцатой международной научно-практической конференции / под 
ред. С.К. Бурякова. Барнаул: БЮИ МВД России, 2019. Ч. 2. С. 31. 

2 Горбачева Т.И. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной ин-
формации // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации 
: сборник статей XXV Международной научно-практической конференции (20 декабря 
2019 г.). Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. С. 257-259. 
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Несовершеннолетние по своей натуре являются особой категорией. 
Лица, которые не достигли возраста 14 лет, являются малолетними в соответ-
ствии с гражданским законодательством. Возраст, с которого лицо несет уго-
ловную ответственность, указан в ст. 20 УК РФ – 16 лет.  

Преступность среди несовершеннолетних ежегодно растет, связано это 
с особенностями психики, окружения внутренних и внешних факторов, кото-
рые напрямую влияют на несовершеннолетнего. Преступность среди данного 
круга лиц остается актуальной, но самое главное место в данном направлении 
занимает доставление несовершеннолетнего лица законным представителям 
в течение трех часов. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 
основной проблемой для подразделения по делам несовершеннолетних явля-
ется доставление несовершеннолетнего в орган внутренних дел и срок пере-
дачи законному представителю. При этом необходимо узнать от несовершен-
нолетнего лица первичную информацию о нем, что, в свою очередь, бывает 
затруднительно1. Все это влияет на другие факторы. 

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 21 Федерального закона № 120-ФЗ долж-
ностные лица ПДН имеют право в установленном порядке «доставлять в под-
разделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и бес-
призорных». 

Если ребенок не является безнадзорным или беспризорным, но при 
этом существует непосредственная угроза его жизни или здоровью, сотруд-
ник органов внутренних дел не имеет права изъять несовершеннолетнего у 
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он нахо-
дится. 

На практике отсутствие таких полномочий приводит к серьезным про-
блемам в сфере защиты несовершеннолетних от различного рода угроз, в том 
числе от преступлений. Это связано с тем, что органы опеки и попечитель-
ства не осуществляют свою деятельность в круглосуточном режиме. В слу-
чае, когда непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка возникает в 
вечернее или ночное время, а также в праздничные и выходные дни, отобрать 
его у лиц, на попечении которых он находится (с места жительства), по сути, 
некому. 

Проводимые на протяжении нескольких лет опросы сотрудников ПДН 
подтверждают этот факт. Так, в ходе подготовки научно-исследовательских 
работ по плану НИР ФГКУ «ВНИИ МВД России», а также выполнения вне-
плановых поручений проводились интервьюирования сотрудников ПДН, 

 
1 Титов П.М. Особенности установления контакта при опросе в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности // Деятельность правоохранительных органов в совре-
менных условиях : сборник материалов XXVII международной научно-практической кон-
ференции (3 июня 2022 г.). Иркутск: ВСИ МВД Российской Федерации, 2022. С. 80. 
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которые неоднократно обратили внимание на сложности в профилактической 
работе, сопряженные с отсутствием у них полномочий по отобранию детей 
из жилых помещений при возникновении непосредственной угрозы их жизни 
и здоровью в условиях отсутствия представителя органов опеки и попечи-
тельства. 

Например, в случае поступившего в органы внутренних дел в ночное 
время, выходные или праздничные дни сообщения о том, что вследствие не-
надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенок находится в 
ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, и приехавшие на место про-
исшествия сотрудники полиции обнаружат, что на почве злоупотребления 
алкогольными напитками в квартире произошла драка, образующая состав 
правонарушения (требуется доставление родителя в отдел полиции); роди-
тели находятся в состоянии алкогольного опьянения, не позволяющем вы-
полнять обязанности по воспитанию ребенка, либо нуждаются в госпитали-
зации; в доме отсутствуют продукты питания, дети голодные или находятся 
без должного присмотра, они не имеют право отбирать детей у родителя (или 
иного законного представителя). 

На основании пп. 3 п. 2 ст. 9 Федерального закона № 120-Ф3 органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в случае выявления несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствую-
щей их воспитанию, информировать орган опеки и попечительства обязаны 
незамедлительно. 

Однако на практике, учитывая важность защиты несовершеннолетних 
в указанной ситуации, нередко сотрудник ПДН вынужден принимать реше-
ние о необходимости оформления такого несовершеннолетнего как безнад-
зорного и доставления его в подразделение органов внутренних дел в соот-
ветствии с пп. 1 п. 2 ст. 21 Федерального закона № 120-Ф3 (в нарушение дей-
ствующего законодательства, поскольку ребенок, находящийся вместе с за-
конным представителем, не может признаваться безнадзорным). 

Стоит отметить, что в настоящее время законодателем установлен срок 
нахождения несовершеннолетнего в органах внутренних дел, а именно не бо-
лее 3 часов. В дальнейшем лицо должно быть передано законным представи-
телям. Проблематикой данного законодательства является то, что в случае, 
например, если несовершеннолетний был задержан в г. Екатеринбурге и ро-
дители или законные представители проживают в данном городе, но не же-
лают забрать своего ребенка, в данной ситуации требуется внесение попра-
вок в законодательство. 

В данных ситуациях несовершеннолетние лица помещаются в центры 
помощи семьи и детям, например, в г. Екатеринбурге в Чкаловском районе 
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имеется центр «Гнездышко», если в данных заведениях имеются места. В 
случае если мест нет, лицо могут доставить в п. Полевской. 

Подводя итог, можно констатировать, что здесь кроется объемная про-
блема, требующая дальнейшей проработки. Статья направлена на демонстра-
цию состояния в данной сфере. 

 
 

Григорьева А.А. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель Л.М. Иванова, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы освобождения от уголовной ответственности 

Институт освобождения от уголовной ответственности является одним 
из старейших в уголовном законодательстве. Так, он начинает свое развитие 
еще до возникновения Русской Правды, однако официально первые виды 
данного института были закреплены именно в этом нормативном источнике. 
На сегодняшний момент формирование и реализация освобождения от уго-
ловной ответственности исходят от государства с позиции принципов гума-
низма и милосердия в отношении виновных лиц. 

По своей сущности освобождение от уголовной ответственности пред-
ставляет собой официальный отказ государства от возложения на виновное 
лицо обязанности быть подвергнутым судебному осуждению и претерпеть 
меры государственно-принудительного воздействия. В этом случае правовые 
последствия выражаются в том, что лицу не назначается наказание, а также 
иные меры уголовного воздействия. Однако следует сказать, что это не озна-
чает его невиновности в совершении преступления. 

На основе вышесказанного можно выделить ряд задач, которые стоят 
перед институтом освобождения от уголовной ответственности: 

1) обеспечение неотвратимости уголовного и правового реагирования 
на противоправное поведение лица; 

2) осуществление поддержки в сфере восстановления нарушенных 
прав, свобод и возмещения вреда; 

3) уменьшение объема уголовной репрессии; 
4) уменьшение объема государственных расходов. 
Говоря о видах и основаниях освобождения от уголовной ответствен-

ности, можно сказать, что в настоящее время УК РФ предусматривает следу-
ющие основные виды освобождения: 

– в связи с деятельным раскаянием. Анализируя судебную практику, 
можно прийти к выводу, что суды и органы предварительного расследования 
сталкиваются с некоторыми сложностями и проблемами при определении 
подлинности раскаяния, его степени и искренности, поэтому необходимо 
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учитывать все обстоятельства уголовного дела и проводить тщательное изу-
чение поведения виновного лица; 

– в связи с примирением с потерпевшим. Органы государственной вла-
сти обладают правом принять решение о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением с потерпевшим, то есть на них не возлагается обязан-
ность по применению ст. 76 УК РФ; 

– в связи с возмещением ущерба. Изначально предусматривалось как 
специальная норма в сфере экономической деятельности, на сегодняшний 
момент указанное положение применяется в отношении и других преступных 
деяний; 

– с назначением судебного штрафа. Является относительно новым ви-
дом освобождения от уголовной ответственности1, появившимся в 2016 г., 
оно может быть применено к лицу, которое совершило преступное деяние 
небольшой или средней тяжести; 

– в связи с истечением сроков давности. Предусматривается ст. 78 УК 
РФ, течение сроков давности начинается с момента совершения преступле-
ния; 

– в связи с амнистией. Предусмотрено ст. 84 УК РФ. 
Таким образом, можно отметить, что освобождение от уголовной от-

ветственности происходит по различным основаниям, которые можно разде-
лить на общие и специальные основания. 

Правовые проблемы при реализации института освобождения от уго-
ловной ответственности существуют и на данный момент, несмотря на доста-
точно длительное развитие и становление изучаемого нами института. 
Например, выделяется отсутствие процедуры медиации при примирении ви-
новного лица и потерпевшего. Представляется, что обоюдность и доброволь-
ность являются в некоторой степени спорными моментами, так как стороны 
не всегда могут прийти к соглашению. На сегодняшний момент примири-
тельные процедуры наиболее разработаны в гражданском судопроизводстве, 
я считаю, что необходимо сформировать такие же меры и в уголовном зако-
нодательстве. Другой проблемой является то, что законодатель точно не 
установил размер судебного штрафа, что на практике вызывает неоднознач-
ные трактовки в отношении тождественных преступлений2. 

 
1 Черненко Т.Г. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судеб-

ного штрафа // Вестник Кузбасского института. 2018. № 2(35). URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/osvobozhdenie-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-s-naznacheniem-sudebnogo-
shtrafa-1. 

2 Дубровина Е.С. Проблемы совершенствования институтов освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания в условиях гуманизации уголовного законодательства 
в Российской Федерации // Молодой ученый. 2020. № 24(314). С. 268-277. URL: 
https://moluch.ru/archive/314/71603. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в судебной практике существуют 
неоднозначные трактовки, понимание и применение института освобожде-
ния от уголовной ответственности. 

Институт освобождения от уголовной ответственности является необ-
ходимым в современном уголовном законодательстве, так как оказывает по-
ложительное влияние на качество правосудия, работу правоохранительных 
органов, исправление виновного лица и профилактику преступных деяний. 

 
 

Губарева Д.В. 
Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 
Научный руководитель Д.Е. Некрасов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологическое прогнозирование состояния 
преступлений против собственности 

На современном этапе повышение эффективности борьбы с преступно-
стью, вне всяких сомнений, должно обеспечиваться исследованием ее кри-
минологических параметров. При этом прогнозирование преступности явля-
ется необходимым инструментом в системе обеспечения безопасности граж-
дан и государства, поскольку оно позволяет мобилизовать ресурсы, необхо-
димые для воздействия на ее ключевые области.  

По-прежнему значительную угрозу представляет преступность в сфере 
экономики, которая, однако, меняется с учетом современного факторного 
комплекса. По структуре она представлена следующими устоявшимися кате-
гориями преступлений: преступления против собственности; преступления в 
сфере экономической деятельности; преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях. 

Данные преступления оказывают большое влияние на состояние кри-
минологической безопасности. В структуре общей преступности преступле-
ния в сфере экономики составляют более половины. Согласно официальной 
статистической информации, за 2022 г. больше половины всех зарегистриро-
ванных преступлений (54,6%) составляют хищения чужого имущества.  

Под криминологическим прогнозированием понимается систематиче-
ское получение информации о будущем состоянии криминологической об-
становки на основе использования научных методов и процедур1. Следует 
отметить, что понятия «прогнозирование преступности» и «криминологиче-
ское прогнозирование» не идентичны, поскольку последнее включает в себя 
не только прогнозирование состояния преступности, но и других антиоб-

 
1 Клейменов М.П. Криминология : учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2023. С. 162. 
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щественных явлений, а также тенденции развития правоохранительных орга-
нов и предупредительной практики. 

В настоящее время имеются разнообразные методы криминологиче-
ского прогнозирования, представляющие собой различные способы сбора и 
анализа информации о преступности, которая в последующем подвергается 
исследованию.  

На практике основное место отводится специальным методам крими-
нологического прогнозирования, к которым относятся метод экстраполяции, 
метод моделирования и экспертная оценка. Чаще всего именно они упомина-
ются в научных трудах в качестве основных для будущего предвидения со-
стояния преступности. По нашему мнению, правильное построение прогно-
стического исследования, его аргументированное обоснование зависят от 
верного определения методики как процесса применения методов, фактиче-
ски от их правильной тактики.  

Следует отметить, что в настоящее время имеющиеся методики крими-
нологического прогнозирования в сфере экономики необходимо развивать. 
Так, ключевое место в прогнозировании преступности против собственности 
должно отводиться не только методам моделирования и экстраполяции, ко-
торые строятся на анализе статистических данных, но и методу экспертных 
оценок, включающему опросы специалистов в совокупности с контент-ана-
лизом материалов правоприменительной практики и средств массовой ин-
формации. С учетом типовых механизмов имущественных преступлений в 
них высока роль виктимологических факторов. Это также необходимо учи-
тывать. 

Перспективными направлениями разработки криминологического про-
гнозирования общего состояния преступлений против собственности могут 
явиться следующие:  

1) создание универсальных для практических подразделений методи-
ческих рекомендаций по криминометрике и по использованию данных вик-
тимологических опросов при построении прогнозов.  

2) выработка наиболее эффективных программных средств, которые 
предназначены для краткосрочного и оперативного прогнозирования пре-
ступности, их цифровизация. 

3) анализ современной организации и методики криминологического 
прогнозирования в зарубежных государствах с целью определения целесооб-
разности создания специализированных подразделений в МВД России. 

Обратим внимание на ряд прогнозных аспектов, связанных с соверше-
нием преступлений против собственности.  
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Таблица 
Динамика зарегистрированных преступлений против собственности  

в России за 2018-2022 гг. 
 

 Годы 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Преступления против соб-
ственности 1113367 1172290 1220806 1195838 1169495 

Удельный вес в структуре 
преступности, % 55,9 57,9 59,7 59,6 59,4 

Анализируя данную статистику, можно заметить, что в 2022 г. по срав-
нению с предшествующими годами наблюдается снижение количества заре-
гистрированных преступлений против собственности (к 2021 г. на -2,2%). По 
нашему мнению, это связано: во-первых, с доступностью и повышением при-
менения гражданами и организациями инженерно-технических средств 
охраны (системы и управления доступом, системы охранного телевидения, 
сигнализации, освещения, система «умный дом» и т.д.); во-вторых, с повы-
шением уровня виктимологической защищенности граждан от хищений, со-
вершаемых дистанционно; в-третьих, с совершенствованием правопримени-
тельной практики, в т.ч. адаптирование в ней разъяснений высшей судебной 
инстанции, связанных с данной категорией преступлений, таких как поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 
15 декабря 2022 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое», от 30 ноября 2017 г. № 48 (ред. от 15 декабря 2022 г.) «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

Следует отметить, что при анализе структуры преступлений против 
собственности большую часть составляют кражи – 59,6%, мошенничества за-
нимают 29,4%, грабежи – 2,5%, разбои – 0,4%, вымогательство – 0,7%, при-
своение или растрата – 1%, угоны – 1,2%1. 

По сравнению с показателями преступности за 2021 г. фиксируется 
рост мошенничества и вымогательства с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий. Это связано с увеличением фактов ис-
пользования достижений современных технологий в преступных целях. 

Экстраполирование с учетом характерных особенностей факторов пре-
ступности и совершенствование практики противодействия позволяет сде-
лать вывод, что в ближайшее время количество преступлений против соб-
ственности продолжит тенденцию снижения. При этом данная категория пре-
ступлений по структуре будет меняться вследствие интенсивного использо-
вания в хищениях IT-технологий и механизмов безналичного денежного обо-
рота.  

 
1 См.: Состояние преступности в Российской Федерации. URK: https://мвд.рф 

/reports/item/22678184/ (дата обращения: 19.04.2023). 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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При изменении социально-экономической ситуации прогнозируется 
повышение корыстно-насильственных преступлений, что обуславливается 
криминальной активностью лиц, освободившихся в настоящее время после 
отбывания наказания из мест лишения свободы за аналогичные преступле-
ния, увеличением маргинализации в обществе. 

 
 

Дружинин Г.В. 
Московский областной филиал Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя (пос. Старотеряево) 
Научный руководитель Е.Н. Гордеева, кандидат педагогических наук 

Профилактика преступлений, связанных с массовыми убийствами  
в учебных заведениях в России 

В Российской Федерации массовое убийство в учебных заведениях ста-
новится довольно распространенным преступлением среди молодежи. Дан-
ное явление получило название «скулшутинг» (от английских слов school – 
«школа» и shooting – «стрельба»). Скулшутинг начал активно набирать обо-
роты подражания большим количеством несовершеннолетних лиц, в резуль-
тате возникла молодежная субкультура, пропагандирующая экстремистские 
идеи, под названием «Колумбайн». По мнению ученых, скулшутинг является 
одним из самых жестоких, а также труднопрогнозируемых преступлений1.  

Первый случай скулшутинга зафиксирован в 1927 г. в США, когда фер-
мер Эндрю Кихо, потерявший большую часть своего материального состоя-
ния из-за введенного налога для сбора средств постройки школы, совершил 
массовый расстрел в этом учебном заведении, в результате которого погибло 
45 человек, большинство из которых были дети в возрасте от 7 до 14 лет. 
Однако наиболее известным случаем совершения скулшутинга стало массо-
вое убийство в старшей школе «Колумбайн». Два лучших друга Эрик Харрис 
и Дилан Клиболд подвергались травле со стороны своих авторитетных и при-
влекательных сверстников. Решив, что не существует определенного вари-
анта борьбы с травлей, Эрик Харрис и Дилан Клиболд приняли радикальное 
решение, расстреляв 20 апреля 1999 г. в школе «Колумбайн» 13 человек и 
ранив 23 человека, после чего сами совершили самоубийство.  

В российских учебных заведениях на 2022 г. известно о более чем 20 
нападениях. Правоохранительные органы активно осуществляют деятель-
ность по предотвращению подобных преступлений еще до их совершения. 

 
1 Раненкова Е.А. Проблемы борьбы с буллингом и скулшутингом: совершенствова-

ние уголовного законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы уголов-
ного законодательства на современном этапе : сборник научных трудов международной 
научно-практ. конф. (15 мая 2020 г.). Волгоград: ИП Черняева Ю.И., 2020. С. 151-156. 
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Самые резонансные случаи скулшутинга совершены: 17 октября 2018 г. в 
Керченском политехническом колледже, где ученик колледжа Владимир Рос-
ляков убил 21 человека и ранил 67. 11 мая 2021 г. в гимназии № 175 города 
Казани выпускник указанной школы Ильназ Галиев расстрелял 9 человек и 
причинил серьезные ранения 32 ученикам. 20 сентября 2021 г. стрельба про-
изошла в Пермском государственном университете. Стрелком оказался 18-
летний студент вуза Тимур Бекмансуров. Общее число жертв преступления 
– 6 погибших и 47 раненых1. 

Cтрельба в российских школах в последнее время – это динамично раз-
вивающаяся тенденция, поэтому существует необходимость комплексного 
криминологического исследования совершения и предотвращения школьной 
стрельбы.  

В настоящее время нет универсального психологического портрета 
преступника, совершившего скулшутинг, как и нет способа выявления потен-
циального преступника. Однако удалось установить некоторые характерные 
черты: скулшутеры были интровертами по типу личности, значительное ко-
личество времени проводили в уединении, любили компьютерные игры. 
Кроме того, у большинства была отмечена повышенная тревога, конфликты 
с обществом и сверстниками, а также психологические расстройства. Почти 
каждый из преступников не получал от родных внимания и заботы. Амери-
канские ученые проанализировали данные о скулшутинге и пришли к вы-
воду, что массовые убийства в школах, в которых число жертв варьировалось 
от четырех и более человек, вызывали цепную реакцию к совершению таких 
преступлений: 20-30% случаев скулшутинга – следствие подражания минув-
ших перестрелок. «Синдром Вертера» – наименование подражательных 
убийств и суицидов. Общеизвестно, что сразу же после громких массовых 
убийств незамедлительно возникает волна идентичных подражательных 
убийств. Подростки являются чрезвычайно чувствительными к воздействию 
извне и нередко делают вещи, которые увидели в интернете или журнале. Вот 
почему разрушительная молодежная субкультура «Колумбайн» стреми-
тельно набрала значительное количество сторонников. 

Одной из основных причин, которые выделяют исследователи-педа-
гоги, определяющих преступность несовершеннолетних, является семейное 
неблагополучие. В таких семьях широко распространено психологическое и 
физическое насилие, в том числе и в отношении детей. Еще одной причиной, 
которая может способствовать скулшутингу, является буллинг (травля) – 
«продолжительное, повторяющееся насилие одного человека (или группы 
лиц) в отношении другого». Не менее важной возможной причиной скулшу-
тинга является вовлеченность подростка в сетевые игры, где часто встреча-
ются сцены насилия и убийств, а также посещение интернет-сайтов, 

 
1 О стрельбе в российских школах: история и хронология : URL: https://news.ru/ 

society/o-strelbe-v-rossijskih-shkolah-istoriya-i-hronologiya/ (дата обращения 23.04.2023). 

https://news.ru/%20society/o-strelbe-v-rossijskih-shkolah-istoriya-i-hronologiya/
https://news.ru/%20society/o-strelbe-v-rossijskih-shkolah-istoriya-i-hronologiya/
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распространяющих концепцию «школьной стрельбы». Под воздействием се-
тевых игр подросток может потерять ощущение реальности и не отличать со-
вершение преступления в игре и совершение преступления в реальной жизни. 
Сочетание вышеперечисленных факторов: компьютерных игр, социальных 
сетей, групп, пропагандирующих культ «скулшутинга», может стать спуско-
вым механизмом для совершения преступления. Одним из внутренних фак-
торов совершения данного вида преступлений учеными-психологами выде-
ляется агрессия подростков. За агрессией скрывается механизм психологиче-
ской защиты, который срабатывает при сопротивлении окружающему миру. 
Другой причиной совершения скулшутинга является внушаемость и ведо-
мость подростка. Психическое отклонение у подростка, сопутствующее ис-
кажению личности, ее неправильному развитию и преступному поведению, 
также способствует совершению массового убийства в школах.  

Для предотвращения возможных фактов скулшутинга со стороны под-
ростков педагогам и родителям следует уделять внимание отношениям 
между родителем и подростком, обращать внимание на наличие семейных 
конфликтов, физического или психологического насилия в семье; на агрес-
сивное поведение подростков, которое нередко является характерным пове-
денческим признаком. Со стороны правоохранительных органов необходимо 
исследовать систему условий, способствующих скулшутингу, с целью созда-
ния эффективной системы мер по их предотвращению. Также стоит провести 
массовую блокировку компьютерных игр, музыки, художественных филь-
мов, в которых могут содержаться отсылки к скулшутингу, в частности его 
поощрение и подражание. 

Современные перспективы профилактики скулшутинга предполагают 
комплексный подход, который включает в себя различные меры и инстру-
менты. Одной из главных точек в профилактике скулшутинга является созда-
ние безопасной школьной среды, которая включает в себя обучение уча-
щихся навыкам безопасности и самозащиты, установку средств видеонаблю-
дения и металлодетекторов на входах в школу, а также организацию надле-
жащей системы контроля доступа к школьной территории. Еще одним важ-
ным элементом в предотвращении скулшутинга является раннее выявление 
потенциальных нарушителей. Таким образом, современные перспективы 
профилактики скулшутинга предполагают комплексный подход, который 
включает в себя различные меры и инструменты. Однако главный принцип 
остается неизменным – создание безопасной и доверительной школьной 
среды, где каждый ученик будет чувствовать себя защищенным и уважае-
мым. 

 
 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ya-roditel.ru%2Fparents%2Fbase%2Fexperts%2Fpodrostkovaya-agressiya-pochemu-deti-muchayut-zhivotnykh-i-materyatsya%2F
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Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 
Научный руководитель Р.Р. Тебиев, кандидат юридических наук 

Непосредственный предмет преступного посягательства 
как элемент криминалистической характеристики 

жестокого обращения с животными 

Жестокое обращение с животными было и остается актуальной пробле-
мой общества и государства в целом, посягающее на морально-нравственное 
развитие личности, свидетельствующее об отсутствии сострадания к живым 
существам. 

Следует отметить, что только за 2022 г. было зарегистрировано 709 слу-
чаев жестокого обращения, что составляет на 5,3% больше, чем годом ранее – 
тогда было зарегистрировано 673. Негативная тенденция по увеличению ко-
личества совершаемых преступлений данной категории наблюдается с 
2016 г. – более чем в 2 раза. Счет тех, кто оказался привлечен к ответствен-
ности по ст. 245 УК РФ, исчисляется десятками: по данным судебной стати-
стики РФ, за 2021 г. по ч. 1 ст. 245 УК РФ было осуждено всего 103 человека, 
превалирующая часть которых понесла наказание в виде обязательных, ис-
правительных работ, а также штрафа, а по ч. 2 вышеупомянутой статьи осуж-
дено 60 человек, среди которых 28 человек приговорили лишь к исправитель-
ным работам1. Очевидно, что подобные формы деяния в отношении живых 
существ, несомненно, зарождают у личности чувство агрессии и насилия, яв-
ляясь исходной точкой для совершения иных, более тяжких преступлений, в 
отношении не только животных, но и людей.  

На протяжении долгого времени среди ученых криминалистов до-
вольно активно обсуждается тема криминалистической характеристики пре-
ступления. Данные обсуждения связаны в первую очередь с ее понятием, 
структурным содержанием ее элементов и их наполнением. Криминалисти-
ческая характеристика оказывает вспомогательное значение и выступает в 
качестве фундамента построения любой частной методики расследования 
преступления, которая направлена на описание типичных признаков совер-
шенного преступления, тем самым являясь ориентирующей информацией 
для органов предварительного расследования.  

Невзирая на разнообразие мнений о структуре криминалистической ха-
рактеристики преступлений, на сегодняшний день большинство авторов 
сходны во мнении, что непосредственный предмет преступного посягатель-
ства является неотъемлемым элементом любой криминалистической характе-

 
1 Судебная статистика РФ. URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата об-

ращения: 13.04.2023). 
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ристики. Не является исключением и состав преступления, предусмотренный 
ст. 245 УК РФ. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом законе отсутствует дефини-
ция «животные», что создает существенные трудности при расследовании 
преступления и определении самого предмета посягательства. Законодатель 
лишь разграничивает в ст. 3 термины «дикие животные» и «домашние живот-
ные».  

Если обратиться к толковым словарям русского языка, то, к примеру, в 
толковом словаре С.И. Ожегова под термином «животное» понимается жи-
вой организм, существо, обладающее способностью двигаться и питающееся, 
в отличие от растений, готовыми органическими соединениями, а в словаре 
Д.Н. Ушакова «животное» – живое существо, способное чувствовать и пере-
двигаться. Но все ли животные относятся к предмету преступления, преду-
смотренного ст. 245 УК РФ? Если исходить из смысла терминов, предлагаю-
щихся нам толковыми словарями, можно сделать вывод о том, что в широком 
понимании даже черви, лягушки, насекомые и т.д. должны относиться к дан-
ному термину, однако на самом деле жестокое обращение с ними не будет 
образовывать указанный состав преступления. Данный тезис подтверждает 
комментарий к ст. 245 УК РФ: «Под животными понимаются высшие позво-
ночные – млекопитающие и птицы, находящиеся в естественной природной 
среде либо содержащиеся человеком. Не относятся к животным по смыслу 
данной статьи рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоночные». 

Аналогичного мнения придерживается большинство ученых, к при-
меру, Р.Д. Шарапов, подтверждая свою позицию относительно этого во-
проса, отмечает, что беспозвоночные, земноводные и пресмыкающиеся жи-
вотные не способны испытывать эмоции. Л.Д. Витязева, являясь сторонни-
ком похожего мнения, вместе с этим указывает, что к предмету жестокого 
обращения с животными необходимо относить лишь тех животных, которые 
обладают нервной системой, благодаря которой могут испытывать эмоции1. 

Как показывает правоприменительная практика, к непосредственному 
предмету жестокого обращения с животными относят прежде всего домаш-
них, сельскохозяйственных животных, а также животных, являющихся пред-
метом незаконной охоты. Если смотреть в процентном соотношении, то 
больше всего жестокому обращению подвергаются именно домашние живот-
ные, а именно собаки, коты, кролики, попугаи, лошади и т.д. (примерно 73%), 
оставшаяся часть – дикие животные: птицы, медведи, олени и др. 

Приведем пример из судебной практики. Так, приговором мирового 
судьи судебного участка № 322 района Южное Медведково города Москвы 

 
1 Тебиев Р.Р. Особенности криминалистической характеристики жестокого обраще-

ния с животными // Теория и практика расследования преступлений : материалы VIII Меж-
дународной научно-практической конференции (16 апреля 2020 г.). Краснодар: Краснодар-
ский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. С. 509-514. 
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от 29 августа 2017 г., вынесенный в отношении гр. «ФИО1», которая 1 июля 
2017 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном ме-
сте, в зоне отдыха граждан, в присутствии малолетнего лица, достоверно зная 
и понимая, что за ее действиями наблюдает последний, поймала сидящую на 
берегу пруда утку и, используя грубую физическую силу, ударила ее головой 
об урну, стоящую рядом, затем нанесла примерно два удара головой утки о 
кустарники, об асфальт, в результате чего утка перестала шевелиться. После 
этого она взяла утку за шею и начала ее крутить, в результате чего практиче-
ски отделила голову утки от тела и причинила, согласно проведенной су-
дебно-ветеринарной экспертизе, травмы, не совместимые с жизнью, в резуль-
тате которых наступила смерть животного1. 

Таким образом, на мой взгляд, вопрос, рассматриваемый в данной ра-
боте, требует дальнейших серьезных научных исследований, поскольку на 
сегодняшний день в вышеупомянутом законе отсутствуют четкое определе-
ние и основополагающие критерии, которые помогали бы правоприменителю 
на практике разграничивать, что именно могло бы относиться к предмету 
преступного посягательства по ст. 245 УК РФ. Исходя из этого, мы считаем, 
что необходимо определять предмет преступления исходя из складываю-
щейся правоприменительной практики, кроме того, закрепить в ст. 3 Феде-
рального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными» понятие «животные», под которым необходимо было бы 
понимать любой живой организм, независимо от формы содержания (нахо-
дящиеся на содержании владельца, содержащиеся вне воли или изъятые (не 
изъятые) из среды их естественного обитания, а также те, которые не имеют 
владельца либо владелец неизвестен), относящиеся к классу млекопитающих 
и птиц.  

 
 

Жарков Д.А. 
Уральский филиал  

Российского государственного университета правосудия(г. Челябинск) 
Научный руководитель Д.А. Гарбатович, кандидат юридических наук, доцент 

Дискуссионные позиции Верховного Суда РФ при квалификации 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Тема борьбы с производством, пересылкой и сбытом наркотических и 
психотропных веществ является актуальной в наши дни. Данное утверждение 
можно обосновать статистикой, приведенной Министерством внутренних 
дел Российской Федерации. Несмотря на снижение преступности в Россий-

 
1 Московская городская коллегия адвокатов. URL: https://advokat15ak.ru/приговор-

по-статье-245-ук-рф-жестокое-обр/ (дата обращения: 15.04.2023). 
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ской Федерации в 2022 г. (общего количества криминальных деяний на 1,9%, 
в том числе тяжких и особо тяжких на 4,1%), за год сотрудниками полиции 
было выявлено на 42,3% больше противоправных деяний, связанных с про-
изводством запрещенных веществ (на 7,6% с их сбытом и на 11% с пересыл-
кой)1. Следовательно, изучение особенностей квалификации преступных де-
яний по делам, связанным с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами, играет важную обществен-
ную роль. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами» при рассмотрении дел в данной сфере судам следует 
руководствоваться Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», решениями Комиссии 
ООН об отнесении новых веществ к наркотикам. 

Рассматривая данный вопрос, следует отметить, что квалификация дан-
ных преступлений, исходя из позиции Верховного Суда РФ, имеет ряд осо-
бенностей. 

Одним из предметов дискуссии является смена позиции Верховного 
Суда РФ в постановлении от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» и постановлении от 
15 июня 2006 г. № 14 на противоположные о вопросе понимания отглаголь-
ного существительного «изготовление», которое может восприниматься как 
процесс и как результат. В соответствии с постановлением № 9 (1998 г.) из-
готовлением наркотических средств и психотропных веществ считается про-
цесс. Следовательно, преступление должно считаться оконченным с момента 
начала совершения действий. 

Данную проблематику в своих научных трудах поднимают Б.С. Турлу-
беков, М.Л. Прохорова, М.А. Любанова, В.Н. Курченко и другие. Одна из 
позиций ученых заключается в том, что постановление Верховного Суда РФ 
№ 9 противоречит ст. 1 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», которая закрепляет, что преступление является оконченным, ко-
гда в процессе изготовления есть результат – готовый к употреблению нарко-
тик. Кроме того, данная позиция подкреплялась тем, что понимание изготов-
ления как результата несет в себе большую общественную опасность, чем 
процесс. Однако позиция Верховного Суда соответствовала нормам между-
народного права, закрепленным в Единой конвенции о наркотических сред-
ствах 1961 г. и Конвенции о психотропных веществах 1971 г. Д.В. Токманцев 

 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь – декабрь 2022 года // Министерство внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/reports/ 
item/35396677/ (дата обращения: 24.04.2023) 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/35396677/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/35396677/
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отмечает, что в соответствии с первой конвенцией изготовление наркотиче-
ских средств «означает все процессы, за исключением производства, при по-
мощи которых могут быть получены наркотические средства, в том числе ра-
финирование, а также превращение наркотических средств в другие наркоти-
ческие средства», а в соответствии со второй под изготовлением психотроп-
ных веществ понимаются «все процессы, с помощью которых могут быть по-
лучены психотропные вещества, и включает как рафинирование, так и превра-
щение одних психотропных веществ в другие психотропные вещества»1. 

С 2006 г. постановление Пленума Верховного Суда № 14 содержит пра-
вила квалификации, по которым наблюдается соответствие Федеральному за-
кону № 3-ФЗ, однако позиция Верховного Суда РФ начинает противоречить 
нормам международного права. Под изготовлением наркотических средств в 
соответствии с постановлением от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» понима-
ется результат, в ходе которого получен наркотик, готовый к употреблению. 

Таким образом, данная проблема заключается в различном толковании 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также в су-
ществующем противоречии между позицией Верховного Суда РФ и между-
народными нормативными правовыми актами. 

Следующей проблемой является соблюдение правил квалификации 
преступлений с альтернативным составом. Существует два подхода, со-
гласно которым осуществляется квалификация. Первый заключается в том, 
что если совершены два или все действия, предусмотренные диспозицией 
нормы права, то преступление является единичным сложным. Второй – в том, 
что преступление квалифицируется как совокупность преступлений, а не об-
разует единичного сложного преступления. 

Преступлением с альтернативным составом является ст. 228.1 УК РФ, 
объективная сторона которого состоит в действии в виде незаконного произ-
водства, сбыта или пересылки наркотических веществ. Д.А. Гарбатович от-
мечает: «Ранее в судебной практике совершение одного или всех из перечис-
ленных деяний квалифицировалось как одно преступление. Теперь Верхов-
ный Суд РФ рекомендует каждое деяние квалифицировать как самостоятель-
ное преступление»2. Данная позиция не соответствует общепринятому пра-
вилу квалификации преступлений с альтернативным составом. Верховный 
Суд РФ создал новое, уникальное правило квалификации преступлений, свя-
занных со сбытом и производством наркотических средств. 

 
1 Токманцев Д.В. К вопросу о моменте окончания криминального изготовления 

наркотиков // Уголовное право. 2020. № 4. С. 53-60. 
2 Гарбатович Д.А. Правила квалификации преступлений с альтернативным соста-

вом, обязательным признаком которых является предмет преступления // Российский су-
дья. 2023. № 2. С. 25. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

565 

Существует проблема квалификации незаконного приобретения нарко-
тического средства для другого лица. А.К. Аниканов отмечает, что ранее для 
квалификации действий существовали официальные разъяснения, согласно 
которым действия посредника в сбыте необходимо считать соучастием в пре-
ступлении в зависимости от того, от чьих интересов – сбытчика или приоб-
ретателя – действует лицо1. Объясняется это тем, что посредник своей дея-
тельностью оказывает содействие и приобретателю, и сбытчику. Постанов-
ление Верховного Суда РФ № 14 содержит в себе толкование, согласно кото-
рому содействие посредника совершается в интересах сбытчика. Из этого 
следует, что действия посредника квалифицируются как сбыт наркотических 
средств согласно позиции Верховного Суда РФ. 

Проблема заключается в квалификации преступлений из-за отсутствия 
толкования действий посредника в интересах приобретателя. Противоречие 
связано с определением лица соучастником преступления или виновным в 
осуществлении сбыта наркотических средств по ч. 3 ст. 228 УК РФ или неза-
конного приобретения и хранения наркотического средства по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ. Из этого следует вопрос: как квалифицировать преступление посредника? 

Таким образом, наука уголовного права сталкивается с рядом актуаль-
ных проблем, требующих дальнейшего изучения, исследования, что впослед-
ствии должно привести к совершенствованию позиции Верховного Суда Рос-
сийской Федерации относительно квалификации преступлений, связанных с 
оборотом наркотических средств. 

 
 

Железова Л.Ю. 
Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель И.И. Абросимов  

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК 
РФ) и право, предусмотренное статьей 51 Конституции РФ 

Положения ст. 308 УК РФ позволяют не только применять меры ответ-
ственности к лицам, которые отказываются от дачи показаний, но и преодо-
левать такое негативное, однако характерное для нашей правовой системы 
явление, как противодействие расследованию. 

Анализируя статистику по привлечению лиц к уголовной ответствен-
ности, можно сделать вывод об активном применении данной статьи на прак-
тике, а следовательно, и об ее работоспособности (рис.). 

 
1 Аниканов А.К. Квалификация незаконного приобретения наркотического средства 

для другого лица // Уголовное право. 2018. № 2. С. 11. 
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Рис. Количество уголовных дел, направленных в суд по ст. 308 УК РФ 

Однако хотелось бы заметить, что, несмотря на применяемость данной 
статьи, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов сталкива-
ются с проблемными вопросами. В частности, это касается толкования поня-
тия «близкий родственник», относимости к категориям «близкий родствен-
ник» или «супруг/супруга» бывших мужей и жен, а также случаев уклонения 
от прохождения освидетельствования, от производства судебной экспертизы 
или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнитель-
ного исследования свидетеля, поскольку данные деяния, исходя из содержа-
ния ст. 308 УК РФ, являются противоправными лишь для потерпевшего. Раз-
беремся с указанными проблемными вопросами.  

В соответствии с положением ст. 5 УПК РФ под близкими родственни-
ками следует понимать супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, 
усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков. 
Также характеристику термина «близкие родственники» можно встретить в 
ст. 14 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которым близкими родствен-
никами признаются родственники по прямой восходящей и нисходящей ли-
нии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и не полно-
родные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Исходя из ранее 
изложенного, можно заметить несколько противоречий: во-первых, в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ усыновители и усыновленные в круг 
близких родственников не входят, чего нельзя сказать о положении УПК РФ, 
где данные категории прямо указаны в разряде близких родственников. Во-
вторых, в рамках Семейного кодекса РФ конкретизируется, что близкими 
родственниками являются как полнородные, так и не полнородные братья и 
сестры, а в рамках УПК РФ упоминаются лишь родные братья и сестры.  

Таким образом, ввиду наличия в законодательстве такого рода проти-
воречий у правоприменителей нередко возникают затруднения относительно 
того, кто же относится к разряду близких родственников.  

Вторая выявленная нами проблема заключается в разрешении вопроса о 
том, относится ли бывший муж/бывшая жена к разряду близких родственни-
ков и, соответственно, может ли человек в этих случаях воспользоваться ст. 51 
Конституции РФ. Анализируя научную и учебную литературу, можно сделать 
вывод, что абсолютное большинство ученых высказывают явно отрицатель-
ную позицию, утверждая, что с момента расторжения брака бывший супруг 
или супруга к разряду близких родственников не относятся. Мы согласны с 
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изложенной точкой зрения, однако стоит отметить, что в процессе прохожде-
ния производственной практики автор не раз сталкивался с ситуациями, когда 
потерпевшие/свидетели в ходе допроса настаивали на том, что в силу сложив-
шихся между их бывшим супругом/супругой близких отношений они не же-
лают давать показания, и при этом сотрудники следственных подразделений 
зачастую идут им навстречу и указывают в протоколах допроса о том, что тот 
или иной потерпевший/свидетель желает воспользоваться ст. 51 Конституции 
РФ. На наш взгляд, здесь мы вновь имеем дело с проблемой толкования ряда 
положений. Так, по нашему мнению, бывшие супруг/cупруга не могут быть 
отнесены к разряду близких родственников, здесь речь идет, скорее, о близких 
лицах, под которыми в соответствии с уголовно-процессуальным законом по-
нимаются лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также 
лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свиде-
телю в силу сложившихся личных отношений. Однако не стоит забывать, что 
воспользоваться ст. 51 Конституции и в соответствии с этим отказаться от 
дачи показаний потерпевший/свидетель может только в отношении себя са-
мого, своего супруга или своих близких родственников. 

Третья проблема – это возможность уклонения от прохождения осви-
детельствования, от производства судебной экспертизы или от предоставле-
ния образцов для сравнительного исследования свидетеля, поскольку на се-
годняшний день в случае их отказа от прохождения указанных процедур воз-
можности правового влияния на них нет, а это, в свою очередь, может создать 
необоснованные помехи в расследовании уголовного дела.  

Подводя итог всему изложенному выше, мы убеждены в необходимо-
сти детального рассмотрения указанных положений законодателем и внесе-
нии в них ряда изменений. 

 
 

Зайцева А.Е. 
Владимирский юридический институт ФСИН России 

Научный руководитель Ю.В. Юрова 

Проблемные вопросы организации исполнения наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

В настоящее время в уголовно-исполнительной политике Российской 
Федерации особое место отводится уголовным наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества. Данная тенденция яв-
ляется объективной реальностью современного демократического общества1. 

 
1 Лакина И.А., Назарова А.Б. Некоторые проблемные вопросы, возникающие при 

исполнении наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 
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Спектр наказаний и мер уголовно-правового характера, альтернативных ли-
шению свободы, достаточно обширный, но сегодня мы остановимся на про-
блемах, возникающих при исполнении уголовного наказания в виде лишения 
права занимать определенную должность или заниматься определенной дея-
тельностью (далее – ЗЗД). 

Суть данного вида уголовного наказания фактически заключается в его 
названии, за исключением конкретизации, отраженной в ст. 47 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а именно какие должности 
лицу запрещено занимать – должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления.  

Актуальность изучения ЗЗД обусловлена количественным показателем 
данной категории подучетных лиц. Согласно официальной статистике ФСИН 
России на конец 2008 г. на учете уголовно-исполнительных инспекций (далее 
– УИИ, инспекция) состояло 16134 осужденных к ЗЗД, по состоянию на ко-
нец 2021 г. – 131682 осужденных. Таким образом, в течение последних 12 лет 
количество осужденных к ЗЗД возросло фактически в 8 раз. Если рассмотреть 
удельное количество осужденных к ЗЗД от общего числа подучетных лиц 
УИИ на конец 2021 г., то оно составляет 26,88% (данные за 2022 г. отсут-
ствуют на сайте). В настоящее время только условно осужденные – наиболее 
многочисленная группа из числа подучетных в УИИ1. Таким образом, изуче-
ние проблемных вопросов исполнения наказания в виде ЗЗД является важ-
ным и необходимым процессом.  

Эмпирический материал для исследования собран методом включен-
ного наблюдения в ходе производственной практики в УИИ в марте – апреле 
2023 г. 

Во-первых, мы хотели бы обратить внимание на проблему отсутствия 
возможности у сотрудников УИИ проведения первоначальных розыскных 
мероприятий в отношении осужденных к ЗЗД. Так согласно п. «з» раздела 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 
729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях 
и норматива их штатной численности» (далее – постановление Правитель-
ства РФ № 729) сотрудники УИИ обязаны проводить первоначальные меро-
приятия по розыску условно осужденных, осужденных, в отношении которых 
отбывание наказания отсрочено, и осужденных к исправительным работам. 
В данном документе не учтены осужденные к ЗЗД и обязательным работам. 
Согласно п. 141 главы IX приказа Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

 
заниматься определенной деятельностью // Вестник Самарского юридического института. 
2020. № 4(40). С. 54-57. 

1 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/ iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата обраще-
ния: 18.04.2023). 
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уголовно-правового характера без изоляции от общества» (далее – Инструк-
ция № 142) сотрудники инспекции проводят первоначальные розыскные ме-
роприятия по установлению местонахождения осужденных к обязательным 
работам, исправительным работам, условно осужденных и осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, скрывшихся от отбывания наказания. В дан-
ном приказе не учтены только осужденные к ЗЗД. Аналогичный недостаток 
установлен и в ст. 18.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УИК РФ). При этом в практической деятельности сотруд-
ников УИИ встречаются случаи, когда данная категория осужденных скры-
вается от них.  

Таким образом, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ, 
п. «з» главы 2 постановления Правительства РФ № 729 и в п. 141 Инструкции 
№ 142, включив осужденных к ЗЗД в категорию подучетных, в отношении 
которых сотрудники инспекции обязаны проводить первоначальные меро-
приятия по установлению их местонахождения.  

Вторая проблема, на которую нужно обратить внимание – это отсут-
ствие в ст. 37 УИК РФ обязанности у осужденных к ЗЗД являться в УИИ по 
вызову. В практической деятельности сотрудники инспекций сталкиваются с 
отказом осужденных к ЗЗД явиться в УИИ по вызову, так как в главе 6 УИК 
РФ отсутствует данная обязанность. В этом случае сотрудники инспекции 
начинают разъяснять осужденным требования ч. 5 ст. 11 УИК РФ, согласно 
которой осужденные должны являться по вызову администрации учрежде-
ний, исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения 
требований приговора суда. Несмотря на то, что ст. 11 УИК РФ актуальна 
для всех осужденных, отбывающих уголовные наказания, в отношении иных 
лиц, состоящих на учете в УИИ, обязанность являться в инспекцию по вызову 
прописана в главе, регламентирующей порядок исполнения конкретного 
вида наказания. Например, согласно ч. 1 ст. 26 УИК РФ осужденные к обяза-
тельным работам обязаны являться в УИИ по вызову. Аналогичные нормы 
содержатся в ч. 1 ст. 40 УИК РФ в отношении осужденных к исправительным 
работам, в ч. 2 ст. 50 УИК РФ в отношении осужденных к ограничению сво-
боды, в ч. 4 ст. 188 УИК РФ в отношении условно осужденных.  

В связи с вышеизложенным предлагаем внести изменения в ст. 37 УИК 
РФ, добавив в обязанности осужденных к ЗЗД явку в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию по вызову для дачи устных и письменных объяснений по во-
просам, связанным с исполнением уголовного наказания.  

Следующая проблема – и можно сказать, что она является основной при 
исполнении наказания в виде ЗЗД – это отсутствие эффективных мер профи-
лактического воздействия в отношении данной категории осужденных. В 
настоящее время в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 
Федерации предусмотрена только одна мера воздействия на осужденных к 
ЗЗД: вынесение постановления о незачете в срок отбывания наказания 
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периода, когда осужденный занимался запрещенной деятельностью или за-
нимал должность, которую ему запрещено занимать. Предложения на дан-
ную тему нами уже высказывались. Однако в настоящее время сформулиро-
вано еще несколько позиций по данному вопросу, а именно предусмотреть 
для данной категории осужденных в качестве нарушения порядка и условий 
отбывания наказания неуведомление сотрудников УИИ об изменении места 
работы за 5 суток. Под изменением в данном случае следует понимать уволь-
нение с работы, трудоустройство на новую работу, а также переход в рамках 
одной организации на другую должность. За неисполнение указанных требо-
ваний предусмотреть в отношении осужденных принятие такой меры, как вы-
несение письменного предупреждения. При повторном уклонении осужден-
ного от указанных требований зафиксировать в УИК РФ норму, обязываю-
щую сотрудников инспекции направлять представления в суд для решения 
вопросов о замене наказания в виде ЗЗД на более строгий вид. Изложение 
данных позиций предлагаем закрепить в ст. 38.2 УИК РФ, так как 38.1 УИК 
РФ уже изложена в нашей прошлой работе1. 

Таким образом, в исследовании мы затронули только три проблемы, 
связанные с исполнением наказания в виде ЗЗД:  

– отсутствие возможности проведения первоначальных розыскных ме-
роприятий;  

– дефицит в главе 6 УИК РФ нормы по вызову осужденных в инспек-
цию; 

– нехватка в УИК РФ эффективных мер профилактического воздей-
ствия в отношении осужденных к ЗЗД, нарушающих порядок и условия от-
бывания наказания. 

Указанный перечень проблемных вопросов не является исчерпываю-
щим. Однако непринятие со стороны законодателя должных мер по устране-
нию указанных проблем может привести к совершению осужденными к ЗЗД 
повторных преступлений и иных правонарушений. 

 
 

  

 
1 Юрова Ю.В. Проблемные вопросы ответственности осужденных к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами // Пенитенциарное право: юридическая теория и право-
применительная практика. 2021. № 3(29). С. 67-70. 
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Модина И.А. 
Волгоградская академии МВД России 

Научный руководитель В.А. Садков, кандидат юридических наук 

Соотношение понятия «вред» в гражданском и уголовном праве  

Понятие «вред» часто упоминается в различных источниках права. В 
зависимости от отрасли права трактовка понятия «вред» может разниться, а 
попытки дать четкую принадлежность рассматриваемой категории видятся 
затруднительными. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под вредом 
понимается ущерб или порча1. 

Говоря об уголовном праве, вред следует рассматривать как в целом 
неформализованное понятие. Это приводит к возникновению проблем, свя-
занных с толкованием и правоприменением на практике. 

Законодатель при построении статей Уголовного кодекса РФ 135 раз 
упоминает понятие «вред». Примером может послужить ст. 75 УК РФ, в ка-
честве одного из условий освобождения лица от уголовной ответственности 
в ней описывается положение о необходимости возмещения ущерба или 
иного заглаживания вреда, причиненного преступлением. По справедливому 
мнению Г.С. Шкабина, вред в уголовном праве следует рассматривать как 
преобразования объективной действительности, которые возникли по итогам 
совершения общественно опасного или полезного деяния. В уголовном праве 
принято классифицировать вред на преступный и непреступный.  

Преступный вред, или его еще называют преступными последствиями, 
характеризуется некоторыми существенными признаками. Первое – это эле-
мент, лежащий в основе преступного деяния, который свидетельствует об 
окончании преступления. Второе – это нарушение охраняемого уголовным за-
коном блага или отношения, при котором снижаются либо утрачиваются его 
полезные свойства. Третье – это критерий объективной реальности тяжести 
совершенного деяния, который подлежит учету при привлечении к уголовной 
ответственности, квалификации преступления и назначении наказания. 

Непреступный вред, в свою очередь, может быть как общественно опас-
ным, так и социально полезным или допустимым (правомерный вред). Глава 
8 УК РФ регламентирует причинение вреда при непреступном поведении, ко-
торое исключает преступность деяния. То есть нужно сказать, что непреступ-
ный вред является вредом, причиненным в основе достижения благой цели, 
и роли в том, является ли он общественно-опасным, нет. 

Наиболее распространенным в гражданском праве является определе-
ние вреда, данное почти 90 лет назад М.М. Агарковым. Ученый предлагал 
понимать под ним «всякое умаление того или иного личного или 

 
1 Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=4034. 
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имущественного блага», а вред, нанесенный имуществу и выраженный в де-
нежной сумме, называть убытком1. 

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. Следовательно, понятие вреда в граждан-
ском законодательстве включает в себя: материальный ущерб, который вы-
ражается в уменьшении имущества, его уничтожении или утрате, и мораль-
ный вред, который выражается в умалении нематериального блага – жизни, 
здоровья человека и т.д., иными словами, физические и нравственные стра-
дания, причиненные в результате виновных действий3. Следует отметить, что 
вред может быть причинен личности (неимущественный вред или имуществу 
(убытки). Следовательно, понятие «вред» в гражданском праве отличается от 
понятия «убытки». Убытки складываются из реального ущерба (расходов, ко-
торые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-
ства) и упущенной выгоды (неполученных доходов, которые потерпевшее 
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено). Неимущественным вредом (моральным) призна-
ются личные физические и нравственные страдания.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что уголовно-правовая и 
гражданско-правовая оценка вреда различна. Споры, которые не одно поко-
ление идут в науке права по поводу понятия этих терминов и их значения, не 
прекращаются. Его оценка зависит прежде всего от наличия или отсутствия 
совершенного преступления: вред, причиняемый в результате совершения 
преступления (преступный вред); вред, причиняемый в результате правомер-
ных действий, которые разрешены уголовным законом (непреступный вред). 
Мы считаем, что понятие вреда является родовым и включает в себя такие 
понятия, как ущерб, убытки, тяжкие последствия.  

 
 

  

 
1 Агарков М.М. Гражданское право. М., 1944. Т. 1. С. 328. 

https://%D0%B2%D0%B0.%D0%B0%D0%BF.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/report/full/1376?v=1&c=0
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Богданова Е.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.В. Куприянчик, кандидат педагогических наук, доцент 

К вопросу об оценке состояния наркопотребления  
среди подростков в Европе: опыт Европейского проекта  

школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) 

Данная работа подготовлена на основе перевода оригинальных матери-
алов и представляет собой обзор деятельности Европейского проекта школь-
ных исследований по алкоголю и наркотикам (The European Schools Project 
on Alcohol and Other Drugs / ESPAD)1.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сегодня про-
блема подростковой наркозависимости является наиболее острой, представляя 
собой сложное социально опасное явление, имеющее тенденцию к росту чис-
ленного состава наркозависимых. Школьники гораздо чаще становятся жерт-
вами наркотиков, не осознавая последствий для своего физического и мораль-
ного здоровья. Школы и места развлечения молодых людей относятся к основ-
ным очагам пропаганды, употребления и распространения наркотиков.  

Как оценить масштаб распространения и потребления наркотических 
веществ среди населения, в том числе среди подростков? Мониторинг в 
форме анкетирования, опросов, наблюдений позволяет получить относи-
тельно достоверную оперативную информацию о наркотической ситуации.  

Одним из наиболее известных и действенных инструментариев оценки 
ситуации, связанной с употреблением алкоголя и наркотиков среди подрост-
ков в Европе, являются опросы, проводимые в рамках Европейского проекта 
школьных исследований по алкоголю и наркотикам (далее – ESPAD). Срав-
нение данных по количеству употребления запрещенных веществ среди уча-
щихся одной возрастной группы в разных странах Европы является основной 
целью деятельности проекта.  

Что касается истории создания ESPAD, считается, что данный проект 
является шведской инициативой. C начала 1970-х в Швеции проводились 
ежегодные опросы среди учащихся девятых классов (15-16-летних) на пред-
мет употребления наркотиков. Только несколько европейских стран на регу-
лярной основе проводили подобные опросы в школах, используя разные ме-
тодики; некоторые страны вообще не располагали данными. В середине 1980-
х Шведский совет по информации об алкоголе и наркотиках (Swedish Council 
for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), отвечающий за проведение 
таких опросов, пришел к выводу о том, что достаточно трудно получить 

 
1 ESPAD Group (2020), ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs, EMCDDA Joint Publications, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg. 
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полную картину и сравнить уровни распространения наркотиков среди под-
ростков в разных странах в связи с отсутствием единой методики опросов1. 

Координаторы Шведского совета по информации об алкоголе и нарко-
тиках Björn Hibell and Barbro Andersson в начале 1990-х, обратившись к ис-
следователям ряда европейских стран и изучив степень проявленного инте-
реса к одновременным опросам подростков в школах различных европейских 
стран, инициировали совместный проект, получивший название «Европей-
ский проект школьных исследований по алкоголю и наркотикам» (Ibid), 
направленный на исследование распространенности наркотических средств 
и алкоголя в школах Европейских государств. 

Стандартом для выявления соотношения количества подростков, упо-
требляющих алкоголь и наркотики в европейских странах, стал опросник, ко-
торый разработали в 1980 г. ученые под руководством группы Помпиду Экс-
пертного комитета Совета Европы. Пробный вариант показал себя с наилуч-
шей стороны, хотя и требовал корректировки. В 1993 г. CAN осуществил об-
щий проект с группой Помпиду – это и была так называемая первая волна 
ESPAD в 1995 г., повторяющаяся до настоящего времени раз в 4 года. 

С начала своего существования проект поддерживался Европейским 
центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction / EMCDDA), а с 2013 г. центр оказывает 
содействие и участвует в координации проекта. Информационные данные, 
полученные путем анкетирования, входят в отчет EMCDDA о наркоситуации 
в Европе. 

Анкета, предлагаемая подросткам, делится на несколько блоков вопро-
сов не только в зависимости от предмета употребления, но и от частоты, а 
также от возраста начала знакомства подростка с запрещенными веществами. 
То есть ученые ставят цель выяснить и сравнить: 

– насколько доступны в современном мире запрещенные вещества уча-
щимся; 

– когда первый раз были употреблены наркотики; 
– как часто подростки употребляют алкоголь и наркотики; 
– какие именно наркотики являются наиболее распространенными 

среди молодых людей; 
– насколько велики группы риска (принятие веществ больше 1 года); 
– как все эти аспекты разграничиваются по половому признаку. 
Более 700000 подростков 15-16 лет были опрошены за весь период ис-

следования, составляющий в общей сумме 24 года, что указывает на огром-
ный масштаб проводимых опросов. 

 
1 Overview of the ESPAD (2014). Project Background, Methodology and Organisation / 

ESPAD Handbook. Section 2. URL: http://www.espad.org/sites/espad.org/files/2_Overview_of_ 
thz_ESPAD_Project.pdf. 

http://www.espad.org/sites/espad.org/files/
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Наиболее актуальные данные отражены в отчете седьмого этапа сбора 
информации ESPAD, проведенного в 2019 г. в 35 государствах Европы; 25 из 
них являются представителями Европейского союза1. 

Участие в исследовании приняли 99647 учащихся 2003 года рождениия, 
которые в одно и то же время находились на учебных занятиях во время 
опроса, за исключением лиц, числящихся в специальных учреждениях. Под-
ростки заполняли анкеты анонимно и самостоятельно в бумажной или элек-
тронной форме.  

Для постоянного поддержания актуальности получаемых данных и 
контроля за появлением усовершенствованных структур зависимостей, ан-
кеты модернизируются и улучшаются, но суть базовых вопросов остается по-
стоянной. База данных ESPAD доступна также исследователям, не входящим 
в сеть ESPAD, при условии подачи заявки на доступ к информации. 

Подводя итог, следует заметить, что неотъемлемым элементом ряда ин-
формационных систем по наркотикам является оценка проблемы злоупотреб-
ления наркотиками среди молодежи. В материалах ООН отмечается, что «до-
водом в пользу проведения обследований в школах для изучения проблемы 
потребления алкоголя и наркотиков является то, что учащиеся относятся к 
тем возрастным группам, в которых существует наибольшая вероятность 
приобщения к потреблению различных психоактивных веществ»2. Освеще-
ние проблем употребления подростками запрещенных веществ способствует 
усилению концентрации внимания заинтересованных лиц к данному аспекту. 
Мониторинг позволяет получать оперативную информацию о наркотической 
ситуации среди подростков, выявлять факторы, влияющие на эту ситуацию, 
и впоследствии использовать полученные данные для разработки профилак-
тических программ, а также для проведения международных сравнительных 
исследований и анализа тенденций. 

 
 

  

 
1 ESPAD Group (2020), ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs, EMCDDA Joint Publications, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg. 

2 Проведение школьных обследований по проблеме злоупотребления наркотиками. 
Глобальная программа по оценке масштабов злоупотребления наркотиками Модуль 3 Ин-
струментария // ООН. Нью-Йорк. 2004. 
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Научный руководитель Е.С. Палий  

Роль криминологии в борьбе с преступностью 

Криминология является наукой, изучающей преступность, ее причины, 
последствия и методы борьбы с ней. Она помогает правоохранительным ор-
ганам разрабатывать стратегии борьбы с преступностью и предотвращения 
ее возникновения. 

Криминологические исследования позволяют выявлять причины пре-
ступности и определять, какие факторы влияют на ее уровень. Это могут 
быть социальные, экономические, политические, психологические и другие 
факторы. Например, высокий уровень безработицы, бедность и неравенство 
могут стать факторами, способствующими увеличению преступности в об-
ществе (кражи, мошенничество и др). 

На основе криминологических исследований можно разрабатывать 
программы и меры, направленные на снижение уровня преступности. Напри-
мер, это может быть повышение уровня образования и социальной защищен-
ности населения, укрепление правовой культуры, усиление контроля за обо-
ротом наркотиков, оружия.  

Криминология также помогает определить, какие методы борьбы с пре-
ступностью являются наиболее эффективными. Некоторые исследования по-
казывают, что наибольшее воздействие на снижение преступности оказывает 
комбинация различных мер, таких как усиление контроля, ужесточение нака-
зания за преступления, проведение профилактической работы с населением 
и т.д. 

Одним из важных направлений криминологии является изучение пове-
дения преступников и их психологических особенностей. Это помогает пра-
воохранительным органам более эффективно бороться с преступностью, по-
нимая мотивы и характеристики преступников и разрабатывая соответству-
ющие методы предотвращения и расследования преступлений. 

Кроме того, криминологические исследования могут помочь в судеб-
ном процессе. Например, экспертиза по криминологии может помочь суду 
оценить характер и мотивы преступления, а также помочь в определении 
меры наказания. Также криминологические исследования могут использо-
ваться для оценки эффективности существующих законов и политик в обла-
сти противодействия преступности. 

Криминология может помочь в развитии более эффективных методов 
реабилитации и ресоциализации преступников. Ресоциализация может по-
мочь снизить вероятность рецидива и содействовать успешной интеграции 
преступников в общество. 
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Таким образом, криминология играет важную роль в противодействии 
преступности. Она позволяет более точно понимать причины и последствия 
преступности, определять эффективные методы борьбы с ней и разрабаты-
вать программы и меры, направленные на ее снижение.  

 
 

Кинос И.Д. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о виктимблейминге 

Субъектом преступления является лицо, совершившее общественно 
опасное деяние. Но существует негативный психологический аспект, прояв-
ляющийся в обществе, который заключается в перекладывании ответствен-
ности с преступника на потерпевшего. Это может проявляться в обвинении 
жертвы в том, что она аморально, неправильно себя вела и сама вызвала со-
вершение преступления другим лицом. Криминологи выделяют вторичную и 
третичную виктимизацию1. Вторичная характеризуется давлением на жертву 
со стороны общества, ее осуждения, то есть потерпевший, помимо послед-
ствий непосредственно от совершения преступления, еще получает негатив-
ные эмоции и чувства от несправедливого отношения к ней в ее окружении. 
Данный феномен не является для общества новым, его выделение и исследо-
вание начались еще в XX веке, когда американский психолог Уильям Райан 
ввел в научный оборот специальный термин «виктимблейминг» 
(victimblaming – «обвинение жертвы»)2. 

Стоит отметить, что данный феномен основан на социальном взаимо-
действии и мышлении. Он пагубно влияет на формирование жизненных уста-
новок, построение взаимоотношений, а также искажает чувство ответствен-
ности и повышает болезненное чувство вины. Достаточно важной проблемой 
можно выделить то, что в настоящее время информационной доступности как 
молодые люди, так и остальные группы населения не осведомлены и не 
имеют должного понимания о проблеме виктимблейминга, поэтому продви-
гают в общество поведение, которое травмирует личность человека, что при-
водит к проявлению разных форм девиации. 

Откуда же берет начало виктимблейминг? Все просто. Из человеческой 
потребности верить в то, что в мире всегда была, есть и будет справедли-
вость. 

 
1 Лофиченко О.П., И.И. Колесник. Виктимблейминг как социокультурное явление в 

современной России // Неделя науки СПбПУ. Гуманитарный институт : материалы научной 
конференции с международным участием. СПб.: Издательство Политехн. ун-та, 2018. 253 с. 

2 Ryan W. Blaming the Victim // Vintage Books. New York, 1976. 368 p. 
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Во второй половине XX века был проведен ряд экспериментов, которые 
показали, что достаточно лишь наблюдения за наказанием невинного чело-
века, чтобы он стал казаться менее достойным. Так, эксперимент заключался 
в том, что девушка сидела за письменным столом и решала задачи по мате-
матике. Если ее ответ был неправильным, то ее наказывали током. В экспе-
рименте участвовало 72 человека, которые следили за происходящем, а после 
этого рассказывали о своих чувствах. Девушка была актрисой, притворяв-
шейся, что ей больно от разрядов тока. Сначала участники выражали сочув-
ствие девушке, однако по мере того, как ее страдания продолжались и другие 
не могли это предотвратить, они стали критиковать девушку – ее внешний 
вид, характер и т.д. Далее участники стали еще хуже отзываться о ней. После 
этого было сделано объявление, что девушка получит денежное вознаграж-
дение – компенсацию за участие в данном эксперименте, негативные коммен-
тарии прекратились. Выводом эксперимента считается утверждение о том, 
что участники так реагировали, так как стремились к справедливости. Ведь 
страдания девушки без причины не подтверждали данное стремление, по-
этому необходимо было это обосновать1. 

Почему же люди чувствуют такую острую веру в справедливость мира, 
а также закон бумеранга? Скорее всего, потому что, если понять, что мир 
несправедлив, становится очевиден тот факт, что абсолютно любой человек 
может стать жертвой преступления. Однако данное осознание может нега-
тивно сказаться на психике людей. 

Хочется привести конкретный пример, показывающий, что виктим 
блейминг может проявляться в любых случаях. Маргарита Грачева, мать 
двоих детей, в 2017 г. решила развестись с мужем, с которым они просто со-
жительствовали. Она признала, что он издевался над ней, пытался контроли-
ровать ее действия и хотел знать каждое ее движение: что на ней надето, куда 
она идет после работы и т.д. Муж отказался развестись, он бездоказательно 
обвинял ее в неверности, из-за чего вывез Маргариту в лес, где угрожал но-
жом. Женщина сообщила об этом случае в полицию, но никто не принял ни-
каких мер. Оставшись безнаказанным, мужчина продумал жестокий план ме-
сти. Он предложил довести ее до офиса, однако повез в лес, где связал ее 
жгутом и волоком потащил к пеньку, заставил положить руки. Прежде чем 
отрубить, он отрезал все пальцы, раздолбил все кисти. После этого привез ее 
в больницу, а затем пошел в полицию с явкой с повинной, так как знал, что 
за этот акт милосердия и явку с повинной могут уменьшить тюремный срок. 
Мужчину сначала лишили родительских прав, а потом приговорили к 14 го-
дам колонии строгого режима2.  

 
1 Курачинская В.П., Куликова О.А. Виктимблейминг среди студенческой моло-

дежи // Вестник университета. 2021. № 10. С. 178-186. 
2 История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук. URL: 

https://ria.ru/20181022/1530984510.html (дата обращения: 06.04.2023). 
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Проанализировав комментарии к данному случаю можно прийти к вы-
воду, что они достаточно разнятся – одни поддерживают Маргариту и осуж-
дают мужчину, другие же, наоборот, заступаются за него и делают виноватой 
женщину. Встречались такие комментарии (комментарии не редактирова-
лись), как «сама виновата», «руки отрубил за дело», «мужчины, изучайте 
мужское движение до того, как начали встречаться с женщиной, даже до того, 
как захотели встречаться с женщиной. Давно уже по полочкам разобраны все 
схемы и манипуляции баб и как из мужчин делают монстров. Сразу на берегу 
забудьте про ЗАГС. ЗАГС – это для <…> с промытыми государством и мат-
риархальным обществом мозгами. ЗАГС – это про отъем недвижимости, де-
тей и алиментный оброк. Вам взамен – ничего. ЗАГС – это заключение между 
бабой и колонией РФ об эксплуатации мужчины, даже если причина развода 
– не он и его действия. Ни ногой в проклятый ЗАГС баб и государства! Всего 
вам хорошего, мужчины, и берегите себя!», «Легко отделалась. В приличном 
обществе за такое камнями закидывают», «Не могу поддержать эту женщину, 
слишком много самолюбования, показного страдания и негатива к отцу своих 
детей, у него тоже есть чувства, нельзя так плевать на них», «Еще всякие 
СМИ делают из нее героиню, хотя это просто жертва своих неуемных амби-
ций» и т.д.  

Если обратить внимание на первый приведенные комментарии, то 
можно сделать вывод, что она могла что-то сделать, чтобы данного инци-
дента не было, но не сделала, что автоматически определяет ее виноватой в 
случившемся. То есть у пользователей информационно-коммуникационной 
сети Интернет возникает мысль – если не хотите, чтобы случилось что-то 
плохое, ведите себя хорошо, и будет все хорошо. Однако далеко не всегда 
совершение преступления зависит от поведения, внешнего вида или каких-
либо качеств жертвы. Даже если не выходить на улицу ночью, одеваться 
скромно, не употреблять алкогольные напитки, это не гарантирует 100% без-
опасности от совершения преступления.  

Таким образом, у истоков данного явления стоят психологические уста-
новки человечества. В России виктимблейминг стал распространяться все 
больше из-за развития информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и вовлечения в нее все большего количество людей. Поэтому необходимо 
обратить внимание на предупреждение негативной реакции, осуждения со 
стороны других людей. Государство должно поддерживать жертв преступле-
ний, в том числе путем профилактики буллинга в социальных сетях, на лю-
бых сайтах.  
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Козодой В.А. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологический анализ преступления, предусмотренного 
статьей 280.3 УК РФ и вопросы его противодействия 

Современная криминология, с учетом ее направленности на социаль-
ные отклонения, выраженные в феномене девиации преступности1, охваты-
вает в предмет прикладных криминологических исследований существова-
ние самих преступлений против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а равно их высокую общественную опасность, однако рас-
смотрения вопросов, связанных с наличием реакции на основополагающие 
принципы общества и безопасностью государства в целом со стороны лица, 
совершившего преступление, ввиду отсутствия целостной научной концеп-
ции для противодействия преступности, связанной с совершением указанных 
преступлений, нет с точки зрения криминологического подхода. В связи с 
этим представляется необходимым затронуть природу преступности данной 
категории с точки зрения социального явления. 

В данной категории преступлений криминологическую характеристику 
нельзя давать в разрыве с наукой девиантологией, учитывая тот факт, что по-
следняя выступает более общей теорией по отношению к наукам, изучающим 
проявления девиантности. Изучение свойств личности преступника еще не 
получило развития, но большинство исследователей выделяют среди свойств 
личности преступника три основные группы, позволяющие его идентифици-
ровать: биологические, социальные и психологические. Именно такое по-
строение черт личности закладывается в основу формирования характери-
стики личности преступников, совершающих публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (ст. 280.3 УК РФ). По результатам исследования, проведенного пу-
тем обобщения судебно-следственной практики, можно сделать вывод, что 
преступниками, совершившими публичные действия, направленные на дис-
кредитацию применения Вооруженных Сил Российской Федерации, чаще 
всего (в 74% случаев) являются мужчины. Криминалистические и статисти-
ческие учеты свидетельствуют о том, что среди преступников есть как жи-
тели крупных городов, так и жители малых городов. Лица, достигшие 16-лет-
него возраста, подлежат уголовной ответственности за совершение публич-
ных действий, направленных на дискредитацию боевого применения Воору-
женных Сил Российской Федерации. Преступники имеют среднее, среднее 
специальное, незаконченное высшее или высшее образование. Уровень бла-
госостояния преступников можно признать удовлетворительным. Род 

 
1 Криминология : учебник для вузов / О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2020. С. 139.  
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занятий: студенты, работающие, временно безработные. Несмотря на то, что 
отдельные виды преступлений рассматриваемой группы совершаются с при-
менением сложных по своей конструкции орудий преступления, в большин-
стве случаев от виновных не требовалось наличия специальных навыков об-
ращения с ними. Этому способствует рост технической грамотности населе-
ния и простота управления такими устройствами. 

Типичные способы совершения преступления. Список «дискредитиру-
ющего контента», по версии российских судов, выглядит так: призывы и ло-
зунги против войны в Украине; критика действий российских властей и ВС 
РФ в Украине; украинская символика (герб, флаг, цвета флага Украины) на 
самых разных поверхностях, в цветах одежды и даже маникюра; символика 
борьбы за мир, антивоенная символика («пацифик», зеленые ленточки и т. 
п.); митинги, пикеты, антивоенная символика (51,4%). 

По мнению Х.А. Аккаевой, результаты проведенного исследования 
позволяют утверждать, что сегодня в сети Интернет совершается более поло-
вины публичных действий, направленных на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации, с применением персональных 
компьютеров, смартфонов, wifi-роутеров и т.д1. Лица, привлекаемые к ответ-
ственности по таким делам, обладают навыками работы с персональным ком-
пьютером на уровне пользователя или продвинутого пользователя, являются 
активными участниками социальных сетей, имеют в личном пользовании 
компьютерную технику, устройства для фото- и видеосъемки. Важное значе-
ние для криминологической характеристики будет иметь не просто охват 
массовости явления, но и количественно-качественные характеристики.  

Так, с учетом того, что преступность – это социально-правовое явление, 
задачей криминологии выступает составление заключений исходя из совер-
шаемых фактов преступлений. При этом факты, формируемые благодаря ха-
рактеристике отрицательного социального явления, проявляемого в обще-
стве, путем сопоставления фактов, причин, условий и обстоятельств, обу-
славливающих возникновение девиантности, не свидетельствуют о законо-
мерности2. Исходя из анализа, лица, подлежащие уголовной ответственности 
по преступлению, предусмотренному ст. 280.3 УК РФ, имеют такие качества, 
как отсутствие судимости и устойчивых связей с криминалитетом. Соверша-
емые преступления чаще всего – первый криминальный опыт в их жизни. Ви-
новный в большинстве случаев соглашается с доводами следствия и 

 
1 Аккаева Х.А., Машекуашева М.Х. Некоторые психологические характеристики 

личности террориста: особенности портретирования // Лучшая научная статья 2020 : сбор-
ник статей XXXVIII международного научно-исследовательского конкурса. Пенза: Наука 
и Прсвещение, 2022. С. 80-81. 

2 Мисроков Т.З., Теппев А.А. Стабильность российского законодательства и дина-
мика его развития: поиск оптимального баланса // Евразийский юридический журнал. 2021. 
№ 10(161). С. 127-128. 
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сотрудничает с правоохранителями. Подсудимый в судебном заседании вы-
ражает свое согласие с предъявленным ему обвинением и ходатайствует о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Таким образом, сегодня в России криминальная ситуация в сфере дис-
кредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации еще 
может контролироваться государством, однако в случае непринятия ком-
плексных и эффективных мер по противодействию дискредитации использо-
вания ВС РФ тяжелейшие последствия могут принять необратимый характер. 
В силу новизны правоприменительной практики, а также посредством изуче-
ния личности правонарушителя на предмет склонности к совершению дан-
ного и смежных видов противоправных деяний и ее (личности) незнания от-
носительно вопросов дискредитации, следует отвести роль в противодей-
ствии преступлений, совершаемых против основ конституционного строя и 
безопасности государства, специальным правоохранительным субъектам, ко-
торые в рамках настоящего времени при действующем законодательстве 
должны опираться на общеизвестность значения символики Министерства 
обороны. Данный аспект позволит сформировать статистические данные, ко-
торые позволят отразить правильное количественное и историческое измере-
ние, что позволит очертить круг девиантного поведения.  

Законодателю необходимо применять юридически- точные формули-
ровки и приемы построения правовых норм, которые будут способствовать в 
дальнейшем исключению двусмысленного понимания правоприменителем и, 
как итог, верному применению таких норм. Так, использование термина 
«дискредитация» не имело прецедентов в российском уголовном и админи-
стративном законодательстве до сих пор.  

Рекомендательный характер по предотвращению преступлений также 
должен затрагивать и граждан. Оправдания своих действий правонарушите-
лем по причине незнания интерпретируются как попытка ухода от юридиче-
ской ответственности, в связи с чем мерой предупреждения выступает вклю-
чение учебной дисциплины «Правоведение» во все Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, что будет способствовать повышению 
правовых знаний.  

 
 

Константинова К.К. 
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель А.О. Швейгер, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности квалификации кражи, совершенной с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных средств 

В научной литературе оживленные дискуссии вызвало введение в 
ст. 158 нового особо квалифицированного состава – кражи, совершенной с 
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банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств 
(п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)1.  

До введения этой нормы деяния, связанные с хищением денежных 
средств способом, когда у потерпевшего похищают банковскую карту и сни-
мают с нее деньги, квалифицировались как кража в значительном размере, а 
именно по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (самый распространенный состав кражи). 
Новый квалифицирующий признак в статье о краже не только внес коррек-
тивы, конкретизировав состав преступления, но и повлек за собой некоторые 
противоречия в УК РФ. Так, например, данное нововведение не позволяет 
дифференцировать ответственность за кражу в зависимости от размера похи-
щенного. Кража наличных средств в размере до 2500 руб. квалифицируется 
по ст. 7.27 КоАП РФ как мелкое хищение, что является административным 
правонарушением. Также в диспозиции ст. 7.27 КоАП РФ указывается, что 
не будет являться административным правонарушением деяние, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 158 УК РФ. Таким образом, при буквальном толковании КоАП 
РФ и УК РФ можно сделать вывод, что за кражу электронных денежных 
средств на сумму до 2500 рублей обвинение предъявляется по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, то есть в совершении тяжкого преступления.  

Также новый вид кражи нельзя отграничить от других видов с точки 
зрения размера причиненного вреда. Так, раньше кража как наличных, так и 
безналичных денежных средств квалифицировалась как кража в значитель-
ном размере (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Теперь хищение наличных денег при 
значительном ущербе на сумму до 250000 руб. квалифицируется по менее 
тяжкой статье – п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, тогда как хищение той же суммы с 
банковского счета – по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ2.  

Не всегда кража с банковского счета имеет высокую общественную 
опасность наступивших последствий. Так, хищение с использованием SMS-
banking или банкомата не предполагает незаконное проникновение в банков-
скую систему. Но и в случаях, когда такое несанкционированное вмешатель-
ство присутствует, размер похищенного может вообще не наносить большого 
вреда (например, человек перевел с чужого телефона 100 рублей). Именно 
поэтому данную поправку к УК РФ многие эксперты считают несправедли-
вой и норму несоразмерной. Так, если человек украл 2000 рублей, то данное 
деяние, при отсутствии других квалифицирующих признаков, будет квали-
фицировано как мелкое хищение в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ. Кража 
такой же денежной суммы с банковской карты может повлечь наказание 
вплоть до 6 лет лишения свободы и расценивается как тяжкое преступление.  

 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон РФ от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 18. 
Ст. 2581. 

2 Петрова Д.А. Проблемы квалификации кражи, совершенной с банковского счета, а 
равно в отношении электронных денежных средств // Новеллы права и политики: сборник 
трудов научно-практической конференции. Гатчина, 2019. С. 271.  
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Юридическими последствиями отнесения преступления, предусмот-
ренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, к категории тяжких преступлений является: 

– запрет на прекращение уголовного дела в связи с примирением сто-
рон (в отличие, например, от п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ); 

– отсутствие возможности освобождения обвиняемого от уголовной от-
ветственности в связи с применением наказания в виде судебного штрафа).  

Отметим, что ранее, до внесения в УК РФ п. «г» ч. 3 ст. 158, соответ-
ствующие уголовные дела прекращались в связи с примирением сторон на 
основании ст. 76 УК РФ. В настоящее время такое будет невозможно в силу 
изменения категории преступления.  

Анализ судебной практики по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, проведенный 
Д.Д. Лаишем, показал, что, вынося приговоры, судьи нередко смягчают зако-
нодательный перекос. Например, за кражу денег с банковской карты назна-
чают не лишение свободы на срок до 6 лет, а применяют альтернативное 
наказание в виде штрафа или ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения1. Так, 
например, приговором Пестовского районного суда Новгородской области от 
4 сентября 2018 г. гражданин В. был признан виновным в совершении кражи 
с банковского счета. Виновный, находясь в квартире, действуя умышленно, 
из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, тайно похи-
тил из сумочки, принадлежащей гражданке С., оставленной в квартире, пла-
стиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащей граж-
данке С. Далее В. прошел в здание ДО ПАО «Сбербанк России» где, с целью 
хищения чужого имущества, используя известный ему пин-код, с помощью 
похищенной ранее пластиковой банковской карты, путем снятия денежных 
средств, тайно похитил денежные средства в сумме 5500 рублей с рублевого 
банковского расчетного счета, открытого на имя С. Приговором суда В. 
назначено наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ в виде 1 года лишения 
свободы условно, с испытательным сроком в 6 месяцев, в течение которого 
условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление, 
с возложением на В. определенных обязанностей2.  

Учитывая вышесказанное, считаем необходимым обеспечить диффе-
ренциацию ответственности в зависимости от степени общественной опасно-
сти рассматриваемого деяния и наступивших последствий путем дальней-
шего совершенствования норм. Так, квалифицирующий признак – п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ необходимо перенести во вторую часть данной статьи (напри-
мер, ввести п. «д»), и в этом случае кража денег с банковской карты будет 
считаться преступлением средней тяжести и прекращение данной категории 
уголовных дел примирением сторон станет возможным. 

 
1 Лаиш Д.Д. Уголовно-правовая характеристика кражи с банковского счета // Днев-

ник науки. 2020. № 6(42). С. 52. 
2 Приговор Пестовского районного суда Новгородской области от 04.09.2018 по 

делу № 1-79/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Характеристика объективных признаков  
доведения до самоубийства 

В уголовном праве непосредственным объектом преступления, преду-
смотренного ст. 110 УК РФ, являются общественные отношения, которые га-
рантируют и обеспечивают прежде всего неприкосновенность и безопасность 
жизни другого человека. 

Ю.А. Уколова пишет, что «дополнительными объектами в доведении 
до самоубийства выступают честь, достоинство и здоровье потерпевшего»1. 
В этом случае не представляется возможным осуществление такого преступ-
ного деяния, как доведение до самоубийства без причинения вреда чести и 
достоинству потерпевшего лица, но необходимо отметить, что не во всех слу-
чаях здоровью причиняется вред. Общественные отношения, которые непо-
средственно охраняют достоинство и честь, выступают дополнительными 
объектами, а тем временем здоровье является факультативным объектом рас-
сматриваемого состава преступления. 

Потерпевший совершает самоубийство под воздействием следующих 
определенных действий посягающего лица: это угрозы, жестокое обращение 
и систематическое унижение человеческого достоинства, что обязательно 
приводит к непосредственному возникновению сильной психотравмирую-
щей ситуации для человека. Подозреваемый (обвиняемый), совершая данное 
преступление, оказывает насильственное воздействие, которое выражается в 
психическом и даже физическом проявлении.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
предполагает, что преступник совершает действия, предусмотренные данной 
уголовно-правовой нормой, которые понуждают потерпевшего совершить 
суицид. Как уже отмечалось выше, данные действия выражены в угрозах, 
жестком обращении и систематическом унижении человеческого достоин-
ства. Квалификация каждого из названных способов совершения рассматри-
ваемого преступления является сложной, так как в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации и в постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации не содержится характеристики и содержания ни одного их 
них. 

Доведение до самоубийства является преступлением с материальным 
составом, так как считается оконченным с момента наступления последст-

 
1 Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступ-

ного деяния : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 69. 
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вий, указанных в диспозиции ст. 110 УК РФ. Последствия совершения пре-
ступления возникают вследствие причинения вреда тем общественным отно-
шениям, которые гарантируют и обеспечивают безопасность жизни каждого 
человека. Действия лица не будут квалифицированы по ст. 110 УК РФ без 
учета наличия признаков объективной стороны в том случае, когда действия 
потерпевшего ограничивались только в приискании средств для совершения 
суицида и не привели к нему. 

Объективная сторона доведения до самоубийства, выраженная в 
угрозе, так же, как унижение человеческого достоинства потерпевшего, пред-
полагает определенное психологическое давление. Так, Л.В. Сердюк указы-
вает на то, что «оценка потерпевшим реальности угрозы складывается исходя 
из его взаимоотношений с виновным, с учетом его личностных особенностей 
и обстановки»1. 

Закон не дает определения характера угроз, формы и их содержания. 
«Угрозы» написано во множественном числе, а значит, под ними понимается 
способность довести потерпевшего до причинения смерти самому себе. 
Угроза – это оказание виновным лицом на пострадавшего определенного 
психического воздействия, которое последний воспринимает как реально 
осуществимое. Угрозы могут быть однократными и систематическими, но 
высказанная один раз угроза способна привести к суициду или к покушению 
на него. Стоит заметить, что угрозы должны иметь не абстрактный, а реаль-
ный характер. Преступник, высказывавший угрозу, должен осознавать, что 
потерпевшим все обозначенные ему последствия воспринимаются как реаль-
ность. 

Преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, также может осуществ-
ляться посредством жестокого обращения. Под данным действием в науке 
уголовного права понимается такое обращение с человеком, которое харак-
теризуется «суровой безжалостностью, беспощадностью и отсутствием со-
страдания»2. Жестокое обращение с потерпевшим может выражаться путем 
не только умышленного оказания на лицо психологического давления, но и 
причинения ему физических страданий.  

Такое обращение может быть выражено в форме бездействия и в форме 
активного действия, а именно преступник причиняет потерпевшему физиче-
скую боль, психические страдания. 

Среди ученых-правоведов есть мнение, что жестокое обращение с ли-
цом проявляется в совершении виновным множественных действий насилия, 
грубого отношения, при котором пострадавший испытывает непреодолимый 
страх и сильную тревогу. Данная точка зрения является спорной. Можно 
предположить, что человек вследствие определенного заболевания 

 
1 Сердюк Л.В. Угроза как вид насилия // Уголовное право. 2014. № 3. С. 70. 
2 Джинджолия Р.С. Преступления против личности с оценочными признаками: во-

просы квалификации : монография. М.: Русайнс, 2015. С. 53. 
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испытывает некие болевые ощущения. Допустим, чтобы их устранить, необ-
ходимо принять определенные лекарственные средства. В свою очередь, 
лицо, ухаживающие за больным, испытывает к последнему неприязненные 
чувства и в итоге не предоставляет лекарства. В результате такого к себе от-
ношения и осознания того, что невозможно справиться с болевыми ощуще-
ниями, не приняв лекарства, потерпевший решается на совершение само-
убийства. В данном случае правовая конструкция ст. 110 УК РФ допускает, 
что неприязненные чувства и непредоставление лекарственных средств вле-
кут физическую боль, что определенно является поводом выявить в поведе-
нии лица, обеспечивающего уход, жестокое обращение над больным, совер-
шенное однократно. Следовательно, положение о том, что «одним из призна-
ков жестокого обращения с человеком является систематичность или так 
называемая многократность, а также длящееся физическое и психическое 
воздействие на лицо»1 является недостаточно аргументированным. 

В связи с вышеизложенным жестокое обращение как один из признаков 
объективной стороны может осуществляться в форме действия и бездей-
ствия, однократно и многократно.  

Также стоит подчеркнуть, что систематическое унижение заключается 
в множественном (более двух раз) унижении достоинства человека посред-
ством физического и психического воздействия на него. 

 
 

Красильников И.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель К.Ю. Филипсон  

Разграничение находки и кражи в постановлении  
Конституционного Суда РФ от 12 января 2023 г. № 2-П  

для будущей судебной практики 

Разграничение статей 227 ГК РФ («Находка») и 158 УК РФ («Кража») 
было и остается актуальной проблемой российского законодательства. 12 ян-
варя 2023 г. было опубликовано постановление Конституционного Суда РФ 
№ 2-П, которое ответило на жалобы граждан, а также разъяснило моменты, 
связанные с разграничением находки и кражи, после чего некоторые вопросы 
были решены, но появились и новые.  

Конституционный Суд РФ разъяснил общие понятия данных определе-
ний, разберем каждое со всеми описанными случаями. Под находкой следует 
понимать вещь, которую собственник или другой владелец потерял, а другое 
лицо нашло, но на этом не заканчивается все его действия, данное лицо 

 
1 Агафонов А.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : моно-

графия. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 98-99. 
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должно вернуть вещь лицу, которому оно принадлежит. Еще следует учиты-
вать по постановлению, в каком месте была найдена вещь, потому что меня-
ется лицо, которому данная вещь будет предоставлена на дальнейшее разби-
рательство, а также фактические действия.  

Рассмотрим такую ситуацию: если вещь найдена в помещении или на 
транспорте, то она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого 
помещения или средства транспорта, а вместе с вещью он передает все права 
и обязанности, которые связаны с находкой. 

Ситуация посложнее, когда нашедшему неизвестно ни лицо, ни его ме-
сто пребывания, то тогда он обязан заявить о находке в полицию или в орган 
местного самоуправления.  

После вышеперечисленных манипуляций у нашедшего появляются 
права и обязанности: 1) хранить у себя вещь (законодатель рассматривает дан-
ные действия правомерными, поэтому нашедший, к примеру, имеет право на 
возмещение расходов, связанных с хранением найденной вещи); 2) сдать вещь 
в полицию; 3) сдать вещь в орган местного самоуправления; 4) отдать вещь 
указанному лицу (от полиции или органа местного самоуправления); 5) пере-
дать вещь третьему лицу на основании договора хранения, когда нашедшее 
лицо возложило на себя обязанности по хранению. Также законодатель преду-
сматривает не только хранение, но и продажу найденной вещи только в двух 
случаях: 1) если она является скоропортящейся, то есть не подлежит длитель-
ному хранению; 2) если издержки по хранению вещи значительно выше ее 
стоимости. Но стоит понимать, что продажа может быть реализована нашед-
шим с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму вы-
ручки, причем вырученные деньги от продажи подлежат возврату лицу, упра-
вомоченному на ее получение. Ко всему добавляется ответственность нашед-
шего за утрату или повреждение вещи (лишь в случае умысла или грубой не-
осторожности), он отвечает в пределах ее стоимости. Но почему нашедшее 
вещь лицо должно соблюдать данный порядок? Законодатель подошел к этому 
вопросу очень интересно, ведь если в течение 6 месяцев не будет найден соб-
ственник вещи, то право собственности получает нашедший, это и является 
мотивацией для добросовестных и правомерных действий. 

Если рассматривать ст. 158 УК РФ, то в постановлении рассматрива-
ется именно ч. 1 «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества», а также 
п. 1 примечания данной статьи, что «под хищением понимаются совершен-
ные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинив-
шие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Исходя из вышеперечисленных определений и уточнений, можно раз-
граничить находку и кражу по определенным признакам. 

1. Известно ли лицу о принадлежности вещи другому лицу. Если 
нашедшему известно, что данная вещь принадлежит другому лицу, а завла-
дение совершено с корыстной целью, направленное на безвозмездное 
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изъятие из обращения чужого имущества, это будет являться составом пре-
ступления. Ведь если лицо действует добросовестно и правомерно, то, не зная 
собственника, руководствуясь ст. 227 ГК РФ, оно, к примеру, сдало бы вещь в 
полицию. 

1.1. К данному признаку можно подвести один дополнительный при-
знак, который вытекает из него – место, где найдена вещь. В данном поста-
новлении по делу А.В. Галимьяновой суд второй инстанции отметил, что при 
решении вопроса об отграничении кражи от присвоения находки стоит исхо-
дить из различий в понятиях между потерянной вещью (находящаяся в неиз-
вестном собственнику или иному законному владельцу месте) и забытой 
(находящаяся в месте, известному такому лицу, которое имеет возможность 
за ней вернуться или иным способом получить ее обратно). Поэтому сделан 
вывод, что присвоение найденной вещи лицом, которое понимало, что у нее 
есть владелец (то есть собственник мог вернуться на это место, если это за-
бытая вещь), связано с признаком нечестности и поэтому является кражей. 
Но я считаю, что если это потерянная вещь, то у лица, которое нашло эту 
вещь, могут быть основания полагать, что от этой вещи отказались. Напри-
мер, гражданин Ч. шел возле мусорной зоны, куда выбрасывают вещи, от ко-
торых отказались демонстративно, и у него из кармана выпадает телефон, 
данный телефон нашел гражданин Х., который сдал его в ломбард и получил 
с него прибыль, ситуация довольно сложная, вроде гражданин Х. и присвоил 
чужую вещь, но в то же время он считал, что от данного телефона избавились, 
то есть вытекает еще один, по моему мнению, дополнительный признак.  

1.2. Если нет оснований полагать, что вещь выбросили, то со всеми со-
ответствующими признаками можно подвести к составу преступления. В ка-
честве общего итога данного признака приведу пример из судебной прак-
тики: Кассационное определение ВС РФ от 19 апреля 2017 г. № 75-УД17-2. 
Героева Н.Ю. в холле поликлиники обнаружила телефон и, как она утвер-
ждает, вне корыстных целях забрала его, но потерпевший С. утверждает, что 
телефон он оставил с другими вещами на видном месте и после хотел вер-
нуться к ним, что он и сделал, от чего следует, что была совершена кража, 
так как телефон не был утерян. Из показаний Героевой видно, что она осо-
знавала и то обстоятельство, что телефон кому-то принадлежит, и то, что вла-
дельца чужой вещи рядом нет, однако не отвечала на осуществленные по те-
лефону вызовы, а затем избавилась от сим-карты, находящейся в нем, заме-
нила ее другой сим-картой и обратила телефон в свою пользу. Действия Ге-
роевой квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как тайное хищение 
чужого имущества с причинением значительного ущерба. 

2. Лицо скрыло вещь, источник ее получения, факт принадлежности 
другому лицу или идентифицирующие признаки вещи. Все эти действия по-
казывают намеренность лица обратить вещь в свою пользу, заведомо зная о 
принадлежности вещи другому лицу, что является уже преступлением, так 
как предприняты попытки не по возвращению, а по скрытию данной вещи. 
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3. Характер действия, а также предпринятые попытки возврата имуще-
ства. Рассмотрим для начала пример из указанного постановления, где граж-
данин Пузряков В.С. обвинялся в том, что после перевезенного им пассажира 
остался телефон, который Пузряков забрал себе, а также всеми действиями 
показывал, что возвращать телефон не собирается: выключил телефон, поль-
зовался им при помощи своей сим-карты и попыток установить владельца не 
предпринимал, даже скрыл от сотрудников полиции факт обладания телефо-
ном. В итоге характер действий виновного подтверждает факт завладения те-
лефоном с корыстной целью и с умыслом на совершение кражи. За данное 
деяние Пузряков был признан виновным в краже. Данный признак следует 
толковать так: когда у лица есть корыстная цель и умысел на совершение 
кражи, такое деяние будет являться преступлением, а иное, которое соответ-
ствует ст. 227 ГК РФ – находке. 

4. Информирование лица о потере своей вещи. Если лицо не уведомило 
собственника о том, что его вещь потеряна (например, собственник уронил 
телефон, когда выходил из автобуса, а другое лицо просто смотрело на это и 
ничего не предприняло, но это лицо имело возможность незамедлительно 
проинформировать последнего о потере и вернуть ему вещь – само невыпол-
нение этих действий не является составом преступления). А если данную си-
туацию развернуть, и гражданин, после того как наблюдал, что вещь была 
потеряна, в дальнейшем ею тайно завладел, то такие действия создают состав 
преступления. 

Важно понимать, чтобы находка перешла в кражу, нужны такие при-
знаки: должно быть заведомо известно о принадлежности вещи другому 
лицу; нет оснований полагать, что вещь выбросили; лицо скрыло вещь, ис-
точник ее получения, факт принадлежности другому лицу или идентифици-
рующие признаки вещи; цель – обратить вещь в свою пользу или в пользу 
иных лиц; собственнику или законному владельцу вещи причинен ущерб. 
Данные признаки позволяют определить, является то или иное деяние соста-
вом преступления или нет. 

Я в основных чертах согласен с постановлением. Руководствуясь им, 
судебным органам будут четко разъяснены пункты по разграничениям 
находки и кражи. Также стоит учитывать, что неисполнение гражданско-пра-
вовых обязанностей по возврату имущества само по себе еще не является 
преступлением, но это не означает, что не будет ответственности, если дан-
ное лицо не выполняет условия ст. 227 ГК РФ, а точно так же подходит по 
вышеперечисленным признакам, которые подходят под кражу, к примеру, 
цель данного завладения – обратить вещь в свою пользу, то есть в корыстных 
целях, без возможности вернуть данную вещь, поэтому разъяснение данного 
вопроса еще нужно доработать. 

В заключение хотелось бы, чтобы законодателем были рассмотрены де-
тально следующие вопросы: 1) дать понятия забытой вещи и потерянной, а 
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также включить умышленное оставление вещи (например, оставил куртку на 
стуле в поликлиники, чтобы зайти в кабинет к врачу, предполагается, что 
выйдет из кабинета и заберет куртку), потому что один из признаков разгра-
ничения – место и, чтобы исполнительным органом легче было понимать 
данные статьи, стоит разъяснить, в каких местах и в каких случаях советуется 
помочь собственнику и заявить о находке, а в каких лучше не трогать чужую 
вещь; 2) вынести неисполнение условий находки как отдельную санкцию и 
закрепить в КоАП РФ и УК РФ. К примеру, до 5 тысяч рублей неисполнение 
условий находки является составом КоАП РФ, а что больше 5 тысяч рублей 
– составом УК РФ, что упростит разграничение находки и кражи. 

 
 

Куртик А.Ю. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Алкоголь как один из факторов совершения преступления 

Изготовлением и употреблением алкоголя общество занимается прак-
тически с момента своего образования. По данным археологов, старейшие 
свидетельства его изготовления прослеживаются еще в Китае в эпоху 10 ты-
сячелетия до нашей эры. В настоящее время в России употребление алкоголя 
носит повсеместный характер и, по данным Росалкогольрегулирования, за 
2022 г. продано 32038655,46 миллионов декалитров алкоголя, что на 4% 
больше, чем в 2021 г.1 Непосредственно сами спиртные напитки влияют не 
только на жизнь лица, которое употребляет, но и на окружающих его людей. 
Примером такого влияния можно назвать массовую аварийность на дорогах 
общего пользования с участием водителей, которые на момент ДТП находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения.  

До 2013 г. в Уголовном кодексе Российской Федерации нахождение 
лица в состоянии алкогольного опьянения не являлось отягчающим обстоя-
тельством, впоследствии ст. 63 УК РФ была дополнена пунктом 1.1, который 
говорит о том, что судья имеет право признать нахождение лица в состоянии 
алкогольного опьянения при совершении преступления отягчающим обстоя-
тельством, при учете степени опасности деяния, обстоятельств его соверше-
ния, а также личности виновного. Непосредственно антиалкогольная профи-
лактика в России началась в 2000-х гг. и продолжается до сих пор. Примером 
может послужить ст. 21 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. 

 
1 Сведения об объеме и доле розничных продаж алкогольной продукции по ЕГАИС 

в разрезе субъектов РФ URL: https://fsrar.gov.ru/statisticheskaja_informacija/svedia_ob_ 
obyme_i_dole_roznuchnuh_prodag_po_egais?ysclid=lgdeo7s5cx725088497 (дата обращения: 
12.04.2023). 
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№ 38-ФЗ, в которой содержатся требования к рекламированию спиртосодер-
жащей и алкогольной продукции.  

Однако стоит понимать, что данные требования хотя и ограничивают 
алкогольные компании в рекламе алкоголя, но данная реклама все еще при-
сутствует в различных источниках, что в ассоциативном мнении людей дает 
некое стимулирование к потреблению алкоголя, что повышает риски у неко-
торых частей населения, злоупотребляющей спиртными напитками, совер-
шать преступления. Также можно говорить о реализации мер по контролю за 
оборотом алкогольной продукции и спиртосодержащих напитков, а также со-
вершенствовании мер борьбы с алкоголизацией общества. У государства есть 
широкие возможности для противодействия криминальным структурам в 
сфере уголовной политики, так как одним из самых эффективных способов 
противодействия являются уголовно-правовые нормы.  

Следует упомянуть категории преступлений, совершаемых под воздей-
ствием алкоголя: насильственные преступления, преступления, совершенные 
по неосторожности (примерами можно считать использование лицом специ-
альной техники, произведения работ на производстве и иные), корыстные пре-
ступления, преступления, совершенные в сфере общественного порядка, а 
также преступления в сфере семейной жизни и против несовершеннолетних.  

Само по себе систематическое употребление алкогольной продукции гу-
бительно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье личности. 
Постоянное употребление алкогольных и иных спиртосодержащих напитков 
ведет к развитию зависимости от алкоголя, непосредственными спутниками 
которой являются психические заболевания. Постоянное употребление алко-
гольной продукции влияет на различные культурные и нравственные ценно-
сти, а также усиливается агрессивность и конфликтность личности.  

Одним из последствий злоупотребления алкоголем может стать «белая 
горячка», которая несет крайне негативные последствия как в психическом, 
так и в соматическом плане1. 

Поведение лица, употребившего алкоголь, может меняться в зависимо-
сти от окружающей его ситуации. Так, человек, который в обычной жизни не 
реагирует на резкие высказывания в свой адрес, может неадекватно действо-
вать в провокационной ситуации в состоянии алкогольного опьянения.  

Примером последствий, возникающих из-за злоупотребления алкого-
лем, может являться следующая ситуация: 

Кузин А.А., находясь на кухне вместе со своим отцом и употребляя ал-
когольные напитки, в период времени с 06 часов 00 минут по 09 часов 22 
минуты нанес удары ножом отцу в область груди и в область живота из-за 
возникших между ними неприязненных отношений, а именно ему не 

 
1 Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Криминологическая характеристика и предупре-

ждение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения // Ученые за-
писки Казанского юридического института МВД России. 2018. №1. С. 39- 47. 
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понравилось поведение отца, который тоже был в состоянии алкогольного 
опьянения, выразившееся в неадекватном поведении и криках. После чего он, 
осознав, что произошло, вышел на лестничную клетку и, увидев соседку, ска-
зал ей о том, что зарезал отца1. 

Таким образом, можно говорить о том, что человек, будучи под воздей-
ствием алкоголя, совершил покушение на убийство и только после содеян-
ного понял, что произошло, хотя, если бы он был в обычном состоянии, он 
бы даже не задумался над тем, чтобы взять нож и нанести удар отцу.  

В настоящее время используется большое количество мер предупрежде-
ния преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. Вот некоторые из них: ориентация общества на здоровый 
образ жизни, появление и исполнение антиалкогольных программ, проводи-
мых государством в рамках социальной политики, корректное и качественное 
оказание медицинских услуг лицам, которые страдают от алкогольной зависи-
мости, своевременное выявление и пресечение незаконного оборота алкоголь-
ной продукции, адаптация в обществе лиц, страдающих от алкогольной зави-
симости и связанных с ней психосоматических заболеваний.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что раз-
витие антиалкогольной политики государства положительно сказывается на 
уменьшении показателей преступности, связанной с употреблением алко-
голя, однако не стоит забывать, что алкогольное воздействие может изменить 
поведение человека и в некоторых ситуациях может быть стимулом к совер-
шению преступлений.  

 
 

Ларюшина П.С. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель А.Л. Иванов, кандидат юридических наук, доцент, 
почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации 

Преподаватели государственных и муниципальных 
вузов как возможные субъекты получения взятки 

Коррупция в сфере высшего образования – это глобальное бедствие, 
препятствующее формированию человеческого капитала, особенно в разви-
вающихся странах. Проявления коррупции как использования должностным 
лицом своих полномочий в целях личной или иной выгоды в этой сфере очень 
широки – от коррупции в сфере лицензирования и аккредитации образо-

 
1 Приговор Невского районного суда от 25.05.2020 по делу № 1-391/2020 // Судебные 

и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/KR5XEyNo86Qh/?y 
sclid=lgdgtt89pb661990677 (дата обращения: 12.04.2023). 
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вательных организаций до академической нечестности со стороны препода-
вателей.  

Роль преподавателя в образовательном процессе в целом сложно пере-
оценить – помимо носителя и передатчика информации (например, знаний о 
различных отраслях права), преподаватель является еще и носителем опреде-
ленной культуры, неким эталоном поведения, влияющим на мировоззрение 
обучающихся. Вследствие этого особенно недопустимо коррупционное пове-
дение преподавательского состава, поскольку в таком случае ценностные 
устои молодого поколения подвергаются серьезному негативному воздей-
ствию, а «школа жизни» превращается в «школу взяточничества и кумовства». 

Тем не менее вопрос о том, являются ли преподаватели вузов субъек-
тами получения взятки, все еще остается открытым. В первую очередь, субъ-
ектом получения взятки может быть только должностное лицо, которое в за-
висимости от занимаемого им статуса является либо представителем власти, 
либо же осуществляет организационно-распорядительные/административно-
хозяйственные функции. В контексте образовательной деятельности нам 
важна сущность организационно-распорядительных функций, которая заклю-
чаются в определенных полномочиях по принятию решений, имеющих юри-
дическое значение и влекущих юридические последствия (например, прием 
экзаменов), как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 
Однако важно учитывать, что, если требуемые взяткодателем действия хотя и 
связаны с исполнением профессиональных обязанностей, тем не менее не от-
носятся к организационно-распорядительным функциям, в таком случае не 
может быть и речи о составе получения взятки, как указано в п. 7 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

Таким образом, на основании законодательства, позиций Верховного 
Суда РФ, а также анализа научных исследований, связанных с рассмотрением 
статуса преподавателя как должностного лица, обладающего организаци-
онно-распорядительными функциями, а соответственно, и потенциального 
субъекта получения взятки, можно выделить несколько точек зрения:  

1) преподаватель не может относиться к субъектам получения взятки. 
По мнению ученых, не является достаточным основанием тот факт, что пре-
подаватель при сдаче «рубежных» точек обучающимися уполномочен совер-
шать действия, которые влекут за собой для студентов определенные право-
вые последствия1. 

2) преподаватель является субъектом получения взятки в случаях, когда 
он принимает экзамены, зачеты, выставляет оценки за дипломные работы и 

 
1 Воронин В.В. Педагог и врач как субъекты получения взятки: взгляд против // Уго-

ловный процесс. 2005. № 9. С. 11-15. 
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др., то есть принимает решения, имеющие юридическое значение и влекущие 
юридические последствия (перевод на другой курс, выплата стипендии)1. 
Иные формы учебной деятельности являются профессиональными обязанно-
стями преподавателя в соответствии с его трудовым договором и должност-
ной инструкцией.  

3) преподаватель является субъектом получения взятки во всех случаях, 
связанных с проведением учебных занятий, поскольку это также может по-
влечь за собой определенные юридические последствия – например, недо-
пуск к сдаче экзамена в связи с непосещением обучающимся занятий (соот-
ветственно, за некоторую плату от студента, который не посещал занятия, 
преподаватель может допустить его до сессии, закрыв пропуски)2.  

Итак, чтобы ответить на вопрос, можно ли считать преподавателя субъ-
ектом получения взятки, необходимо выявить сущность понятий «решения, 
имеющие юридическое значение» и «решения, влекущие юридические по-
следствия». Юридически значимыми действия могут быть признаны только 
в том случае, если они влекут за собой правовые последствия.  

Именно правовые последствия являются основным критерием призна-
ния действий юридически значимыми. Безусловно, выставление неудовле-
творительной оценки на промежуточной аттестации и несвоевременное ее 
исправление влекут за собой отчисление обучающегося из вуза, как и выстав-
ление положительной оценки на защите выпускной квалификационной ра-
боты при условии предыдущих положительных оценок у обучающегося вле-
чет за собой успешное освоение образовательной программы и выдачу доку-
мента о высшем образовании. Однако, полагаем, и иные действия, связанные 
с образовательным процессом, могут являться причиной юридических по-
следствий – выставление неудовлетворительных оценок на практических за-
нятиях по некоторым учебным дисциплинам, безусловно, приводит к недо-
пуску до промежуточной аттестации по нему; выставление положительных 
оценок на семинарских занятиях (например, при отсутствии должных знаний 
у обучающегося) влечет за собой допуск к промежуточной аттестации; вы-
ставление «отсутствия» на практических занятиях влечет за собой докумен-
тально оформленный выговор с занесением в личное дело либо же иные по-
следствия для обучающегося.  

Приведенные нами практические примеры3 свидетельствует о том, что 
в большинстве случаев преподаватели вузов признаются субъектами 

 
1 Сидоров А.С. К вопросу о судебной практике по привлечению преподавателей 

учебных заведений к уголовной ответственности за получение взятки // Евразийская адво-
катура. 2015. № 4(17). С. 12-17. 

2 Плохов С.В. Преподаватель как субъект должностных преступлений // Законность. 
2012. № 4. С. 60-65. 

3 Приговор Дзержинского суда г. Перми от 18.02.2016 по делу № 1-415/2015; апел-
ляционные постановления Верховного суда Чувашской Республики от 01.04.2015 по делу 
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получения взятки, но только в строго определенных случаях, связанных с 
проведением промежуточной либо итоговой аттестации. Иными словами, 
суды не рассматривают недобросовестные действия преподавателей, связан-
ные с проведением практических и лекционных занятий, как юридически зна-
чимые и влекущие юридические последствия, а соответственно, и не при-
знают их преступными. 

По нашему мнению, целесообразно признавать преподавателя вуза 
должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными 
функциями, не только в рамках проведения промежуточной и итоговой атте-
стации, но и в рамках проведения практических и лекционных занятий, по-
скольку решения, принимаемые преподавателем в подобных ситуациях, мо-
гут влиять положительным или отрицательным образом на жизнедеятель-
ность обучающегося. 

Таким образом, считаем необходимым в контексте деятельности по 
противодействию коррупции считать преподавателей государственных и му-
ниципальных вузов субъектами получения взятки как в случаях проведения 
аттестаций, так и в случаях проведения учебных занятий. 

 
 

Леонтьева С.М. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые аспекты предупреждения похищения детей 

Признание Конституцией Российской Федерации за каждым человеком 
права на свободу и личную неприкосновенность обусловило закрепление в 
уголовном законодательстве Российской Федерации ответственности за ряд 
посягающих на указанные права преступлений, в том числе за похищение че-
ловека (ст. 126 УК РФ), наибольшей общественной опасностью из которых, 
по нашему мнению, обладают похищения, совершаемые в отношении детей, 
в том числе малолетних, поскольку они обладают повышенным уровнем вик-
тимности. 

Достаточно известна история похищения 14-летней Екатерины Марты-
новой и 17-летней Елены Самохиной: 30 сентября 2000 г. в вечернее время 
В.В. Мохов, находясь в салоне своего автомобиля с Еленой Бадукиной, пред-
ложил девушкам подвезти их до дома, на что последние ответили согласием. 
Мохов угостил их спиртосодержащим напитком с растворимым в нем сно-
творным средством, после чего доставил в заранее оборудованный бункер, 
где удерживал 3 года и 7 месяцев. 

 
№ 22-585/2015, Московского городского суда от 14.05.2015 по делу № 10-5619/15 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Безусловно, можно привести еще огромное количество схожих приме-
ров. В настоящее же время проблема похищения детей только возрастает, что 
подтверждается представителями ПСО «ЛизаАлерт», по данным которых 
ежегодно в России пропадает около 40 тыс. детей, в силу чего видится акту-
альной проблема предупреждения данных преступлений1. 

Предупреждение похищения детей возможно по двум направлениям: 
1) осуществление их защиты от источников угрозы; 2) воздействие на сам 
источник угрозы. При этом стоит отметить, что наиболее эффективной будет 
являться параллельная работа по данным направлениям.  

Осуществление защиты детей от различных источников угрозы пред-
полагает проведение с ними, а также их родителями профилактической ра-
боты. В силу отсутствия жизненного опыта дети, особенно малолетние, не 
всегда могут осознавать характер совершаемых с ними действий и предви-
деть наступление неблагоприятных для них последствий, поэтому видится 
необходимым разработать комплекс мероприятий, которые позволят обеспе-
чить их безопасность и снизить уровень совершаемых в отношении них пре-
ступлений. 

Поскольку большую часть своего времени ребенок проводит в семье, то 
наибольшее влияние на процесс формирования его мировоззрения должны 
оказывать именно родители (опекуны, попечители). На ранних этапах разви-
тия ребенка крайне важно проводить с ним воспитательные беседы, в ходе ко-
торых предупреждать о возможности обращения к нему посторонних лиц с 
различного рода предложениями или подарками, от которых следует отказы-
ваться. Подобного рода беседы должны проводиться также в детских садах, 
дошкольных и школьных образовательных учреждениях, при этом стоит от-
метить, что наибольший эффект на детей оказывает работа в коллективе, 
например проведение различных обучающих игр, в ходе которых перед 
детьми ставятся ситуации, в которых они могут оказаться, и обсуждаются воз-
можные варианты поведения. Среди старших групп обучающихся возможно 
проведение занятий с рассмотрением конкретных примеров похищения детей, 
разъяснением возможных целей преступников, способов их воздействия на 
несовершеннолетних, а также последствий. Все это относится к групповой 
профилактике, однако не стоит забывать про индивидуальную работу с детьми 
психологов, школьных инспекторов и классных руководителей.  

Также в рамках родительского контроля за местонахождением детей 
рекомендуется использовать приложения для определения геолокации ре-
бенка с помощью его мобильного устройства или «умных» часов. При этом 
стоит обращать внимание на факт использования GPS для определения ме-
стоположения мобильного устройства, поскольку в настоящее время под-
ростки с целью выхода из-под контроля родителей используют VPN-сервисы, 

 
1 «ЛизаАлерт»: в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей // Официальный 

сайт РИА НОВОСТИ. URL: https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html 

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
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которые позволяют обойти ряд программ. Некоторые из приложений также 
предоставляют родителям возможность прослушивания звуков вокруг их де-
тей. Это позволит установить факт взаимодействия ребенка с посторонними 
лицами. 

Не менее важную роль в обеспечении безопасности детей играют ин-
спектора по делам несовершеннолетних, которые в рамках профилактиче-
ской работы с семьями, вставшими на учет в инспекции ПДН, должны осу-
ществлять плановые беседы детьми, оценивать круг их общения, выявлять 
предрасположенность к взаимодействию с криминальной средой и предпри-
нимать меры по их исправлению. 

С развитием технологий в современном обществе повысилась значи-
мость средств массовой информации и социальных сетей, которые оказывают 
колоссальное влияние на мировоззрение несовершеннолетних. Поэтому од-
ним из способов воспитания в детях осторожности и предусмотрительности 
может стать активное освещение (не только по новостным каналам) совер-
шенных в отношении несовершеннолетних детей преступлений с разъясне-
нием способов, которыми преступники входят в доверие к жертве, и насту-
пивших последствий. 

Под воздействием на источник угрозы понимается выявление потенци-
альных похитителей и проведение с ними профилактической работы. 

Значительную роль в выявлении лиц и преступных групп, специализи-
рующихся на похищении детей, играет оперативно-розыскная деятельность, 
которая заключается в проверке поступившей информации от различных ис-
точников, а также самостоятельном установлении признаков готовящегося 
преступления посредством проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий. В частности, можно отметить сбор опубликованной в сети Ин-
тернет информации; наблюдение за лицами, состоящими на учете у врачей-
психиатров, склонными к педофилии, совершению насильственных действий 
и иных противоправных деяний, связанных в том числе с похищением; опе-
ративное внедрение в преступные группы и иные ОРМ.  

Говоря о деятельности правоохранительных органов, можно также от-
метить ведомственное и межведомственное планирование мероприятий по 
предупреждению похищений детей и обеспечения их безопасности; публика-
цию в СМИ разъяснений о целесообразности обращений в органы внутрен-
них дел с сообщениями о готовящихся преступлениях с подкреплением по-
ложительных результатов в данной сфере. Высокий уровень взаимодействия 
правоохранительных органов между собой, а также с общественностью, 
четко спланированная и организованная работа на этапе выявления и пресе-
чения похищения позволят защитить детей от совершения в отношении них 
преступных посягательств.  

Несмотря на то, что наказание не является главным средством преду-
преждения преступлений и вторично по отношению к причинам, вызвавшим 
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необходимость его совершения, видится возможным оказание воздействия на 
лиц, у которых умысел на похищение ребенка находится на стадии формиро-
вания, посредством публикации в СМИ информации о наказуемости похище-
ния с подкреплением положительных результатов расследования по уголов-
ным делам данной категории, что может остановить потенциального пре-
ступника реализовать свои намерения. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что предупре-
ждение похищений детей возможно только путем комплексного проведения 
рассмотренных мероприятий, направленных на профилактическую работу 
как с детьми, так и с потенциальными преступниками. 

 
 

Литвин А.С. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель П.Т. Савин, кандидат юридических наук, доцент 

Неправомерное использование биометрических данных 
как предмет и средство совершения преступлений 

Сегодня Россия активно переводит сферу предоставления услуг на 
электронные платформы. Основной платформой предоставления услуг явля-
ются «Госуслуги», на данном электронном портале пользователи могут, 
пройдя регистрацию личных данных, получать услуги по оформлению и по-
лучению документов, выплачивать налоги, регистрировать личный кабинет 
индивидуального предпринимателя, оплачивать различного рода начисления 
и др. Указанные функции портала «Госуслуги» нами перечислены неслу-
чайно, так как при регистрации на портале каждый пользователь должен 
предоставить паспортные данные, данные страхового полиса и иную инфор-
мацию, которая, безусловно, должна быть защищена. Также пользователи 
для оплаты различных начислений предоставляют данные банковских карт, 
чтобы списание денежных средств производилось автоматически, однако 
наличие защиты данных не всегда является гарантией для пользователей пор-
тала. На наш взгляд, данные личных документов, банковских карт относятся 
к конфиденциальным данным. Конфиденциальные данные – сведения, не 
подлежащие разглашению и находящиеся под нормативно-правовой охра-
ной. Согласно Указу Президента РФ от 13 июля 2015 г. № 357 «Об утвержде-
нии перечня сведений конфиденциального характера», к таким данным отно-
сятся сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражда-
нина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), 
за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массо-
вой информации в установленных федеральными законами случаях. Также 
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на основании вышеизложенного биометрические данные, о которых будет 
сказано позднее, будут относиться к конфиденциальной информации. 

В условиях цифровизации общества в рамках портала «Госуслуги» 
сравнительно недавно была создана Единая биометрическая система, которая 
работает по принципу «безопасного способа идентификации личности». Дан-
ной системой можно воспользоваться при открытии счетов, вкладов, получе-
нии кредитов; создать электронную подпись и др. Таким образом, идентифи-
кация лица по биометрическим данным применяется на крупном информаци-
онном портале, который содержит огромное количество конфиденциальной 
информации, поэтому защита такой информации должна гарантироваться 
пользователям и осуществляться на высшем уровне. 

Биометрические данные – это уникальные биологические и поведенче-
ские характеристики человека. К ним можно отнести дактилоскопические 
данные, радужную оболочку глаза, голос, рисунок вен, анализ ДНК, изобра-
жение человека и др.  

Помимо Единой биометрической системы, биометрические данные по-
лучили распространение при использовании смартфонов и некоторых других 
электронных устройств. К примеру, разблокировка электронных устройств 
сегодня осуществляется с помощью отпечатка пальца или сканирования 
изображения пользователя. Также конфиденциальная информация, содержа-
щаяся в приложениях банков, социальных сетях, также может быть защищена 
с помощью биометрических данных. 

На наш взгляд, неправомерное, то есть противоречащее законодатель-
ству, использование биометрических данных может являться как предметом, 
так и средством совершения преступлений, то есть выступать характеристи-
кой объективной стороны преступления. Поскольку посредством биометри-
ческих данных осуществляется защита конфиденциальной информации поль-
зователей информационно-телекоммуникационной сети, то под неправомер-
ным использованием биометрических данных можно понимать противоправ-
ное использование конфиденциальных данных лица против его воли.  

Возникает вопрос о том, может ли информация в виде биометрических 
данных являться средством совершения преступления, так как, согласно 
точке зрения некоторых ученых, под средствами совершения преступления 
следует понимать только материальные объекты, при этом С.А. Яшков вы-
сказывает мнение о том, что средством совершения преступления может яв-
ляться и информация1. 

Думается, что неправомерное использование биометрических данных 
может выступать в качестве предмета преступления, состав которого закреп-
лен в ст. 272 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Объективную сторону 

 
1 Чурилин Г.Н., Максимова Е.А. Биометрия в информационной безопасности // NBI-

technologies. 2019. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biometriya-v-informatsionnoy-
bezopasnosti (дата обращения: 21.04.2023). 
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данного преступления составляют действия, состоящие в неправомерном до-
ступе к охраняемой законом компьютерной информации. Данные, позволяю-
щие идентифицировать личность лица, относящиеся к конфиденциальной ин-
формации, также прямо относятся к охраняемой законом компьютерной ин-
формации. При этом в случае, если лицо, помимо завладения информации, 
завладело еще и самим носителем информации, это не может квалифициро-
ваться исключительно как неправомерный доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации. В данном случае лицо будет привлечено к ответ-
ственности и за преступление против собственности. Таким образом, непра-
вомерный доступ к компьютерной информации вменяется лицу по совокуп-
ности с теми преступлениями, ради совершения которых такой доступ осу-
ществляется. Если речь идет о неправомерном доступе к другим персональ-
ным данным посредством использования уже полученных биометрических 
данных каким-либо иным способом, а не через электронное устройство, то 
тогда неправомерное использование биометрических данных будет высту-
пать в качестве средства совершения преступления, предусмотренного 
ст. 272 УК РФ.  

На первый взгляд, завладение чужими денежными средствами через 
информационную сеть является мошенничеством и должно квалифициро-
ваться по ст. 159, однако согласно постановлению Пленума Верховного суда 
РФ1 «в тех случаях, когда хищение совершается путем использования учет-
ных данных собственника или иного владельца имущества независимо от 
способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана вос-
пользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге «мобильный 
банк», авторизовался в системе интернет-платежей под известными ему дан-
ными другого лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации как 
кража…». Думается, что использование учетных данных собственника и ав-
торизация в системе интернет-платежей могут быть связаны с неправомер-
ным использованием биометрических данных, что в данном случае будет вы-
ступать средством совершения преступления, закрепленного в ст. 158 УК РФ.  

Таким образом, неправомерное использование биометрических данных 
в соответствии с некоторыми составами преступлений может выступать как 
предмет преступления и как средство совершения преступлений. При этом, 
на наш взгляд, когда такие данные выступают средством совершения пре-
ступления, они могут быть получены при злоупотреблении доверием потер-
певшего. В силу того, что в настоящее время, в связи с развитием информа-
ционных технологий, широкое распространение получили биометрические 
данные, как способ защиты информации и как отдельный объект, вызываю-
щий интерес преступников, следует закрепить в законодательстве понятие 

 
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022). 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 21.04.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
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«биометрические данные», разъяснить, что к ним относится, в перечень све-
дений конфиденциального характера внести данную категорию; данная мера 
связана с необходимостью разъяснения, относятся ли биометрические дан-
ные к конфиденциальным данным и, соответственно, являются ли они пред-
метом преступлений и средством их совершения. 

 
 

Лопатенко Е.Р. 
Северо-Западный филиал  

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 
Научный руководитель А.В. Зарубин, кандидат юридических наук, доцент 

Систематическое заранее не обещанное приобретение или сбыт 
имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем, 

как способ пособничества преступлению 

Институт пособничества имеет длительную историю развития. Одной 
из первых форм пособничества выделялось укрывательство1. 

В современной доктрине уголовного права имеется разделение деяний 
укрывателей в зависимости от того, были ли они заранее обещаны преступ-
нику или нет. Так, заранее обещанное укрывательство преступника, средства 
или орудия преступления, его следов или предметов, добытых преступным 
путем, входит в понятие пособничества. Что касается заранее не обещанного 
укрывательства, то в большинстве своем отдельные его разновидности явля-
ются уголовно наказуемыми в силу того, что образуют отдельные составы 
преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. 

Так, заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем, являются наказуемыми в силу норм уже второго 
российского уголовного закона (УК РСФСР 1960 г.2 и УК РФ 1996 г.). 

Ряд правоведов придерживаются позиции, что к составам преступлений, 
регламентирующих ответственность за заранее не обещанное укрывательство, 
относятся легализация (отмывание) имущества и денег, добытых иными ли-
цами преступным путем (ст. 174 УК РФ), отмывание имущества, приобретен-
ного лицом вследствие совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)3. 

 
1 Русская правда (Краткая редакция) // Российское законодательство Х-ХХ веков. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. М.: Изд-во Наука. 1984. С. 47; Хрестоматия по исто-
рии отечественного государства и права. Х век – 1917 год. М., 1998. С. 18. 

2 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 (утратил силу) // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 

3 Волотова Е.О. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответствен-
ность : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 130-156; Иногамова-Хегай Л.В. Преступления 
против правосудия. Глава 37 // Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учеб-
ник для бакалавров / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2017. С. 585-586. 
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Действительно, рассматривая природу укрывательства и приобретения 
и сбыта имущества, добытого преступным путем, можно найти ряд сходств. 
Их общественная опасность состоит в тесной связи с основным преступле-
нием и заранее его исполнителю не обещаны. Приобретение или сбыт иму-
щества, заведомо добытого преступным путем, объективно способствует со-
крытию основного преступления, в результате совершения которого имуще-
ство и было добыто. Как укрывательство, так и приобретение, сбыт похищен-
ного имеют место только после совершения основного преступления. Пред-
метом этих деяний выступает имущество, заведомо добытое преступным пу-
тем. Оба деяния характеризуются умышленной формой вины. 

Вместе с тем данная позиция является спорной. Так, М.А. Дворжицкая 
указывает на искусственное расширение перечня заранее не обещанного 
укрывательства, выделяя ряд отличительных черт с указанными составами 
преступлений. Среди них, в частности, направленность умысла виновных. 
Так, при укрывательстве главной целью является сокрытие данных о пре-
ступлении, тогда как преступления, ответственность за которые регламенти-
рована ст. 174, 175 УК РФ, направлены в первую очередь на извлечение иму-
щественной выгоды. Также укрывательство как форма прикосновенности к 
преступлению, по мнению исследователя, должно включать в себя осознание 
того, какое конкретно преступление скрывается от правоохранительных ор-
ганов и иных лиц. В то же время указанные составы преступления имеют ме-
сто уже в том случае, когда лицо, их совершающее, понимает общий преступ-
ный источник имущества, но не обязательно обладает сведениями об основ-
ном преступлении. Например, о том, кто именно его совершил, о сущности 
преступления, времени, месте и прочих данных1. 

В правовой доктрине большинство ученых поддерживают мнение о том, 
что, помимо экономической выгоды, которую преследует лицо, приобретаю-
щее или сбывающее имущество, добытое преступным путем, данные действия 
также помогают скрыть факт совершения основного преступления. Очевидно, 
что при обороте похищенных вещей сбытчики вынуждены проявлять повы-
шенную осторожность и предпринимать меры, чтобы самим не быть обнару-
женными правоохранительными органами. В связи с этим, скрывая факт обо-
рота имущества, добытого криминальным путем, такие лица скрывают и ос-
новное преступление, а также доказательства, на них указывающие. 

Следует более подробно остановиться на определении признаков при-
обретения и сбыта имущества, добытого преступным путем. 

Так, под приобретением принято понимать возмездное или безвозмезд-
ное получение имущества в любой форме (покупка, получение в дар, обмен 
и прочее). Сбытом считается возмездная или безвозмездная передача имуще-
ства, добытого преступным путем, другим лицам. 

 
1 Дворжицкая М.А. Ответственность за прикосновенность к преступлению в уголов-

ном праве : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2019. С. 100-102. 
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При этом лицо, приобретающее такое имущество или сбывающее его, 
должно заведомо знать о том, что имущество добыто путем совершения пре-
ступления. Отсутствие осведомленности о преступном источнике добычи 
имущества исключает уголовную ответственность, так как в данном случае 
лицо является добросовестным приобретателем.  

Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, отраженной в поста-
новлении от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добы-
того преступным путем»1, приобретение или сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем, могут быть признаны соучастием в преступлении 
не только тогда, когда эти действия были заранее обещаны исполнителю та-
кого преступления до или во время его совершения, но также и тогда, когда 
эти действия по другим причинам (например, в силу систематического их со-
вершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на по-
добное содействие.  

Аналогичная позиция последовательно прослеживается в постановле-
ниях высших судебных инстанций2. 

Неудивительно, что подобного мнения придерживаются и представи-
тели научного сообщества. Так, А.П. Козлов говорит о систематическом за-
ранее не обещанном укрывательстве как об отдельной разновидности физи-
ческого пособничества. Правовед также предлагает внести данный вид по-
собничества в ч. 5 ст. 33 УК РФ, аргументируя это тем, что с точки зрения 
общественно опасных последствий нет значительной разницы между заранее 
обещанным укрывательством и заранее не обещанным, но систематически 
выполняемым реально. И в том, и в другом случае исполнитель основного 
преступления совершает его с надеждой на подобную помощь3. 

Систематическое приобретение или сбыт имущества, заведомо добытое 
преступным путем, дает исполнителю корыстного или корыстно-насильст-

 
1 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) // Российская газета. 2015. № 151. 

2 О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступле-
ний, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества : постановление Пленума 
Верховного суда СССР от 31.07.1962 № 11 (утр. силу) // Сборник постановлений Пленумов 
Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1999; 
О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 
преступления : постановление № 14 от 05.11.1998 (утр. силу) // Сборник постановлений 
Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. 
М., 1999. 

3 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2001. 362 с. 
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венного преступления рассчитывать на дальнейшее содействие, чем укреп-
ляет решимость лица совершить преступление, а поэтому приравниваются к 
заранее обещанным действиям и квалифицируются как пособничество. Од-
нако ни в позициях Верховного суда РФ, ни в юридической доктрине нет еди-
ного понятия, определяющего признаки и критерии систематичности. 

Представляется, что под систематичностью следует понимать неодно-
кратное совершение приобретения или сбыта имущества, добытого путем 
преступления. Вместе с тем в доктрине не уделяется должное внимание иным 
характеристикам таких действий, кроме количественной. Однако если ранее 
сбытчик неоднократно приобретал и сбывал у исполнителя, скажем, мобиль-
ные телефоны, вряд ли это достаточное основание полагать, что в последую-
щем он приобретет драгоценные камни.  

Однако включение в перечень критериев однородности, тождественно-
сти совершаемых действий также не представляется достаточным. Так, 
можно предположить, что систематический укрыватель, ранее совершивший 
сокрытие двух и более аналогичных преступлений, автоматически будет яв-
ляться соучастником всех последующих преступных деяний исполнителя, 
поскольку тот на него рассчитывает. Или, к примеру, скупщик имущества, 
добытого преступным путем, действующий на определенной территории, 
должен привлекаться к ответственности за соучастие каждому совершаемому 
на данной территории преступлению, в результате которого добывается иму-
щество. 

Не вызывает сомнений, что такое расширительное толкование приво-
дит к объективному вменению, что в силу ч. 2 ст. 5 УК РФ недопустимо. По-
этому даже если исполнитель основного преступления совершает очередное, 
тождественное ранее сокрытым преступление, укрыватель может лишь пред-
полагать характер дальнейшей преступной деятельности такого исполнителя. 
Такая конструкция соучастия недопустима, поскольку в ней отсутствует 
умысел. 

В контексте вышесказанного представляется, что позиция исследовате-
лей, обосновывающих возможность односторонней субъективной связи без 
взаимной осведомленности лиц о действиях друг друга, находится в явном 
противоречии с существующими положениями об институте соучастия. На 
основании этого представляется, что позиция Верховного суда, изложенная 
в постановлениях Пленума от 1962, 1998, а также 2015 г., не соответствует 
основным принципам действующего уголовного закона. 

Подводя итог вышесказанному, представляется необходимым внести 
изменение в постановление Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 г. 
№ 32, исключив из характеристики соучастия заранее не обещанное приоб-
ретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. С целью 
избежать излишне расширительного толкования соучастия следует отка-
заться как от признака систематичности таких действий в качестве критерия, 
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так и от других оснований, дающих возможность предполагать содействие 
лица в приобретении или сбыте имущества. Такой подход позволит разре-
шить неопределенность уголовно-правовой оценки деяний, а также устранит 
ряд практических проблем, возникающих при квалификации содеянного.  

 
 

Лукьянченко Т.А. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологическая характеристика  
и противодействие скулшутингу 

Различные формы проявления насилия в молодежной сфере уже на про-
тяжении многих лет выступают предметом исследования как отечественных, 
так и зарубежных ученых. Следует обратить внимание на исторически сло-
жившийся факт того, что на рубеже XX-XXI вв. криминологи уделили немало 
внимания вопросам предупреждения скулшутинга как угрозы антивиталист-
ского характера. Исследования по рассматриваемой проблематике учиты-
вают актуальные социально-экономические и иные условия развития совре-
менного общества как динамичного механизма и соответствующего положе-
ния молодежи в нем. 

Субкультура насилия в образовательных организациях является дето-
натором для запуска не менее опасного явления, часто сравниваемого с неким 
эффектом подражания. Таким образом, имеется крайняя необходимость в 
научном исследовании криминологических аспектов современных форм 
насилия и девиантного поведения среди молодежи, с целью разработки и за-
крепления эффективных мер по их профилактике и противодействию. 

Скулшутинг следует трактовать как любую форму насильственных 
действий в образовательных учреждениях, которая выражается в совершении 
обучающимся (группой обучающихся) или же посторонним лицом в отноше-
нии работников и учащихся с применением различного вида оружия, а также 
сопутствующих подручных самодельных средств1. 

Движение «Колумбайн» зародилось в США и стремительно распро-
странилось в западном мире, а в последние годы довольно часто встречалось 
в России. Дислокация совершения актов скулшутинга охватывает не только 
школы, но и университеты, а также другие места массового скопления людей. 
Трагедия в школе «Колумбайн» (США) в 1999 г. была далеко не первой 
вспышкой насилия в образовательных организациях, подтверждением этому 

 
1 Протопопова Е.Г., Казенная Е.В. Нападения на учебные заведения: феномен «скул 

шутинг» (скулшутинг) и психологические аспекты безопасности образовательной среды // 
Образование личности. 2019. № 1. С. 12-19. 
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является случай 1927 г., в американском городе Бате произошел массовый 
расстрел в школе, унесший жизни 44 человек. Но именно случай в Колум-
байне стал культом, символом, феноменом последователей скулшутинга. В 
истории США школа «Колумбайн» печально известна тем, что 20 апреля 
1999 г. туда пришли выпускники Эрик Харрис и Дилан Клиболд и устроили 
теракт, ставший одним из наиболее крупных массовых убийств в учебных 
заведениях США. Харрис и Клиболд застрелили 12 учеников и одного учи-
теля и ранили еще 23 человека. В конечном итоге оба совершили суицид. 

Распространение колумбайн-пропаганды в настоящее время достигло 
огромного размаха, причиной этому послужило стремительное развитие ме-
диапространства в условиях современной жизни. Интернет-пространство яв-
ляется не только основным средством распространения информации, но 
субъектом, который определяет новые направления и формы управления об-
щественным сознанием. Анализ социальных сетей и правоприменительной 
практики демонстрирует наличие в киберпространстве деструктивных сооб-
ществ агрессивной направленности, в том числе сообществ «колумбайне-
ров»1. Отличительной особенностью таких сообществ является наличие ряда 
признаков: «мода на оружие»; романтизация и оправдание действий 
«скулшутеров»; пропаганда насилия над учащимися и преподавателями; ис-
пользование видеозаписей сцен насилия и убийств (в большинстве своем 
массовых расстрелов). 

Многочисленные исследования, проводимые зарубежными и отече-
ственными специалистами, позволили составить общий психологический 
портрет личности террориста, с помощью которого можно выделить его ос-
новные характерные черты. Это лица, трудно адаптирующиеся к обществен-
ным устоям и правилам, уверенные в собственном превосходстве над окру-
жающими и испытывающие желание получить признание и славу. 

Еще одним специфическим признаком, ярко отличающим школьные 
расстрелы от других видов насилия, является отсутствие избирательности 
жертв в сочетании с символическим характером насилия, а само действие 
имеет коммуникативную природу и реализует намерение нападающего сде-
лать заявление, передать сообщение окружающему миру2. Преступнику не 
столь важно, кто станет конечной жертвой, ему требуется реализация мести 
в отношении конкретных людей (родители, одноклассники, одногруппники, 
преподавательский состав). 

Обобщая сведения о подражателях колумбайнеров (скулшутеров), 
можно дать следующую характеристику их личности: бесконтрольная до-
ступность к Интернету, агрессивная окружающая среда, чувство неспра-

 
1 Карпов В.О. Культ Колумбайна: основные детерминанты массовых убийств в шко-

лах // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 4(34). С. 442-446. 
2 Суходольская Ю.В. Скулшутинг как самостоятельный криминологический фено-

мен // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 3(77). С. 117-120. 
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ведливости, одиночества, безысходности и отсутствие видения перспектив, 
совершение преступлений в 90% случаев лицами мужского пола, в возрасте 
14-19 лет, наличие межличностных проблем в отношениях с одноклассни-
ками, неполная или неблагополучная семья стрелка, выбор в качестве мише-
ней случайных людей, интерес к материалам, содержащим описание различ-
ных форм насилия, желание быть замеченными. 

Тщательный отбор и анализ даже слабых сигналов в онлайн-среде поз-
воляет прогнозировать нарастающую угрозу перехода к стадии совершения 
атаки. В данном случае большая роль отводится специалистам по данным. 
При этом для большинства злоумышленников социальная сеть играет важ-
ную, а иногда и критически значимую роль в принятии решения и поддержа-
нии мотивации, а также в практической поддержке и организационной под-
готовке к совершению инцидента. Интернет-общение не только способствует 
принятию насильственных убеждений, но и дает возможность злоумышлен-
никам найти точку опоры, легитимировать свой проект, обеспечив его смыс-
лом и направленностью. 

Важным является изменение технологического контекста, поскольку 
Интернет как «теневой модератор» кипучей активности ультрарадикальных 
сообществ в социальных сетях открывает широкие возможности использова-
ния цифровых технологий для продвижения идеи о том, что достижение цели 
возможно только через насилие1. 

В российской правоприменительной практике акты скулшутинга чаще 
всего не квалифицируются как террористические акты. По данному виду пре-
ступлений применяется ст. 105 или ст. 105 с учетом ст. 30 УК РФ. Однако 
проведенный выше комплексный анализ феномена «скулшутинг» позволяет 
сделать вывод о том, что данный вид преступной деятельности может быть 
квалифицирован по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Преступные 
акты скулшутинга создают реальную угрозу здоровью и жизни людей, при-
носят страдания и дискомфорт как самой личности, так и социальным груп-
пам, разрушают морально-нравственные и культурные ценности общества. 
Масштабы и глубина психотравмирующих последствий скулшутинга под-
черкивают значимость комплексного исследования данного феномена, разра-
ботки эффективных мер его предупреждения и пресечения. 

 
 

  

 
1 Чунин А.С. Феномен скулшутинга в современной России. Правовой аспект // Об-

зор. НЦПТИ. 2020. № 3(22). С. 48-52. 
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Лупандина И.Ю. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых проблемах профилактики сексуального насилия 

В Российской Федерации согласно официальным статистическим дан-
ным преступления, связанные с сексуальным насилием, продолжают оста-
ваться на стабильном уровне – свыше 3000 случаев (при незначительном еже-
годном снижении). Кроме того, обращает внимание значительная латент-
ность сексуального насилия ввиду того, что жертвы не желают заявлять о со-
вершенном в отношении них насилии, считая, что это унизительно, оскорби-
тельно, а также в последующем может стать известно широкому кругу лиц.  

Как указывает Д.А. Кравцов, необходимо разрабатывать новые си-
стемы для обеспечения криминологической безопасности граждан, продол-
жать развивать уже имеющиеся и внедрять их повсеместно в систему общего 
и частного предупреждения преступности, создавая единый подход и ком-
плекс данных систем на территории государства1. 

Говоря о профилактическом воздействии, необходимо более подробно 
остановиться на практике ее реализации в Российской Федерации.  

В Российской Федерации также существуют так называемые кризисные 
центры, занимающиеся вопросами борьбы с насилием в отношении женщин 
и детей. Например, «Насилию.нет»; Национальный центр по предотвраще-
нию насилия «АННА»; Центр помощи пережившим сексуализированное 
насилие «Сестры» и другие. Деятельность центров включает не только пси-
хологическую, эмоциональную, юридическую и информационную помощь 
женщинам и детям, оказавшимся в кризисных ситуациях, а также и проведе-
ние образовательных и просветительских программ с целью изменения об-
щественного мнения о проблеме насилия в отношении женщин.  

В Санкт-Петербурге работают с детьми – жертвами сексуального наси-
лия по программе «Социально-психологическая помощь детям, пережившим 
насилие». Детально разработанная деятельность специалистов службы со-
провождения технология психологического сопровождения таких детей до-
статочно эффективна. Специалисты центра проводят консультации, а также 
индивидуальные и групповые занятия с ребенком, ставшим жертвой сексу-
ального насилия.  

Пермский Центр психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения ежегодно проводит социально-психологическую реабилитацию 
детей, в отношении которых было совершено сексуальное насилие. Специа-
листы-психологи работают с ребенком, помогая ему преодолеть психотравму 

 
1 Кравцов Д.А. Предупреждение преступности в эру развития цифровых техноло-

гий // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022. № 4(38). С. 73-77. 
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и состояние стресса, обучая навыкам взаимодействия с социальным окруже-
нием.  

Независимый московский Центр помощи пережившим сексуализиро-
ванное насилие «Сестры» оказывает помощь всем пострадавшим, независимо 
от пола и возраста. Социальный приют для детей «Транзит», находящийся в 
Санкт-Петербурге, оказывает помощь детям, получившим травмирующий 
опыт. Они получают медицинскую, психологическую и правовую помощь, 
им предоставляется проживание в социальной гостинице.  

В последние годы в нашей стране для решения данной проблемы про-
являют активность социально ориентированные некоммерческие организа-
ции (СОНКО), оказывая помощь жертвам насилия. Для этого разрабатыва-
ются новые формы поддержки людей, столкнувшихся с данной проблемой: 
мобильное приложение «Тревожная кнопка» позволяет как взрослому, так и 
ребенку отправить близким сообщения о своем местонахождении, показы-
вает ближайшие центры помощи, дает советы и инструкции к дальнейшим 
действиям. 

Однако стоит отметить, что, в отличие от кампаний по просветитель-
ской работе за рубежом, в России данные мероприятия мало освещены и 
узнать о существовании и деятельности центров помощи можно только в слу-
чае, когда над женщиной или ребенком уже совершено насилие.  

Повышение уровня информированности преследует несколько целей:  
– во-первых, способствует пониманию, что насилие в отношении жен-

щин на основании половой принадлежности неприемлемо и вредно, а также 
информирует о доступных средствах правовой защиты и поощряет сообще-
ния о случаях насилия и вмешательство свидетелей;  

– во-вторых, позволяет решить проблему стигматизации, которой под-
вергаются жертвы, пережившие подобное насилие;  

– в-третьих, разрушает «стереотипы о вине самих пострадавших в наси-
лии, делающих женщин ответственными за собственную безопасность и за 
насилие, от которого они страдают»1. 

 
 

  

 
1 Общая рекомендация № 35 о гендерном насилии в отношении женщин, предназна-

ченная для обновления общей рекомендации № 19 от 26.07.2017 // Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. URL: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/ (дата об-
ращения: 24.04.2023). 
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Научный руководитель Е.В. Мельник  

Современные способы информационно-психологического вовлече-
ния молодежи России в террористическую деятельность  

В настоящее время терроризм представляет особую угрозу молодежи 
России через социальную сеть Интернет. Терроризм за все время своего су-
ществования представлял угрозу и опасность человечеству, но с появлением 
социальной сети Интернет он несет куда больше негативных последствий в 
сравнении с прошедшими годами. 

Террористы активно используют все удобные средства вербовки через 
интернет-пространство, поскольку именно в данных пространствах не имеет 
сложности обнаружить приверженных терроризму подростков. 

Так, по данным Национального антитеррористического комитета Рос-
сийской Федерации за 2022 г., в террористической деятельности 75% участ-
ников является молодежь (рис. 1).  

Для осуществления своей 
деятельности террористы-вербов-
щики используют различные пло-
щадки: социальные сети и мессен-
джеры («ВКонтакте», Facebook, 
WhatsApp, Viber, Telegram). Целе-
вая аудитория террористов – люди 
от 16 до 35 лет, имеющие деструк-
тивное сознание. 

В настоящее время террори-
сты прибегают к пропаганде идео-
логии терроризма через защищен-
ные сверхсложным паролем веб-

сайты и чат-группы в социальных сообществах, имеющие функционал огра-
ниченного доступа пользования.  

Некоторая часть пользователей Интернета, являющаяся потенциаль-
ными или реальными приверженными сторонниками терроризма, играют 
роль резерва в террористической деятельности. 

Такие пользователи имеют возможность изучать информацию о терро-
ристических организациях, предлагать свои силы в качестве помощи терро-
ристам, непосредственно приступая к террористическим действиям. Техно-
логические барьеры, использующиеся террористами, являются ключевой 
проблемой процесса отслеживания террористических действий сотрудни-
ками правоохранительных органов.  

Рис. 1. Возрастной контингент  
в террористической деятельности 
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Во время процесса вербовки террористы, как правило, зачастую поль-
зуются присутствием у жертвы ощущения несправедливости жизни, униже-
ния или изоляции от социума.  

Пропаганда имеет функцию адаптации под учет демографических (пол, 
возраст и т.д.) или социально-демографических факторов (стиль жизни, уро-
вень образования, отношение к труду и т.д.).  

Стоит отметить, что через Интернет особенно эффективна вербовка 
несовершеннолетних, являющихся основными пользователями социальных 
сетей и интернет-площадок. Формами распространения террористических 
материалов могут являться мультфильмы, музыка, фотографии и компьютер-
ные игры.  

Поддержка всеми необходимыми ресурсами веб-сайтов террористами 
является тактикой применения в целях вербовки несовершеннолетних. Такие 
веб-сайты содержат в себе слияние мультфильмов и повестей детям, имею-
щих поощрение и прославление террористических действий (терактов). За-
частую данные поощрения имеют роль бытия среди террористов-смертников, 
их миссий.  

По данным правового портала CRIMESTAT за 2022 г., в Челябинской 
области зарегистрировано 27 преступлений террористического характера, 19 
из которых считаются нераскрытыми по настоящее время. 

Так, по результатам анкетирования, в котором приняли участие 700 
студентов ПОУ «Уральский региональный колледж» г. Челябинска и ВОУ 
«Южно-уральский технологический университет» г. Челябинска, проведен-
ного автором в 2022 г., выяснилось, что 40% абитуриентов считают уровень 
эффективности работы правоохранительных органов по предотвращению 
преступлений террористического характера средним (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Эффективность работы по предотвращению терактов,  

проводимой в г. Челябинске 

В ходе исследовательской работы были выявлены следующие этапы 
вербовки молодежи в террористическую деятельность:  
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1) пропаганда терроризма; вербовка приверженных к терроризму;  
2) радикализация идеологии терроризма;  
3) подстрекательство к совершению террористических актов. 
В ходе исследовательской работы были выявлены следующие направ-

ления террористической деятельности в социальной сети Интернет: распро-
странение идеологии терроризма; вербовка приверженных терроризму; ком-
муникация террористов и приверженных к терроризму; устрашение общества 
и государства. 

Таким образом, следует внести новую квалификацию преступления за 
вербовку лиц от 14 до 17 лет в террористическую деятельность, а именно до-
бавить п. 1.2 в ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также 
необходимо совершенствовать законодательство в области интернет-техно-
логий. Данное законодательство послужит основой правомерности создания 
и внедрения в социальную сеть Интернет системы, служащей с целью преду-
преждения и защиты молодежи от влияния террористической идеологии на 
просторах интернет-пространства.  

 
 

Лямцева С.П., Шушкович Д.А.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент  

Криминологический портрет «маньяка», не склонного к убийству 

К сожалению, история нашей страны знает много жестоких преступни-
ков, имена которых известны по всему миру. Личность преступника индиви-
дуальна, у каждого из них своя история и свои цели совершения противоправ-
ных деяний. Поэтому, чтобы разобраться с мотивами такого поведения в каж-
дом конкретном случае, необходимо изучать историю жизни преступника, 
ведь только она сможет может дать ответы на интересующие нас вопросы. 

Но даже полностью изучив личную жизнь лица до момента совершения 
им преступлений, не всегда возможно точно установить причины его поведе-
ния, да и во многих случаях преступник сам не может объяснить, что им ру-
ководило в конкретный период. Тем не менее на основе анализа этих данных 
становится реальным выдвижение теоретических предпосылок их преступ-
ного поведения.  

Понятие «маньяк» далеко не однозначно, потому что под ним следует 
понимать не только серийного убийцу. С точки зрения русского языка дан-
ный термин также охватывает и серийных насильников, потому как в словаре 
В.И. Даля оно трактуется как одержимость манией к чему-либо. Данное по-
нятие позволяет назвать маньяком не только лицо, совершившее серийные 
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убийства, но также и преступников, которые совершают неоднократные 
насильственные действия1. 

Рассмотрим более подробно преступную деятельность и ее причины на 
примере маньяка Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк». 

На наш взгляд, причинами преступного поведения Виктора Мохова яв-
ляются2: 

‒ чувство неполноценности (он пробыл в браке всего 3 месяца, после 
чего развелся, детей не имел, за ним не замечалось нахождение в романтиче-
ских отношениях, даже в молодости он был один);  

‒ жажда власти (на протяжении всей жизни он находился в зависимом 
от кого-либо положении, что повлекло за собой желание возвышения над 
кем-то); 

‒  влияние родителей на его развитие (его семья относилась к автори-
тарному типу, методы воспитания были основаны на жестком и непререкае-
мом авторитете родителей);  

‒ неправильный идеал (одним из ключевых моментов в его жизни стал 
репортаж о Александре Комине – маньяке, который у себя под гаражом ор-
ганизовал швейное производство и держал там рабынь). 

По нашему мнению, Виктор Мохов является маньяком в прямом 
смысле этого слова, поскольку он не убил ни одного человека, но с точки 
зрения криминологии он считается таковым по следующим причинам:  

‒ особое состояние психики;  
‒ социальные проблемы;  
‒ общественная опасность ранее совершенных преступлений;  
‒ низкая профилактика ранее совершенных преступных действий, что 

выражается в неосознании общественной опасности совершенного им дея-
ния3. 

Похищенные им девочки не отличались от своих сверстниц того вре-
мени, возраст составлял 14 и 17 лет, одна из них еще обучалась в школе, во 
время их хищения они возвращались домой с городского праздника, но по 
роковой случайности их встретил Виктор Мохов, который предложил под-
везти девушек до дома и, напоив их снотворным, вывез в заранее подготов-
ленный бункер почти на 4 года. 

Данная характеристика личности «скопинского маньяка», а также пред-
полагаемые мотивы его преступных деяний могут и должны быть сгруппи-
рованы таким образом, чтобы на их основе можно было создать личность 

 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : избр. ст. / под науч. 

ред. Л.В. Беловинского. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 273 c. 
2 Антонян Ю.М. Причины преступности в России. М.: ВНИИ МВД России; СПб.: 

Нестор-История, 2013. С. 17. 
3 Скопинский маньяк: разговор на свободе. URL: https://youtu.be/DDFCtXuRt00 (дата 

обращения: 03.04.2023). 
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предполагаемого преступника и дополнять ее данными о криминологических 
особенностях других преступников. Накопление такой базы данных позволит 
государственным органам направить свою политику в области профилактики 
преступности в нужное направление. 

 
 

Мартышкина Е.В. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологические вопросы противодействия преступлениям 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности, 

совершаемых несовершеннолетними 

Одним из распространенных видов преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, являются преступления против половой свободы и поло-
вой неприкосновенности личности, предусмотренные главой 18 УК РФ. 

Личность преступника в криминологии рассматривается как совокуп-
ность социально значимых негативных свойств, повлекших совершение пре-
ступления. Криминологические значимые свойства несовершеннолетнего, 
совершающего преступления против половой свободы и половой неприкос-
новенности личности можно дифференцировать по трем основным катего-
риям: социально-демографические, нравственно-психологические, уго-
ловно-правовые характеристики1. 

Рассматривая социально-демографические характеристики, необхо-
димо указать, что, как правило, несовершеннолетние преступники, соверша-
ющие половые преступления, являются лицами мужского пола в возрасте от 
14 до 17 лет. Нельзя не отметить, что данные уголовно наказуемые посяга-
тельства совершаются и лицами младше 14 лет, однако эти преступления бу-
дут латентными, так как в соответствии с законом они не могут быть подвер-
жены наказанию из-за недостижения возраста уголовной ответственности. В 
большинстве случаев преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности совершаются несовершеннолетними, воспи-
тывающимися в неполных и неблагополучных семьях. Однако встречаются и 
случаи, когда несовершеннолетний насильник воспитывается в полной се-
мье, в которой присутствует антисоциальная направленность, подталкиваю-
щая к совершению преступлений. Как правило, в указанном возрасте лица 

 
1 Пырьева Е.И., Березкина А.С. Характеристика несовершеннолетних субъектов, со-

вершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, как ин-
формативно-значимый элемент криминалистической характеристики преступлений // 
Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 4. 
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обучаются в школах или иных учебных учреждениях, но чаще всего они не 
посещают учебные занятия или имеют низкую успеваемость.  

При рассмотрении социально-нравственных характеристик уделяется 
внимание взглядам, ценностным ориентирам, мировоззрению и морально-во-
левым качествам несовершеннолетнего преступника. Чаще всего лица, совер-
шающие данные преступления, имеют низкий уровень самоконтроля и само-
критичности, им свойственна повышенная эмоциональная возбужденность, 
необходимость в отмщение, вспыльчивости, завышенная самооценка, жажда 
самоутверждения, отсутствие чувства стыда, эгоизм и неуважение к окружа-
ющим. В основном эти лица имеют деформированную психику и считают, 
что совершаемые ими действия не влекут за собой нарушение закона. Очень 
часто преступники не проявляют сочувствие к потерпевшим, не сожалеют о 
содеянном и не выражают раскаяние, иногда даже не понимают в чем их 
можно упрекнуть1.  

Взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями влияют на его 
поведение. Зачастую в подростковом возрасте между родителями и детьми 
бывают частые недопонимания, разные взгляды на одну и ту же ситуацию, 
нежелание принимать мнение другой стороны, что приводит к конфликтам, 
которые влекут за собой протесты со стороны несовершеннолетнего. Также 
в это время, по мнению несовершеннолетних, родители могут быть отнесены 
к категории чужих людей. Вследствие этого они начинают искать поддержку 
у сверстников, обучающихся в одном классе или проживающих в одном рай-
оне, однако не всегда это будут законопослушные граждане. Так, данные 
лица могут вовлечь несовершеннолетнего в совершение преступления, а 
также несовершеннолетний с целью самоутверждения в данной компании 
может совершить рассматриваемые преступления. 

Степень профессиональной деформации несовершеннолетнего, совер-
шающего преступления, предусмотренные главой 18, относится к уголовно-
правовой характеристике. Данные виды преступления совершаются несовер-
шеннолетними как в одиночку, так и группой лиц. Также среди них встреча-
ются лица, которые ранее привлекались к административной или уголовной 
ответственности. 

Рассмотрев криминологическую характеристику личности несовер-
шеннолетнего преступника, совершающего преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности, можно выделить крими-
нологические вопросы противодействия данным видам преступления. С це-
лью противодействия рассматриваемым видам преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами, необходимо проводить их систематиче-
скую профилактику. Для этого необходимо выявить среди несовершенно-

 
1 Смирнов А.М. Виктимологическая характеристика преступных посягательств 

несовершеннолетних на половую неприкосновенность и половую свободу личности // Пе-
нитенциарная наука. 2018. № 3(43). 
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летних потенциальных преступников и принять меры по перевоспитанию и 
формированию правильных ценностей. Большое внимание необходимо уде-
лить как раз тем лицам, которые большую часть времени проводят на улице, 
проживают в неблагополучном районе с большим количеством лиц, имею-
щих антисоциальные ценности, и тем, чьи родители ведут аморальный образ 
жизни. Также в целях исправления данной категории несовершеннолетних 
граждан необходим хорошо подготовленный состав высококвалифицирован-
ных педагогов во избежание усугубления уже сложившегося положения и 
прививания правильной ценностной системы. Стоит попытаться изменить 
неблагоприятную обстановку, в которой находится несовершеннолетний, по-
сле чего проанализировать, изменилось ли его поведение.  

Так, с целью профилактики данных видов преступлений родителям 
необходимо разговаривать со своими детьми на тему сексуальных отноше-
ний, особенно с лицами мужского пола. Также есть необходимость во введе-
нии в школах уроков полового воспитания. Выявление психологических от-
клонений при медицинском осмотре несовершеннолетнего может сыграть 
немалую роль при выявлении лиц, которые могут совершить сексуальные 
преступления. Для того чтобы избежать совершения преступлений подрост-
ками, необходимо вовлекать их в социально полезные занятия трудового, об-
щественного, спортивного, культурного и иного характера, которые могут 
значительно повлиять на их подсознание и формирование здорового мышле-
ния.  

На общесоциальном уровне большое значение в профилактике насиль-
ственных преступлений, совершенных несовершеннолетними, как правило, в 
группе, имеет прекращение пропаганды культа насилия средствами массовой 
информации. Огромное значение имеют молодежный досуг и занятия спор-
том, которые в настоящее время по разным причинам для большей части 
несовершеннолетних стали недоступными1. 

Итак, главным способом противодействия преступлениям против поло-
вой свободы и половой неприкосновенности личности, совершаемых несо-
вершеннолетними, является современная их профилактика. 

 
 

  

 
1 Бельский А.И., Ягодин Р.С., Волков П.А. Предупреждение преступности несовер-

шеннолетних // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 2(44). 
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Российский государственный университет правосудия (г. Москва) 

Научный руководитель Л.М. Иванова, кандидат юридических наук, доцент 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц 
в теории уголовного права 

В отечественном законодательстве одной из основных тенденций в 
сфере совершенствования мер борьбы с преступностью можно назвать созда-
ние института уголовной ответственности юридических лиц, особенно кор-
рупционной и экономической направленности. 

Введение института уголовной ответственности для юридических лиц 
в России требует решения проблемы определения субъективной стороны 
преступления – психического отношения преступника к совершенному им 
деянию и его общественно опасным последствиям1. 

Во многих зарубежных странах уже давно применяется практика уго-
ловной ответственности юридических лиц. Так, в США, Канаде, Австралии 
и ряде других государств юридическое лицо рассматривается как самостоя-
тельный субъект преступления.  

Несмотря на то, что в Государственную Думу Российской Федерации 
уже вносились на рассмотрение законопроекты, касающиеся уголовной от-
ветственности для организаций, в настоящее время уголовная ответствен-
ность юридических лиц остается предметом научной дискуссии.  

Как показала практика, действующий механизм привлечения юридиче-
ских лиц к административной ответственности в большинстве случаев неэф-
фективен. Законодательство об административных правонарушениях не поз-
воляет эффективно противодействовать и противоправной деятельности 
фирм-однодневок, которые широко используются в преступных схемах про-
тивоправного завладения активами компании и их последующего отмывания.  

Исходя из международной практики, привлечение к уголовной ответ-
ственности позволит применить к юридическому лицу целый ряд санкций. 
Например, таких как:  

1) штраф (денежное взыскание). Этот вид наказания обычно является 
основным видом наказания, назначаемым юридическим лицам. В то же время 
в отдельных странах штраф может быть и дополнительным наказанием; 

2) ликвидация – в случаях, когда организация отклонилась от объявлен-
ной цели своей деятельности для совершения преступного деяния или когда 
речь идет о совершении преступления или проступка, за которое физическое 
лицо, виновное в преступлении, подлежит наказанию в виде тюремного 

 
1 Холкина Ю.А. Введение уголовной ответственности юридических лиц в РФ: про-

блемы субъективного вменения // Молодой ученый. 2016. № 4(108). С. 592-595. 
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заключения на срок свыше 5 лет, данную меру применяют в особых случаях 
при совершении тяжких или особо тяжких преступлений;  

3) приостановление деятельности – навсегда или на срок в 5 лет либо 
запрет более осуществлять прямо или косвенно какую-либо одну или не-
сколько разновидностей профессиональной либо общественной деятельно-
сти. Данная мера является весьма ощутимой, поскольку компания теряет при-
быль;  

4) конфискация. Этот вид наказания для юридических лиц предусмот-
рен во многих странах и заключается в изъятии имущества, послужившего 
или предназначенного стать средством совершения преступления либо полу-
ченного в результате его совершения, а также незаконно полученной при-
были;  

5) лишение права заключать сделки с государственными организаци-
ями и муниципальными образованиями, а также органами местного само-
управления;  

6) запрещение выпускать какие-либо чеки помимо тех, которые дают 
право чекодателю на изъятие денежных средств со счета сразу же по предъ-
явлении чека;  

7) публикация объявления о принятии такого рода судебного постанов-
ления (об уголовной ответственности конкретного юридического лица) либо 
иное распространение его в средствах массовой информации и предание дан-
ному делу общественного резонанса, что может окончательно уничтожить 
деловую репутацию компании, совершившей преступление. 

Введение института уголовной ответственности в России позволит пра-
воохранительным органам использовать более широкий спектр мер против 
юридических лиц, совершивших, в частности, экономические преступления 
(например, предусмотренные ст. 199 УК РФ и другими).  

Так, на практике нередко бывает, что предприятие, в котором руково-
дители или сотрудники компании были привлечены к ответственности, су-
ществует и дальше, продолжая совершать преступные деяния, но уже под ру-
ководством других лиц.  

В настоящий момент любое участие компании в преступлении рассматри-
вается только в рамках административной ответственности. Сложившаяся ситу-
ация, на наш взгляд, не может предотвратить совершение новых нарушений, а 
также не адекватна уровню общественной опасности совершаемых деяний.  

Кроме того, в рамках административного судопроизводства суще-
ственно ограничены возможности наказания для юридических лиц, проведе-
ние оперативно-розыскных, следственных действий для установления при-
частности компании к событию преступления зачастую невозможно. Кроме 
того, срок давности привлечения к административной ответственности со-
ставляет год, в то время как расследование преступлений с участием юриди-
ческих лиц (особенно это заметно в сфере борьбы с монополиями) длится 
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намного дольше в силу наличия большого количества материалов и обстоя-
тельств, подлежащих установлению.  

С учетом сказанного выше хотим отметить, что основными плюсами 
появления перспективного института уголовной ответственности юридиче-
ских лиц в отечественном уголовном законодательстве являются:  

– эффективное противодействие экономическим, экологическим, кор-
рупционным и иным видам преступлений, совершенных юридическими ли-
цами; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов граждан – потенци-
альных жертв монополий;  

– обеспечение честной конкуренции;  
– обеспечение реального возмещения ущерба потерпевшим;  
– усиление прокурорского надзора за законностью деятельности корпо-

ративных структур и совершенствованием иных мер контроля, в том числе 
внутреннего корпоративного, за деятельностью публичных служащих орга-
нов управления юридических лиц.  

Хочется отметить, что необходимость введения уголовной ответствен-
ности юридических лиц возникла давно. Административно-правовая ответ-
ственность не достигает в полной мере того предупредительного эффекта, 
который присутствует у уголовной, не приносит должных результатов, по-
этому необходимо введение более жестких мер. 

Однако на практике введение данного института в действующее уго-
ловное законодательство вызовет проблемы, поэтому на его становление в 
Российской Федерации могут уйти годы1. 

 
 

Могилева А.В.  
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель Л.М. Иванова, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о восстановлении социальной справедливости 
как цели уголовного наказания 

Наказание, назначаемое за совершение преступления, означает отрица-
тельную оценку государством противоправного поведения лица, то есть осо-
бую меру государственного принуждения. Именно наказание является одним 
из основных и фундаментальных институтов уголовного права. Оно предста-

 
1 Абрамов К.А., Васильева Д.С., Мамаев Г.М. Перспективы введения уголовной от-

ветственности для юридических лиц в Российской Федерации // Молодой ученый. 2021. 
№ 31(373). С. 83-85. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

621 

вляет собой эффективный инструмент по борьбе с преступностью, который 
позволяет пресечь противоправное поведение лица.  

Цели наказания закреплены в ч. 2 ст. 43 УК РФ: «Наказание применяется 
в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправ-
ления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». 

Итак, одной из целей наказания является восстановление социальной 
справедливости. Данная цель в российском уголовном праве отражена впер-
вые в УК РФ 1996 года, хотя ее существование обсуждается в кругу ученых-
юристов давно.  

По мнению доктора юридических наук, профессора Б.Т. Разгильдиева, 
«восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания 
включает в себя два аспекта: справедливость объема уголовной ответственно-
сти, возложенная на виновное лицо, и возмещение причиненного им вреда»1. 

Некоторые ученые-правоведы полагают, что восстановление социаль-
ной справедливости нецелесообразно закреплять в нормах уголовного за-
кона. Так, профессор кафедры уголовного права Российского государствен-
ного университета правосудия Ю.Е. Пудовочкин считает, аргументируя свою 
позицию цитатой профессора И.Я. Фойницкого, что «самыми очевидными 
аргументами исключения цели восстановления социальной справедливости 
являются два обстоятельства: 1) не все нарушенные преступлением права 
(интересы, ценности) могут быть восстановлены, тем более в полном объеме 
и адекватно; 2) практически невозможно измерить показатели степени дости-
жения этой цели. Также стоит отметить тот факт, что указанная цель изме-
няет наказание в "необходимую и неизбежную реакцию против преступле-
ния, получающую или характер мести и возмездия, или же характер меры 
зачета, уравнения, вознаграждения или удовлетворения, смотря по отправной 
точке зрения на те законы или потребности, которыми объясняется его суще-
ствование"2. А это и есть не что иное, как характеристика отвергнутой отече-
ственным законодателем абсолютной теории наказания, рассматривающей 
его как самостоятельный и самим собой оправдываемый институт, имеющий 
основание в прошедшем событии и не подчиненный каким-либо внешним, 
направленным в будущее целям»3. 

Также стоит подчеркнуть, что достичь данную цель, закрепленную в 
УК РФ, можно только в том случае, если будут учтены интересы всех сторон 
– и потерпевшего, и осужденного, и, конечно, общества и государства. 

 
1 Разгильдиев Б.Т. Систематизация видов уголовной ответственности посредством 

категории «цель» // Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и кри-
минологии : материалы IV Российского конгресса уголовного права. М., 2009. С. 374. 

2 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 57. 
3 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: исто-

рия и современность // М-во образования Рос. Федерации. Ставроп. гос. ун-т. Ставрополь: 
Изд-во СГУ, 2002 (ИПК ун-та). С. 164-165. 
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Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания 
подразумевает такое назначение наказания, которое будет удовлетворять как 
морально, так и в некоторых случаях материально чувство справедливости, в 
первую очередь у потерпевшего, но, к сожалению, это не всегда возможно. 

Говоря о проблемах достижения восстановления социальной справед-
ливости, стоит отметить тот факт, что, во-первых, законодатель не закрепил 
определение понятия «восстановление социальной справедливости», что 
обуславливает различные точки зрения на этот термин как в научных рабо-
тах, так и в правоприменительной деятельности, порождая споры. Во-вто-
рых, затрагивая проблемы данной цели, можно констатировать, что суд при 
назначении наказания позволяет иногда частично возместить вред, причи-
ненный преступлением. За некоторые преступления компенсировать его в 
моральном смысле просто невозможно, например за изнасилование. 

Подводя итог, можно заключить, что уголовное наказание – это такая 
мера государственного принуждения, которая обладает особыми, специфи-
ческими признаками. Как было отмечено ранее, наказание представляет осо-
бую меру государственного принуждения, то есть назначить наказание 
можно только за преступление, предусмотренное законом. Также это озна-
чает, что наказание всегда имеет принудительный характер и определенное 
последствие – судимость. 

Таким образом, изучив природу данной цели и проведя анализ проблем, 
представляется возможным оставить восстановление социальной справедли-
вости как цель уголовного наказания в действующем уголовном законода-
тельстве.  

 
 

Мочалов В.В.  
Санкт-Петербургский университет ФСИН России 

Научный руководитель К.А. Евплова  

Субординация как базовый принцип социального 
управления в уголовно-исполнительной системе 

Социальное управление под воздействием трансформации социальной 
системы (например, в связи с развитием информационных технологий) по-
степенно переходит с традиционных моделей управления на горизонтальный 
тип отношений (например, так называемое «разделяемое управление» и др.) 
Под социальным управлением следует понимать воздействие одних социаль-
ных субъектов (индивидов, групп) на другие в целях достижения социально 
желаемых целей1. Однако, несмотря на постепенную трансформацию тради-

 
1 Мусостова Д.Ш., Шабунько В.В., Седых Е.П. Социальное управление в обществе: 

основные понятия и содержание // ЕГИ. 2023. № 45(1).  
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ционных моделей социального управления, в рамках профессиональной слу-
жебной деятельности по-прежнему существует вертикальная, иерархичная 
модель управления. Научное сообщество выделяет несколько разновидно-
стей традиционного социального управления, таких как координация, субор-
динация и реординация. При этом особое место по своей роли и значимости 
занимает субординация. 

Слово «субординация» происходит от латинского «subordinatio», что 
означает подчинение, иными словами положение индивидуума в системе от-
ношений1. По мнению ряда авторов, под субординацией следует понимать 
модель социального управления, при которой взаимодействие субъектов слу-
жебных отношений осуществляется по принципу иерархичности, с соблюде-
нием дистанции между руководящим и подчиненным составом. 

Несмотря на то, что принцип субординации отсутствует в перечне ос-
новных принципов построения и функционирования системы государствен-
ной службы, изложенном в ст. 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-
ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», он явля-
ется одним из базовых принципов организации и функционирования государ-
ственной службы Российской Федерации. Он присущ для всей системы гос-
ударственной службы, при этом наиболее выражен в профессиональной слу-
жебной деятельности в уголовно-исполнительной системе. Так, согласно п. 1 
ч. 2 ст. 4 Федерального закона 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Федеральный 
закон № 197-ФЗ) одними из принципов службы в уголовно-исполнительной 
системы являются единоначалие и субординация (подчиненность) на службе. 
При этом в п. 2 ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 197-ФЗ акцентируется вни-
мание на том, что вышеуказанный принцип реализуется при соблюдении под-
чиненности сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее – сотруд-
ник) при исполнении служебных обязанностей только прямым руководите-
лям (начальникам). При этом в данной статье под прямым руководителем по-
нимается руководитель, которому сотрудник подчинен по службе (в том 
числе временно) (например, начальник учреждения, временно исполняющий 
начальника учреждения). Под непосредственным руководителем понимается 
ближайший к сотруднику прямой руководитель (например, начальник струк-
турного подразделения).  

В данной статье также определяются правила определения старшин-
ства сотрудников, не подчиненных друг другу по службе. Так, старшинство 
сотрудников определяется замещаемой должностью (например, юрискон-

 
1 Ванюшина И.Н. Принцип субординации на государственной службе Российской 

Федерации и службе в органах внутренних дел Российской Федерации // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. 2020. № 3(53). 
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сульт и старший юрисконсульт), а в случае замещения равнозначных долж-
ностей – по специальному званию (например, старший психолог со специаль-
ным званием лейтенант внутренней службы и старший психолог со специ-
альным званием капитан внутренней службы). 

Обращаем внимание, что в ни в данном нормативном правовом акте, ни 
в других нормативных правовом актах, в том числе локальных актах, регла-
ментирующих вопросы поступления, прохождения и прекращения службы в 
уголовно-исполнительной системе, не дается определение понятия «субор-
динация». В то же время Федеральный закон № 197-ФЗ возлагает на сотруд-
ника обязанность соблюдать субординацию (п. 3 ч. 1 ст. 12). При этом под 
данной обязанностью понимается обращение сотрудника по служебным во-
просам к непосредственному руководителю, а при необходимости к прямому 
руководителю, обязательно проинформировав об этом непосредственного 
руководителя. 

Помимо Федерального закона № 197-ФЗ, обязанность сотрудника со-
блюдать субординацию закреплена в пп. «г» п. 5 приказа Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 202 «Об утверждении 
дисциплинарного устава уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации». Однако в нем не раскрывается содержание данной обязанности со-
трудника. 

Кроме того, по установленным нормам общественных взаимоотноше-
ний субординация выступает важнейшим правилом делового этикета, кото-
рый определяет регламент взаимоотношения между сотрудниками. Следует 
отметить п. 2 Указа Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утвер-
ждении общих принципов служебного поведения государственных служа-
щих», согласно которому государственные служащие призваны соблю-
дать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведе-
ния. Данная норма также содержится в пп. «ж» п. 8 приказа Федеральной 
службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5 «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы», со-
трудники призваны соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения. 

Следовательно, на основании вышеизложенного следует заключить, 
что под субординацией в уголовно-исполнительной системе понимается мера 
должного поведения сотрудника в рамках профессиональной служебной де-
ятельности, основанного на должностном подчинении с соблюдением прин-
ципа дистанцированности и правил служебного поведения. Соблюдение 
принципа субординации в профессиональной служебной деятельности со-
трудников способствует не только эффективному взаимодействию, но и под-
держанию рабочей и здоровой атмосферы в учреждении. Соблюдение прин-
ципа субординации обеспечивается служебной дисциплиной, а в случае 
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несоблюдения – возможностью привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности. Однако привлечение к дисциплинарной ответственности в связи с 
нарушением принципа субординации подчиненным сотрудником практиче-
ски не реализуется на практике. Данное заключение подтверждается проана-
лизированными практическими ситуациями, возникающими в рамках слу-
жебной профессиональной деятельности сотрудников. Так, сотрудника не 
могут привлечь к дисциплинарной ответственности в связи с невозможно-
стью доказать факт нарушения принципа субординации в рамках служебной 
проверки (например, в случае если нарушение субординации произошло без 
свидетелей). Кроме того, в нормативных правовых актах отсутствуют крите-
рии квалификации данного дисциплинарного проступка и необходимого 
вида дисциплинарного взыскания.  

Таким образом, субординация как принцип социального управления в 
уголовно-исполнительной системе относится к базовому принципу профес-
сиональной служебной деятельности и является одним из обязательных усло-
вий управления уголовно-исполнительной системы. Принцип субординации 
обеспечивает организацию уголовно-исполнительной системы, ее стабиль-
ность и эффективное функционирование. 

 
 

Никитина К.И. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы криминологической характеристики личности 
преступника, совершившего преступление с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

На сегодняшний день использование информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» получает наибольшее распространение среди 
граждан Российской Федерации, что порождает различные виды преступле-
ний в сфере компьютерной информации среди злоумышленников. Исходя из 
этого, возникает проблема составления криминологического портрета кибер-
преступника, поскольку совершенные преступления нельзя объединить в од-
нородную группу: они достаточно разнородны по своему составу и отдель-
ным признакам1. Но нельзя не отметить, что именно личность преступника, 
ее свойства и черты являются ключевыми «модулями», в которых отража-
ются объективные и субъективные факторы преступного поведения лица. 

 
1 Шапошников А.А. Криминологическая характеристика личности киберпреступ-

ника // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2018.  
№ 3-4. С. 58-63. 
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Согласно мировым отчетам Global Digital Reports за 2022 г., с которыми 
ознакомился Центр цифровой экспертизы Роскачества1, следует, что на 
начало 2022 г. в России насчитывалось 129,8 млн интернет-пользователей. В 
период с 2021 по 2022 гг. их количество увеличилось на 5,8 млн (4,7%) чело-
век.  

Согласно статистике МВД России2, за 2022 г. зарегистрировано 522 
тыс. преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и компьютерной информации, что на 0,8% больше, чем в 
2021 г. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес 
составил 26,5%. По-прежнему больше половины преступлений в цифровой 
среде (52,1%) составляют тяжкие и особо тяжкие преступления (272,2 тыс.). 
Около трех четвертей (73%) совершается с использованием сети Интернет – 
381,1 тыс. (+8,4%). Более трети (213 тыс., или 40,8%) совершено с использо-
ванием средств мобильной связи. 

Как указывают статистические данные, преступления, совершенные с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
не ограничиваются исключительным получением сведений в мошеннических 
целях, это могут быть преступления против жизни и здоровья, а также против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Социально-демографический признак криминологической характери-
стики личности преступника характеризуется наибольшей неоднозначно-
стью. Возраст совершения преступлений колеблется от 16 до 60 лет. Однако, 
несмотря на возрастное ограничение регистрации в социальных сетях, зако-
нодательство Российской Федерации не устанавливает запрет на их исполь-
зование среди несовершеннолетних, что может говорить о латентности пре-
ступлений. Деструктивное поведение в социальных сетях лиц, не достигших 
возраста уголовной ответственности, зачастую приводит к совершению пре-
ступлений по ст. 110 УК РФ3. 

Наибольший процент молодежи в возрасте от 16 до 35 в основном со-
вершает преступления, предусмотренные главой 28 УК РФ и ст. 138 УК РФ, 
заключающиеся в получении доступа к компьютерным или личным данным 
гражданина или организации, в результате чего реализуется преступный 
умысел злоумышленника. При этом сфера деятельности может быть различ-
ной: это могут быть штатные, временные и уволенные сотрудники организа-
ций, имевшие доступ к вычислительной системе, персонал организаций, 

 
1 Официальный сайт Роскачества. URL: https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/in-

ternet-stats/. 
2 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics. 
3 Интервью старшего помощника Председателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации Игоря Комиссарова газете «Известия». URL: https://sledcom.ru/press/ inter-
view/item/1276735/. 

https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/internet-stats/
https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/internet-stats/
https://sledcom.ru/press/
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обслуживающих вычислительную технику, представители конкурирующих 
структур или организованной преступности, участники хакерских сообществ 
или личный корыстный мотив. К тому же отмечается дистанционное мошен-
ничество среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Тем 
не менее примерный возраст совершения преступлений данной категорией 
лиц до сих пор остается дискуссионным. К характеристике вышеуказанной 
группы также можно отнести высокие навыки в сфере программирования или 
получение отработанной схемы в мошеннических операциях и качественно 
организованной деятельности, которые в большинстве случаев реализуются 
организованной преступной группой. 

Наиболее частая практика отмечается среди граждан в возрасте от 16 
до 60, которые совершают развратные действия с использованием сети Ин-
тернет, где злоумышленники с помощью социальных сетей требуют демон-
стрировать обнаженные половые органы и интимные части тела потерпев-
ших, что квалифицируется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ либо по ст. 135 УК 
РФ, в зависимости от возраста лица. Такие действия часто совершаются в 
одиночку, в целях удовлетворения сексуальной потребности и половой стра-
сти, если речи не идет о мошеннических схемах с проявлением шантажа и 
получением выгоды.  

Характеристика пола лиц, совершивших преступление, свидетель-
ствует о стойком и значительном преобладании среди преступников доли 
мужчин. Возрастные особенности лиц, совершающих преступление, позво-
ляют предположить вполне естественное сочетание мотивов корысти и 
утверждения себя в жизни. Часто взломы, направленные на блокирование ра-
боты систем, связаны с различными деструктивными мотивами. Такой тип 
мотивов поведения как подростков, так и взрослых людей известен давно, и 
на деле он связан со стремлением утвердиться в качестве социального или 
биологического существа за счет другого человека, неспособного в полной 
мере отстоять свои права. Этот мотив утверждения основан на потребности 
ощущать себя источником изменений в окружающем мире. Невозможно 
оспорить тот факт, что мотивационные предпочтения могут быть изменены в 
силу возраста. Самоутверждение может быть направлено на завоевание опре-
деленного социального статуса в хакерской среде, получение признания со 
стороны своего близкого окружения, обретение полной власти над другими 
людьми, а также на укрепление чувства собственного достоинства. В целом 
для таких описаний характерны хвастовство, завышенная самооценка, пре-
зрительное отношение к людям, далеким от вычислительной техники.  

Таким образом, динамика развития информационных технологий по-
прежнему высока, с каждым днем становится все сложнее определить пре-
ступный характер и умысел злоумышленников: проведение новейших мо-
шеннических операций, введение диалогов в социальных сетях и по телефон-
ному звонку, позволяющих получить доверие потерпевших, успешные 
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попытки шантажирования – все эти действия усложняют криминологический 
портрет преступника, в связи с чем складывается впечатление об исключи-
тельных действиях организованной преступной группы. Но несмотря на, ка-
залось бы, профессиональные преступные действия интернет-преступников, 
определить общие элементы криминологической характеристики личности 
преступника все же представляется возможным. 

 
 

Овсянников К.С. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Ю.С. Кабанова, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о разграничении кражи и находки 

В настоящее время вопрос разграничения кражи и находки является до-
вольно серьезным, так как охватывается разными отраслями права и не все-
гда удается точно правильно провести уголовно-правовую характеристику 
деяния. Ведь лицо может просто вводить в заблуждение сотрудников право-
охранительных органов и затруднять расследование уголовного дела, или, 
наоборот, лицо было не осведомлено, что стоит сделать с находкой, и не 
имело прямого умысла укрывать найденный предмет и обращать его в свое 
имущество. 

Кража – это тайное хищение чужого имущества, то есть его незаконное 
изъятие в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, 
или посторонних лиц, или в их присутствии, но незаметно для них. Основы-
ваясь на этом определении и на ст. 227 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ), можно выявить особенности, характеризующие признаки кражи: 1) ви-
новное лицо не имеет юридических правомочий в отношении похищаемого 
имущества; 2) виновное лицо использует ненасильственный способ завладе-
ния чужим имуществом; 3) виновное лицо, совершая хищение, стремится 
быть незамеченным (или же скрытыми могут оставаться его действия).  

В разграничении стоит учитывать, что лицо не выполнило и не постара-
лось выполнить свою главную обязанность, указанную в ст. 227 ГК РФ, а 
именно уведомить лицо, потерявшее предмет, в случаях если это лицо известно, 
или сдать предмет в уполномоченные органы власти. Определение «находка» 
само по себе подразумевает случайность события и предполагает, что лицо, ко-
торое обнаружило вещь, предпримет какие-либо действия для передачи этой 
вещи ее законному владельцу. Если предмет был утерян в таких заведениях, как 
гостиница, то он не может быть находкой, так как владелец этой вещи известен 
и вернуть ему эту вещь – прямая обязанность таких заведений. 

Необходимо также учитывать место обнаружения имущества винов-
ным, характер и свойства этого имущества, условия при которых оно было 
найдено (обнаружено). Если виновный завладевает имуществом в присут-
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ствии потерпевшего (например, только что выронившего вещь из кармана) 
или присваивает имущество, по забывчивости или по иным причинам остав-
ленное в том или ином месте только что ушедшим собственником, то в дей-
ствиях такого лица также усматриваются признаки хищения чужого имуще-
ства. Хочется привести в пример кассационное определение № 22-614/2013 
от 27 марта 2013 г., где Болвачев О.А. был признан виновным по ст. 158 УК 
РФ, а именно за кражу телефона. 

В кассационных жалобах анализируются показания потерпевшего, 
осужденного Болвачева О.А., и делается вывод о том, что телефон потерпев-
шим был потерян, а Болвачев О.А. в нарушение требований ст. 227 ГК РФ 
присвоил найденную вещь; в действиях Болвачева О.А. отсутствует состав 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, поскольку Уголовный 
кодекс РФ не предусматривает уголовную ответственность за присвоение 
найденного имущества. Так, кассационная жалоба была удовлетворена, и 
приговор в отношении Болвачева О.А. был отменен. Исходя из этого при-
мера, можем сделать вывод, что разграничение находки и кражи является 
очень трудным процессом, так как нужно выяснить все обстоятельства. 

Обращаясь к постановлению Конституционного Суда РФ от 12 января 
2023 г. № 2-П, можно увидеть, как законодатель четко разъясняет данный 
вопрос. Так, выделено, что активные действия лица, а именно заявление о 
находке, поиски ее собственника и т.п., исключают уголовную ответствен-
ность за ее хищение и служат законодательно конкретизированным крите-
рием для разграничения правомерного и противоправного деяния. Но также 
было отмечено, что невыполнение активных действий хоть и является непра-
вомерным, однако не образует признаков преступления. 

Также в этом постановлении указано, что если лицо не выполняет дей-
ствия, предусмотренные ст. 227 ГК РФ, но и совершает сокрытие найденной 
вещи (в тайнике, в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в 
целях сокрытия и т.д.), либо сокрытие признаков, позволяющих индивидуа-
лизировать вещь или подтвердить ее принадлежность законному владельцу 
(вытаскивает сим-карту из телефона, снимает чехол и т.д.), то такое поведе-
ние может характеризовать возникший умысел на хищение. 

Поэтому нужно относить к объективным признакам не только изъятие 
найденной вещи, но и обращение чужого имущества в свою пользу. Такое 
поведение приобретает общественно опасный характер и образует единое 
сложное деяние, направленное на неосновательное обогащение, и по своей 
природе является кражей. 

Исходя из всего вышеуказанного, хочется сделать вывод, что разграни-
чение кражи и находки – сложный процесс. Несмотря на помощь законода-
теля, данный вопрос облегчить для правоохранительных органов на сего-
дняшнее время очень трудно, так как каждый случай имеет свой подход и 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-14/statia-227/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437511/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437511/
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свои обстоятельства, которые требуют внимательного рассмотрения и точ-
ной уголовно-правовой характеристики деяния лиц. 

 
 

Пак В.О. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологическое исследование личности преступника, 
совершившего преступление экономической направленности 

В современной России преступления совершаются во всех сферах об-
щественной жизни. С переходом на рыночную экономику количество пред-
метов преступных посягательств с каждым годом только растет. По данным 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 2022 г. было совер-
шено 111429 преступлений экономической направленности. Однако данное 
число отражает лишь число зарегистрированных преступлений, куда не вхо-
дят латентные преступления. Таким образом, реальное количество экономи-
ческих преступлений может быть в 2-3 раза больше, чем выявленных. В кри-
минологическом исследовании экономических преступлений большое вни-
мание уделяется изучению личности преступника, поскольку специфика со-
вершения преступлений экономической направленности обусловлена в 
первую очередь многообразием способов и методов, которые способен при-
думать преступник. Анализ совершенных преступлений позволяет сделать 
некоторые общие выводы о личности «экономического» преступника: 

– большинство преступлений совершается лицами мужского пола, не-
значительное количество совершено представителями женского пола; 

– экономическая преступность встречается во всех возрастах: от 14 лет 
до 50 и старше; 

– преступления экономической направленности совершаются преиму-
щественно в городской черте, реже в сельской местности; 

– у преступников преобладает среднее общее образование, наличие 
высшего образования характерно для преступлений в сфере экономической 
деятельности1. 

Корыстные преступления не всегда направлены исключительно на иму-
щество, а могут быть также сопряжены с причинением вреда личности, об-
ществу или государству. Исходя из этого, выделяют преступления, совер-
шенные с корыстной установкой, насильственной установкой и смешанные 
преступления. 

 
1 Рудая Т.Ю. Личность преступника, совершившего экономическое преступление. 

Юристъ-правоведъ. 2015. № 1. 
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Корыстная установка – это направленность лица на получение матери-
альной выгоды вследствие совершения преступления. Лица с корыстной 
установкой, как правило, не желают причинить вред потенциальному потер-
певшему, однако допускают это. К таким относятся: ст. 158 УК РФ (Кража), 
ст. 160 УК РФ ст. 161 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 162 УК РФ (Раз-
бой). В корыстных преступлениях Г.А. Аванесов выделяет следующие типы 
преступников: 

– ситуативный тип (лицо совершает преступления из-за острой необхо-
димости в предметах первой необходимости: еде, воде, лекарствах) 

– внеситуативный тип (основной целью преступников данного типа яв-
ляется удовлетворение иных потребностей посредством незаконного матери-
ального обогащения); 

– конформистский тип (лицо совершает преступление под влиянием 
других лиц – криминальных авторитетов. Как таковой корыстный мотив мо-
жет отсутствовать, в основном играют пассивную роль в совершении пре-
ступлении группой или организацией); 

– самоутверждающийся тип (совершение преступления для лица – спо-
соб повысить собственный авторитет среди своего окружения. Наиболее рас-
пространен среди несовершеннолетних преступников); 

– патологический тип (физическое отклонение у лица, выражающееся 
в стремлении брать чужое имущество); 

– романтический тип (лицо совершает преступления из-за любви к 
риску); 

– революционный тип (мотивом у лиц выступает ненависть к лицам, 
чье финансово-экономическое положение лучше, чем у них)1. 

Преступлений с корыстной установкой порядка 35,1% от общего числа 
преступлений экономической направленности за 2022 год. Данная классифи-
кация позволяет определить основные направления предупреждения корыст-
ных преступлений, выявить наиболее криминогенные группы лиц, «сломать» 
криминальную среду и воспрепятствовать дальнейшему распространению 
криминальных идей. 

Насильственная установка – это стойкое желание лица причинить фи-
зический и моральный вред при совершении экономического преступления. 
В данном случае доминантным мотивом выступает не завладение чужим 
имуществом, а нанесение ущерба лицу при совершении преступления. Таким 
образом, в зависимости от наличия либо отсутствия насильственной уста-
новки выделяют следующие типы преступников: 

– насильственные преступники (например, разбойники),  

 
1 Аванесов Г.А. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Акад. 

МВД СССР, 1984. 500 c. 
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– насильственно-ненасильственные преступники, (грабители; вымога-
тели; лица, совершившие хищение предметов, имеющих особую ценность; 
лица, умышленно уничтожившие имущество; контрабандисты),  

– ненасильственные преступники (лица, совершившие все иные эконо-
мические преступления). 

Смешанный тип, как правило, встречается при совершении преступле-
ния в соучастии, когда каждому лицу из группы распределена отведенная 
роль. Соучастие может быть выражено в форме совершения преступления 
как группой лиц по предварительному сговору (кража, грабеж, разбой), так 
организованной группой или преступным сообществом (многосоставные 
преступления, нередко в банковской или финансовой сфере). Так, Д.Н. Икон-
ников указывает, что «среди изучаемых категорий преобладают лица муж-
ского пола (76%), женщин значительно меньше (24%). При этом следует от-
метить, что в случае участия женщин в рассматриваемых преступлениях в 
17% от общего количества изученных преступлений они совершали их само-
стоятельно, в 87% случаев – в соучастии. Анализ приговоров показывает, что 
женщины в преступных группах исполняют роль непосредственных испол-
нителей (подставных лиц), главной целью которых является подписание кре-
дитного договора с банком за вознаграждение от организаторов преступных 
схем. Сами же организаторы зачастую остаются неустановленными, в связи 
с чем в приговорах нередко используется формулировка «преступление, со-
вершенное совместно с неустановленными следствием лицами». 

Доля мужчин, совершающих преступления в соучастии, составляет 
71%, что свидетельствует о большей самостоятельности мужчин в принятии 
противоправных решений по сравнению с женщинами и способности само-
стоятельно осуществить преступный замысел1. 

В заключение хотелось бы отметить, что изучение личности преступ-
ника, совершившего экономическое преступление, позволяет обобщить ос-
новные общие элементы, присущие всем преступникам данного типа, и по-
могает правоохранительным органам уже на стадии изучения материалов 
проверки определить круг лиц, потенциально могущих совершить преступ-
ление. 

 
 

  

 
1 Иконников Д.Н. Характеристика личности банковских преступников // Российский 

следователь. 2011. № 17. С. 20-22 
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Пальчун А.А. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель А.И. Бельский, кандидат юридических наук, доцент 

История и современность нормативно-правовой базы  
регулирования ответственности за преступления,  

связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,  
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Понятие «преступление» на сегодняшний день закреплено в ст. 14 УК 
РФ и звучит следующим образом: «Преступлением признается виновно со-
вершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом 
под угрозой наказания». Но сам смысл, заключенный в данной статье, был 
сформирован намного раньше, чем был принят Уголовный кодекс.  

Еще со времен зарождения человеческого общества и появления так 
называемых «излишков», люди стали делиться на бедных и богатых, это при-
вело к расслоению общества на разные социально-экономические классы, 
что, в свою очередь, способствовало вначале зарождению, а в последующем 
росту преступных проявлений. Особое место в расслоении общества зани-
мало оружие, поскольку тот, кто имел оружие в своем распоряжении, мог си-
лой завладеть имуществом других лиц и тем самым способствовал увеличе-
нию неравенства.  

Естественно, у истоков образования общин и племен такого понятия, 
как «преступление», еще не существовало, не было даже единого мнения о 
том, что конкретно является противоправным деянием, поскольку один и тот 
же поступок в разных племенах и народностях мог оцениваться совершенно 
неодинаково. Кроме того, многие уголовно-запрещенные на данный момент 
деяния издревле считались нормой, это касалось и оружия, за оборотом ко-
торого надзора многие века не было. Из чего можно сделать вывод, что до-
шедшее до нас и имеющее юридическую силу на всей территории России по-
нятие преступления, закрепленное в ст. 14 УК РФ, а также такие составы пре-
ступлений, как ст. 222 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ, претерпели ни одну транс-
формацию и, имея многовековую историю несут в себе глубочайший смысл. 
Оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за-
конодательно регулировался не всегда. Владельцами оружия в древние вре-
мена были наиболее богатые слои населения, однако и бедные сословия 
также имели в своем распоряжении оружие, но не отвечающее высокому ка-
честву и надежности. Нормативные акты древних времен не регулировали 
оборот оружия, но устанавливали ответственность за причинение вреда при 
помощи оружия, так, например, в ст. 4 русско-византийского договора 911 г. 
указывается: «Ежели кто ударит кого мечом, или прибьет каким-либо другим 
орудием, то за сие ударение или побои по закону русскому да заплатит пять 
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литр серебра... аще ли кто кого ударит батогом, любо жердю, или рогом, то 
12 гривен». По мнению Т.С. Кандабаровой: «Юридическим достижением яв-
ляется то, что в данной норме используется обобщенное понятие "орудие", 
что имеет значение для формирования всего права, т.е. не перечисление всех 
видов оружия, а в принципе отождествление всех предметов, имеющих еди-
ную цель и предназначение одним понятием».  

Изначально оружие использовалось как «поражающий» объект, т.е. его 
применяли на охоте, во время военных действий, защищались им при набегах 
и т.п. Наиболее распространенным и действенным оружием в период Древ-
ней Руси был меч, т.е. холодное оружие, поскольку о свойствах пороха, воз-
можностях его применения в военных целях еще не знали. С появлением пер-
вого огнестрельного оружия на Руси – пищалей в 1483 г. на подобное оружие 
появился государственный спрос, а следовательно, количество выпуска та-
кого оружия быстро возросло. Использовать подобное орудие могли только 
уполномоченные на то военные люди, которые несли ответственность за его 
сохранность, что было законодательно закреплено и в некотором роде стало 
истоком российского права, регулирующего оборот оружия. С течением вре-
мени технологии развивались, и оружие и взрывчатые вещества перестали 
быть новшеством, активно производились, постепенно появилась необходи-
мость в урегулировании данного оборота. Так, при Петре Великом были из-
даны Артикул Воинский от 26 апреля 1715 г. и Морской устав от 13 января 
1720 г., в которых было отражено разделение оружия на «государственное» 
и «частное», а также закреплены правила оборота и ответственность за их 
нарушение.  

Наиболее ярким законодательство в сфере оборота взрывчатых веществ 
стало в XIX веке, поскольку народные волнения того времени подрывали об-
щественный порядок и безопасность государства. Как отмечает Р.Ф. Степа-
ненко: «В XX веке с образованием совершенного иного государства в начале 
РСФСР, а в последующем СССР, появилась необходимость в полном рефор-
мировании законодательства, в том числе и уголовного»1. Новые уголовные 
кодексы, которые принимались в период существования РСФСР – все до еди-
ного содержали в себе нормы, регулирующие оборот оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств2, и с течением времени данные 
составы только пополнялись, а ответственность увеличилась. Так, например, 
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. включал в себя три состава преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. Например, ст. 217 УК РСФСР устанавливала 

 
1 Степаненко Р.Ф. Социальное значение уголовного кодекса РСФСР 1922 года: ис-

торико-правовые и гуманитарные аспекты // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Юридические науки. 2022. № 7. С. 11. 

2 Кечкин С.А. Отечественное законодательство 20 века в сфере незаконного оборота 
оружия // Вестник науки и образования. 2021. № 5. С. 44. 
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ответственность за нарушение правил хранения, использования, учета или 
перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ, а также незаконную пере-
сылку этих веществ по почте или багажом, если эти действия могли повлечь 
тяжкие последствия. Под сбытом рекомендовалось понимать продажу, даре-
ние, обмен указанных предметов. Статья 219 УК РСФСР 1960 г. предусмат-
ривала ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, со-
здавшее условия для использования этого оружия другим лицом, если это по-
влекло тяжкие последствия. 

После распада СССР в Российской Федерации 13 июня 1996 г. вступил 
в силу Федеральный закон № 63-ФЗ – Уголовный кодекс Российской Феде-
рации, который включил в свой состав ст. 222 УК РФ (Незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 222.1 УК РФ 
(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). 

Подытожив, отметим, что уголовная ответственность за незаконный 
оборот оружия была образована как следствие развития общества и государ-
ства, а составы ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ являются плодами многочисленных 
трансформаций законодательных норм регулирования общественных отно-
шений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. 

 
 

Победнова А.А. 
Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель А.А. Лихолетов, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы разграничения хищений  
в сфере электронного оборота денежных средств 

В настоящее время граждане активно пользуются банковскими кар-
тами, предпочитая безналичные способы оплаты, поскольку это более удобно 
и практично, кроме того, кредитные организации предлагают своим клиентам 
выгодные условия, различные бонусы, скидки, кешбэки и прочее. Вместе с 
тем развитие электронного (безналичного) оборота денежных средств стало 
причиной формирования новых способов хищений. Предупреждению совер-
шения краж и мошенничеств электронных денежных средств способствует 
закрепление в Уголовном кодексе РФ п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3. 

Вышеуказанные составы преступлений имеют ряд схожих признаков, 
наличие которых обуславливает проблемы их разграничения. Наибольшее 
количество дискуссий вызывает вопрос о квалификации, когда лицо опла-
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чивает товары бесконтактным способом, используя украденную или найден-
ную банковскую карту.  

Нет единого мнения по данному вопросу и среди ученых.  
Е.А. Раненкова и С.Ю. Шемчук1 утверждают, что для квалификации по 

ст. 159.3 УК РФ нужно выявить, вводил ли преступник в заблуждение работ-
ника торговой или иной организации при осуществлении им расчета банков-
ской карты. 

Э.В. Густова и М.А. Куликова2, а также Е.А. Русскевич3 считают, что 
обман должен быть направлен на потерпевшее лицо, а не кассира, поскольку 
он не обязан проверять принадлежность карты лицу ее предъявившему.  

Дело в том, что первоначально ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт») закрепляла уголовную ответственность за 
хищение чужого имущества, совершенного с использованием поддельной 
или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации. Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ст. 159.3 
УК РФ получила наименование «Мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа» и была изложена в новой редакции. Законодате-
лем при описании признаков объективной стороны преступления был ис-
пользован более широкий по содержанию термин «электронное средство пла-
тежа», что вполне оправданно, поскольку, помимо платежных карт, широко 
применяются технологии системы PAY, электронные кошельки и т.д. Кроме 
того, такое понятие является универсальным, оно охватывает как существу-
ющие платежные средства, так и те, которые могут появиться в будущем. 

Помимо вышерассмотренных преобразований ст. 159.3 УК РФ, измене-
ния 2018 г. коснулись и ст. 158 УК РФ. В связи с широким внедрением без-
наличного расчета в жизнь общества, породившим закономерный рост краж 
в рассматриваемой сфере, ст. 158 УК РФ была дополнена новым особо ква-
лифицированным составом – кража с банковского счета, а равно электронных 
денежных средств (п. «г» ч. 3). 

 
1 Раненкова Е.А., Шемчук С.Ю. Проблемные аспекты уголовно-правовой оценки 

объективной стороны хищения, совершенного с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств, либо с использованием электронных средств платежа // 
Юридические науки. 2021. № 2. С. 45. 

2 Густова Э.В., Куликова М.А. Уголовная ответственность за мошенничество с ис-
пользованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) // Вестник экономической 
безопасности. 2021. № 4. С. 119. 

3 Русскевич Е.А. Отграничение мошенничества с использованием электронных 
средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) от смежных составов преступлений // Вестник Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина. 2022. № 10. С. 123. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-imeni-o-e-kutafina
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-imeni-o-e-kutafina
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С этого момента на практике возникли полярные подходы к правовой 
оценке содеянного при наличии признаков конкуренции ст. 159.3 и п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ. 

Данный вопрос был вполне однозначно решен Конституционным Су-
дом России в определении от 9 июля 2021 г. № 1374-О «О прекращении про-
изводства по делу о проверке конституционности пункта "г" части третьей 
статьи 158 и статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Железнодорожного районного суда города Рязани», где было ука-
зано, что действующее законодательство допускает осуществление операций 
по списанию денежных средств с банковского счета при оплате картой без 
предварительной идентификации картодержателя. Соответственно, для лица, 
осуществляющего хищение денежных средств с банковского счета путем ис-
пользования чужой платежной карты, отсутствует необходимость прибегать 
к обману (злоупотреблению доверием) уполномоченного лица.  

Даже в ситуации, когда установление личности предъявителя карты все 
же происходит (требование предъявить паспорт, поставить подпись в чеке), 
обман (злоупотребление доверием) используется лишь для создания условий 
для кражи с банковского счета, поскольку уполномоченный работник не 
имеет распорядительных прав на денежные средства, находящиеся на бан-
ковском счете. Вышеуказанные действия не являются мошенничеством с ис-
пользованием электронных средств платежа, они охватываются составом 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Таким образом, 
была устранена неопределенность в разграничении составов кражи, совер-
шенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств, и мошенничества с использованием электронных средств платежа. 

Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев суды 
верно квалифицируют действия виновных, указывая, что работники торго-
вых организаций не осуществляют операции по списанию денежных средств 
при оплате товаров, виновный не сообщает им ложные сведения относи-
тельно принадлежности карты, в заблуждение их не вводит. Кроме того, за-
конодательством на уполномоченных работников торговых организаций, 
осуществляющих платежные операции с банковскими картами, не возлага-
ется обязанность идентификации держателя карты по документам, удостове-
ряющим личность.  

Однако судебные решения, идущие вразрез с приведенной позицией 
Конституционного Суда России, все же встречаются и даже после ее оглаше-
ния. В таких приговорах действия виновного квалифицировались по ст. 159.3 
УК РФ, в числе аргументов указывался факт обмана путем умолчания кас-
сира о принадлежности банковской карты. 

Таким образом, неопределенность в разграничении данных составов 
все же имеет место: одно и то же деяние может оцениваться как тяжкое пре-
ступление (по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), либо преступление небольшой 
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тяжести (по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ в случае, когда сумма ущерба превышает 
2500 рублей, но не образует значительный для потерпевшего ущерб), либо 
административное правонарушение (когда виновный совершает преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, но сумма похищенного состав-
ляет менее 2500 рублей). 

Состав ст. 159.3 УК РФ образуется в том случае, когда потерпевший 
сам способствует выполнению объективной стороны, он самостоятельно пе-
реводит денежные средства под воздействием обмана, в то время как дей-
ствия виновного не связаны с использованием им лично электронных средств 
платежа, а в большей степени концентрируются на обмане или злоупотреб-
лении доверием потерпевшего, под воздействием которого он сам способ-
ствует передаче (переводу, оплате) денежных средств преступнику. При 
краже хищение осуществляется непосредственно злоумышленником. Пола-
гаем, именно данным фактом обуславливается отнесение данных преступле-
ний к различным категориям.  

 
 

Пыхтин Д.И. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Детерминация преступности среди несовершеннолетних 
и против несовершеннолетних: почему одни становятся 

жертвами преступлений, а другие – его субъектами 

Дети являются самой уязвленной категорией населения. Защита детей 
является приоритетным направлением политики любого современного демо-
кратического государства. Особое внимание следует обратить на феномен 
преступности в проблематике защиты несовершеннолетних лиц. Так, данный 
феномен раскрывается в двух аспектах: во-первых, вовлечение несовершен-
нолетних лиц в преступную деятельность и, как следствие, совершение ими 
преступлений, во-вторых, совершение преступлений против несовершенно-
летних.  

Данные статистики, предложенной МВД России, свидетельствуют о 
том, что в 2022 г. около 3,9% от всех преступлений были совершенны непо-
средственно несовершеннолетними или при их участии. При этом в России 
наблюдается рост преступлений, направленных против несовершеннолетних. 
С 2020 по 2022 гг. этот прирост составил 19,5% в количестве несовершенно-
летних, признанных потерпевшими в результате совершения преступлений.  

Каковы детерминанты преступности как среди несовершеннолетних и 
против них? Почему одни подростки совершают преступления, а другие ста-
новятся их жертвами? 
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Для того чтобы разобраться в данной проблематике первостепенно не-
обходимым является определение понятия «детерминанты».  

Слово «детерменант» имеет латинское происхождение, где оно перево-
дится как «определять». Как верно отмечает классик отечественной крими-
нологии А.И. Долгова, детерминант отражает всеобщую взаимосвязь, взаи-
модействие всех вещей, объектов явлений и процессов. Так, детерминант 
представляется причиной, определяющим фактором1. 

Детерминанты преступности среди несовершеннолетних, как правило, 
представляют собой две группы причин. Первая группа – социальные детер-
минанты, которые связаны с личностными особенностями несовершеннолет-
них. Вторую группу детерминантов составляют экономические факторы, ко-
торые отражают недостатки общественного устройства. Данная классифика-
ция детерминантов основывается на распространенном среди ученых мнении 
о том, что девиантная активность несовершеннолетних представляет собой 
реакцию подростков на напряжение, существующее в обществе2. 

Безусловно, данная классификация не является универсальной. Неко-
торые ученые-криминологи также выделяют психологические факторы, ко-
торые характеризуются деформацией нравственной и правовой ориентации 
несовершеннолетних, смещением их ценностей, ослаблением чувства стыда, 
пониженной самооценкой, равнодушием или излишне завышенной склонно-
стью к риску3. 

Таким образом, совершение несовершеннолетними преступлений де-
терминируется следующими факторами: 

 отсутствие четких принципов и ценностей, которые бы служили ори-
ентирами должного общественно приемлемого поведения; 

 неблагоприятная обстановка в семье, домашнее насилие; 
 влияние окружающей среды, которое может быть продиктовано не-

определенностью или низостью морально-этических норм, принятых в кон-
кретной группе людей; 

 недостатки воспитательной работы в учебных заведениях; 
 несовершенство предупредительной или исправительной деятельно-

сти различных государственных органов, общественных объединений и иных 
сообществ.  

 
1 Долгова А.И. Криминология : кр. учеб. курс. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма – 

ИНФРА-М, 2023. 368 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1866947 (дата обращения: 
19.04.2023). 

2 Гаврикова А.В., Ишмуратова Д.Ф. Девиантная активность как угроза социальной 
устойчивости // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. С. 1611-1619. 

3 Гайфуллин А.Ю., Рамазанова Р.Р. Формирование у современной студенческой мо-
лодежи ценностно-мотивационных ориентаций и установок на вступление в брак // Вест-
ник ВЭГУ. 2012. № 6(62). С. 20–24. 
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Примечательно, что анализ причин преступности против несовершен-
нолетних привел к выводу о схожести детерминантов рассматриваемых фе-
номенов. Более того, причины совершения преступления против несовершен-
нолетних также зачастую классифицируются на экономические и социаль-
ные. 

Итак, причинами того, что несовершеннолетние становятся жертвами 
преступлений, являются следующие обстоятельства и явления1: 

 деморализация, снижение образовательного и культурного уровня 
развития населения,  

 роль и влияние семьи, особенности внутрисемейных отношений; 
 тяжелая социально-экономическая ситуация в стране, высокие пока-

затели общей безработицы, крайне напряженная обстановка с трудоустрой-
ством несовершеннолетних; 

 невторизация как личностная особенность несовершеннолетнего, 
проявляющаяся в неспособности высказать и поддержать свое личное мне-
ние, а также противостоять обидчику; 

 недостатки психологической работы в учебных заведениях, государ-
ственных органах и общественных объединениях.  

Таким образом, представляется разумным мнение о том, что детерми-
нанты преступности против несовершеннолетних и причины преступности 
среди несовершеннолетних весьма схожи. Основные причины как в соверше-
нии преступления, так и в процессе виктимизации несовершеннолетних ко-
ренятся в сфере формирования личности, в семье, школе, досуговой и иной 
деятельности. Ответ на вопрос «Кто при выше описанных причинах станет 
жертвой преступления, а кто его субъектом?» кроется в соотношении данных 
факторов. Так, в случае неблагоприятной среды в семье, попадании в плохую 
компанию детей-безнадзорников, склоняющих к воровству, рабою или даже 
более тяжким преступлениям, а также при наличии черты характера, позво-
ляющей вести себя за мнением большинства, ребенок может встать на путь 
совершения преступления. При совокупности неблагоприятной среды в се-
мье и повышенном чувстве страха, неуверенности в себе ребенок, наоборот, 
может стать жертвой преступления.  

 
 

  

 
1 Пудовочкин Ю.Е. Экономические и социальные детерминанты (причины и усло-

вия) преступлений против несовершеннолетних // Вестник Ставропольского государствен-
ного университета. 2004. № 36. С.104-111. 
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Саватеева Н.В., Московой К.В. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель М.А. Моисеенко, кандидат юридических наук, доцент 

Декриминализация налоговых преступлений –  
значение и перспективы 

21 февраля 2023 г. состоялось послание Федеральному собранию Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина. Конечно, основной темой до-
клада была специальная военная операция, проводимая на территории Укра-
ины, а также действия наших «партнеров», направленные на усугубление си-
туации внутри нашей Родины и дестабилизацию политических отношений в 
международном дипломатическом поле. Одно из предложений, высказанных 
В.В. Путиным, а именно декриминализация ряда экономических преступле-
ний, привлекло внимание авторов настоящей работы1. Ранее такое предложе-
ние уже высказывалось Президентом (на Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме 2022 г., тогда же говорилось и о конкретных деяниях, которые 
подразумевалось декриминализировать, и о мерах наказания для предприни-
мателей, преступивших закон по данным статьям УК РФ).2  

Необходимо отметить, что декриминализация ряда налоговых преступ-
лений – один из важнейших шагов в развитии экономики в данное непростое 
для нашей страны время и препятствие для оттока капитала из Российской 
Федерации. По состоянию на 2022 г., по мнению ЦБ РФ, сумма положитель-
ного сальдо финансовых операций частного сектора составила 227 миллиар-
дов долларов, однако Э.С. Набиуллина, Председатель ЦБ РФ, отметила, что 
данную цифру нельзя воспринимать как реальную величину оттока капитала; 
по ее мнению, она составляет примерно 1 миллиард долларов3. 

Как результат заявления В.В. Путина, сделанного в ходе послания ФС 
РФ, 18 марта 2023 г. вышел Федеральный закон № 78-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации». Авторами были проанализированы из-
менения законодательства, внесенные данным ФЗ4. 

 
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/70565 (дата обращения: 15.04.2023). 
2 Петербургский международный экономический форум. URL: https://forumspb.com/ 

?lang=ru (дата обращения: 15.04.2023). 
3 РИА Новости. URL: https://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20230412/ottok-

1864761330.html (дата обращения: 15.04.2023). 
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-
ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41474/ (дата обращения 
15.04.2022). 

https://forumspb.com/
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Статья 1 данного ФЗ содержит изменения, вносимые в п. 3 примечания 
к ст. 198 УК РФ – словосочетание «в размере, определяемом» заменено на «в 
порядке и размере, определяемых». То есть на данный момент примечание 
сформулировано следующим образом: «Лицо, впервые совершившее пре-
ступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соот-
ветствующих пеней, а также сумму штрафа в порядке и размере, определяе-
мых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации». Что хо-
тел такой формулировкой подчеркнуть законодатель? В данном случае ак-
цент сделан на соблюдении порядка погашении налоговой задолженности пе-
ред государством. До 18 марта 2023 г. у недобросовестных физических лиц 
могло сложиться впечатление, что если ими будут уплачены все недоимки, 
пени и штрафы в налоговый орган, то они будут освобождены от уголовной 
ответственности. Однако вопрос о порядке уплаты оставался открытым. Дан-
ное изменение позволит избежать и лишней работы в налоговых органах, при 
исчислении возможных налоговых задолженностей физических лиц, а также 
упростит работу и следственным органам по определению факта возможного 
совершения преступления налогоплательщиком. 

Следующее изменение коснулось ст. 199 УК РФ, закрепляющей ответ-
ственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате ор-
ганизацией. Согласно п. «а» ч. 2 указанного выше ФЗ, в ч. 2 ст. 199 УК РФ, 
предусматривающей совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору и (или) в особо крупном размере, имеет место изменение 
санкции статьи, а именно срок лишения свободы заменяется с высшего по-
рога в размере 6 лет до 5 лет соответственно.  

Изменения затронули и ст. 199.1 УК РФ («неисполнение обязанностей 
налогового агента»). В соответствии с п. «а» ч. 3 ФЗ № 78 в ч. 2 данного 
состава срок лишения свободы также снижается с максимальных 6 до 5 лет. 
В п. 2 примечания к рассматриваемой статье законодатель, по аналогии со ст. 
198 и 199 УК РФ, изменяет формулировку «в размере, определяемом» на «в 
порядке и размере, определяемых», что подчеркивает нацеленность государ-
ства на добросовестную и правильную выплату в бюджет суммы недоимки и 
соответствующих пеней, а также штрафа правонарушителем.  

В ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за сокры-
тие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя (далее – ИП), вносится изменение в части снижения макси-
мального срока лишения свободы с 7 лет до 5. 

Наконец, в ч. 2 ст. 199.4 УК РФ, содержащей наказание за уклонение 
страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, совершаемое 
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группой по предварительному сговору и (или) в особо крупном размере, мак-
симальный срок лишения свободы был снижен с 4 лет до 3. 

В целом на сегодняшний день можно говорить о крупных изменениях 
государственной политики в уголовно-правовом поле. Декриминализация 
ряда налоговых преступлений, рассмотренная авторами, является составной 
частью и происходит на фоне более масштабного явления – гуманизации уго-
ловно-правовой политики в сфере экономических преступлений в целом.  

Рядом авторов предлагается рассматривать по отдельности декримина-
лизацию преступлений (полное исключение из УК РФ тех или иных составов) 
и либерализацию, предполагающую частичное снижение наказания за совер-
шенное преступление, исключение одного или нескольких квалифицирую-
щих признаков, исключение наиболее строго вида основного наказания и т.д. 

Представляется, что нововведения, внесенные в действующий УК РФ и 
УПК РФ, относятся именно к либерализации уголовной политики в сфере 
экономических, в частности налоговых, преступлений и продиктованы по-
требностями того исторического периода, в котором сейчас находится наша 
страна, переживающая отток не только капиталов, но и квалифицированных 
кадров за рубеж. Указанные изменения должны если не остановить, то как 
минимум замедлить данный процесс. Кроме того, внесение такого рода изме-
нений повлечет за собой необходимость пересмотра большого количества 
дел и вынесенных приговоров, так как рассматриваемые нормы улучшают 
положение осужденных лиц и, как следствие, имеют обратную силу.  

 
 

Сологубов А.Ю. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель И.В. Ботвин, кандидат юридических наук, доцент 

Аспекты виктомологической профилактики мошенничеств, 
совершаемых с использованием  

информационно-телекоммуникационных технологий 

В настоящее время преступность выступает самой главной угрозой со-
временности. В первую очередь она оказывает негативное влияние на наци-
ональную безопасность всего государства. Перемены, происходящие в 
нашем обществе, сказались в первую очередь на уровне преступности, а 
именно на преступлениях и правонарушениях, совершаемых с использова-
нием современных информационно-телекоммуникационных технологий1. 

 
1 Власенко В.В., Кулиев И.Б. Профилактика органами внутренних дел на региональ-

ном уровне правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий (по материалам Ставропольского края) // Пробелы в российском 
законодательстве. 2021. Т. 14. № 3. С. 138-143. 
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В качестве главной причины стать жертвой преступления выступают 
личностные недостатки, которые и обуславливают такую предрасположен-
ность. Таким образом, необходимо развивать и совершенствовать меры вик-
тимологической профилактики мошенничеств, совершаемых с помощьис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Основная функция виктимологической профилактики – снижение 
уровня виктимизации жертв, что приводит к устранению и нейтрализации 
причин и условий совершения преступлений. Основная цель виктимологиче-
ской профилактики – защита потенциальной жертвы, поэтому данный вид 
профилактики и занимает особое место в общей структуре предупреждения 
преступности. 

За 2022 г. было зарегистрировано 522,1 тыс. преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации, что на 0,8% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступ-
лений их удельный вес увеличился с 25,8% в январе – декабре 2021 г. до 
26,5%1. Из них по ст. 159 – 249984; по ст. 159.3 – 7288; по ст. 159.6 – 334. 

Текущее состояние мошенничества, совершенного с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий по масштабам распро-
странения и размерам наносимого ущерба, уровня организованности и сте-
пени конспиративности, размерам посягательства и методикам защиты от 
преследования, что выделяется из ранее известных ОВД классических мето-
дик завладением чужим имуществом как среди физических лиц, так и юри-
дических. Де-юре совпадение некоторых стадий совершения мошенничества 
с легитимной финансовой деятельностью требует организации в выявлении 
таких сделок в их системе и ставит перед оперативными аппаратами задачу 
активизации разведывательно-поисковой работы, единственно способной 
выявить процесс подготавливаемого мошенничества, создания необходимых 
оперативных позиций и проведения квалифицированной оперативной разра-
ботки. 

Первым мероприятием, направленным на устранение ситуаций, приво-
дящих к негативным последствиям – хищению с использованием обмана или 
злоупотребления доверием чужого имущества, мы предлагаем организовать 
изготовление и впоследствии распространение специальных памяток-предо-
стережений, в которых бы подробно описывалось, как не стать жертвой в ру-
ках мошенника. В частности, мы организуем в Барнаульском юридическом 
институте МВД России конкурс на лучшую наглядную агитацию по преду-
преждению и профилактики мошенничества. Таким образом, данный кон-
курс стоит распространить среди образовательных организаций высшего и 
среднего образования, студенты, курсанты, слушатели, аспиранты и 

 
1 Состояние преступности за январь – декабрь 2021 г. : статистический сборник. М.: 

ФГУ «ГИАЦ МВД России», 2022. 66 с. 
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адъюнкты смогут не только поучаствовать в данном конкурсе, но и разо-
браться в данной тематике. А победители и их лучшие работы смогут печа-
таться и раздаваться гражданам как буклет. Такие памятки уже существуют 
в практике деятельности участковых уполномоченных полиции, но, как мы 
видим, данные буклеты работают достаточно неэффективно, возможно, при-
чина скрывается в недостаточности их информативности. 

Важным мероприятием выступит такой вид, как практическая помощь 
(консультация) граждан по вопросам технической и физической защиты их 
персональных данных от неправомерного доступа. Граждане зачастую не об-
ладают знаниями в области информационной безопасности, особо незащи-
щенная категория – пенсионеры. Таким образом, данное мероприятие будет 
направлено на воздействие на людей путем разговора, общения с гражда-
нами. Необходимо повышать грамотность населения в правовой области в 
сети Интернет. Лицам, наиболее уязвимыми, а именно людям пенсионного 
возраста, нужно проводить курсы по противодействию мошенничеству, раз-
давать различные памятки, где будут указаны конкретные действия по тому, 
как нужно себя вести при разговоре или же личной встрече с мошенниками.  

Еще одним мероприятием выступит создание на платформе RuTube 
специального информационного канала, на котором предлагается выклады-
вать обучающие видеоролики о безопасности в информационно-телекомму-
никационном пространстве, где простым и доступным языком будут объяс-
няться основные способы мошенничества, разъясняться методики противо-
действия мошеннику, а также необходимо аккумулировать видеоролики, со-
держащие комичные ситуации в ходе разговора с мошенником под различ-
ными предлогами. По нашему мнению, через такие видео до граждан будет 
доступно доходить информация о том, что перед ними мошенник, а не со-
трудник правоохранительных органов или различных банков. 

Важным аспектом является то, что при общении в Интернете с незна-
комыми людьми, предлагающими разные выгодные предложения, гражданам 
необходимо быть внимательными и не принимать необдуманных решений, а 
если торопят с принятием решения, то выдержать паузу и все обдумать1. 

Стоит упомянуть и про необходимость вводить двухфакторную аутен-
тификацию. При осуществлении переводов через онлайн-кошельки/карты 
подтверждением является СМС-код, который приходит на номер, зареги-
стрированный в мобильном банке. Встречаются случаи, когда злоумышлен-
ник завладел сим-картой и может перехватывать все приходящие СМС-коды. 
В таком случае, к примеру, при переводе сумм от 5 тысяч рублей стоит вво-
дить проверку на безопасность данного платежа, то есть сотрудники банка 
должны будут проверить все данные платежа, как и откуда он был отправлен, 

 
1 Заварыкин И.Н. Виктимологические аспекты профилактики хищений, совершае-

мых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Алтайский 
юридический вестник. 2021. № 2(34). С. 78-81. 
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его значение, возможно, комментарии, которые были указаны к платежу. Та-
ким образом, на основании нашего предложения может быть снижен риск 
потери личных денежных средств у граждан, будут пресечены мошенниче-
ские посягательства на деньги граждан. 

Мы считаем, что соблюдение простых правил безопасности, а также 
осведомленность населения о наиболее распространенных способах мошен-
ничества с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий позволят минимизировать количество регистрируемых преступлений. 

 
 

Солодовник Е.Д.  
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Е.В. Лоос 

Конфискация имущества россиян, покинувших страну 

Из Государственной Думы РФ настойчиво поступают предложения 
«наказывать предателей Родины» – конфисковывать имущество граждан РФ, 
уехавших за границу и оскорбляющих страну. Справедливое возмездие или 
нарушение прав человека? Попробуем разобраться с этим вопросом. 

Конфискация имущества считается одним из самых древних видов 
наказания в уголовном праве. В известном отечественном законодательном 
источнике – Русской Правде конфискация упоминается как «поток и разграб-
ление». 

Конфискация имущества фигурировала и в «Воинском уставе Петра I» 
1715 г. В нем конфискация имущества закреплялась как основная и дополни-
тельная мера наказания. Наказание предусматривало общую или частичную 
конфискацию имущества1. 

Октябрьская революция 1917 г. положила начало новому периоду в раз-
витии уголовного законодательства государства, особое внимание в нем уде-
лялось нормам о конфискации. В это время советская власть использовала 
конфискацию имущества для борьбы с лицами, занимавшими активную ан-
тисоветскую позицию. Также конфискация применялась как источник реше-
ния продовольственной проблемы. Например, в «Основных положениях Де-
крета о продовольственной диктатуре» В.И. Ленин писал: «…точно опреде-
лить, что владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не вывозящие их на 
станции и в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа и 

 
1 Эволюция института конфискации имущества от Русской Правды до 1917 г. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-instituta-konfiskatsii-imuschestva-ot-russkoy-
pravdy-do-1917-g (дата обращения: 17.02.2023). 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-instituta-konfiskatsii-imuschestva-ot-russkoy-pravdy-do-1917-g
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-instituta-konfiskatsii-imuschestva-ot-russkoy-pravdy-do-1917-g
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подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет, конфискации 
всего имущества и изгнанию …»1.  

Следует отметить, что в данный период конфискация сочеталась с 
национализацией – обращением частной собственности в государственную.  

Проанализировав советское законодательство, можно с уверенностью 
сказать, что конфискация имущества рассматривалась в то время и как уго-
ловное наказание за совершенные преступления, и как мера обеспечения 
национализации в государстве. 

Далее обратимся к современному законодательству. Согласно Уголов-
ному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – 
УК РФ), конфискация имущества представляет собой принудительное без-
возмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании 
обвинительного приговора определенного имущества, указанного в законе 
(ч. 1 ст. 104). Конфискация имущества предусмотрена при совершении таких 
преступлений, как государственная измена (ст. 275 УК РФ), посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), ор-
ганизация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и ряда других дея-
ний. При этом конфискация представляет собой не наказание, а иную меру 
уголовно-правового характера, призванную обеспечить изъятие имущества, 
добытого преступным путем в результате совершения одного из указанных в 
законе преступлений, а также имущества (ценностей, оборудования, предме-
тов), использовавшегося в качестве средств и орудий совершения таких пре-
ступлений. 

Выезд за границу и негативные высказывания о стране и властях не яв-
ляются в соответствии с УК РФ ни преступлением, указанным в ст. 104.1 
УК РФ, ни преступлением вообще. Государство не имеет права конфисковать 
имущество граждан, уехавших из страны, поскольку это противоречит Кон-
ституции РФ. 

Многие политики выступают за внесение поправок в законодательство 
РФ. Например, спикер Госдумы В. Володин (представитель партии «Единая 
Россия») предложил конфисковывать имущество у граждан, покинувших 
страну и негативно высказывающихся о ней. Он считает необходимым до-
полнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабили-
тацию нацизма и дискредитацию российской армии. Другие же, как пресс-
секретарь Президента РФ Д. Песков, высказываются иначе по этому поводу. 
По мнению Д. Пескова, государство, наоборот, должно создавать такие усло-
вия, чтобы уехавшие граждане сами захотели вернуться2.  

 
1 В.И. Ленин. Полное собрание сочинений: в 55 т. Том 36 .URL: http://leninvi.com/t36/ 

p317 (дата обращения: 18.02.2023). 
2 Конфискация имущества – уже в УК: как в Госдуме захотели наказать уехавших. 

URL: https://www.fontanka.ru/2023/01/13/71973584/ (дата обращения: 22.02.2023). 

http://leninvi.com/t36/
https://www.fontanka.ru/2023/01/13/71973584/
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Кто же прав? С одной стороны, конфискация имущества необходима. 
Люди, нажившие богатства в России должны оставаться верными своему 
Отечеству, а не находиться в поисках убежища в «недружественных» странах 
ради сохранения своего достатка. Также конфискация может пойти на благо 
страны. Например, вице-спикер Госдумы А. Кузнецова предложила исполь-
зовать имущество покинувших Россию граждан для решения проблемы с жи-
льем для сирот, что является положительной причиной необходимости кон-
фискации1. 

Член Совета Федерации С. Цеков призвал конфисковать имущество 
граждан, покинувших страну, а средства направить на поддержку российской 
армии в СВО.  

С другой стороны, конфискация имущества в рассматриваемом ключе 
противоречит главному закону нашей страны – Конституции. Согласно п. 2 
ст. 27 Конституции РФ, граждане РФ могут свободно выезжать за пределы 
Российской Федерации и имеют право на беспрепятственное возвращение в 
Россию. Кроме того, в соответствии со ст. 35 основного закона никто не мо-
жет быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Как же наказать «предателей»? Один из вариантов – внести изменения 
в главу 15.1 УК РФ, которая устанавливает положения о конфискации иму-
щества вследствие совершения преступления. Мера может действовать 
только в тех случаях, если граждане РФ, покинувшие страну, негативно вы-
казываются о действиях российской армии в СВО (ст. 280.3 УК РФ) или 
оскорбляют представителя власти (ст. 319 УК РФ).  

Другой вариант – изменение статуса конфискации имущества. В насто-
ящее время конфискация имущества является иной мерой уголовно-право-
вого характера. Ее можно включить в список как основных, так и дополни-
тельных видов наказания с введением в санкции конкретных преступлений. 
Видится, что такая новелла будет весьма эффективна.  

Так или иначе, полагаем, что конфискация имущества должна работать 
в целях предупреждения и пресечения противоправных действий лиц, поки-
нувших страну и примкнувших к лагерю ее противников. Однако при этом 
необходима четкая законодательная регламентация этой правовой меры с це-
лью исключения ее вступления в противоречие с Конституцией РФ. 

 
 

  

 
1 В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших 

страну граждан. URL: https://govoritmoskva.ru/news/348806/ (дата обращения: 22.02.2023). 

https://vz.ru/news/2023/1/19/1195584.html
https://govoritmoskva.ru/news/348806/
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Спорыхина А.А., Рыбакова В.С. 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель Л.Н. Дегтярева, кандидат юридических наук, доцент 

Значение Конституции Российской Федерации 
для уголовного законодательства 

Конституция Российской Федерации имеет большое значение в уголов-
ном праве, так как она является основным законом государства и определяет 
основы правового режима, защищающего права и свободы граждан.  

Конституция России устанавливает главные принципы уголовного 
права, такие как презумпция невиновности, запрет на двойное наказание, ра-
венство перед законом и другие. 

Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции рФ, среди ко-
торых право на защиту своей чести и достоинства, право на частную жизнь, 
право на свободу вероисповедания и другие, охраняются уголовным законо-
дательством. Например, Уголовный кодекс Российской Федерации запре-
щает противоправные деяния, связанные со сферой личной жизни граждан – 
нарушение неприкосновенности жилища, нарушение тайны корреспонден-
ции и другие. 

Конституция Российской Федерации также определяет ограничения в 
деятельности правоохранительных органов. Например, в соответствии со 
ст. 22 Конституции РФ никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому 
или унижающему достоинство обращению или наказанию. Это означает, что 
уголовный процесс должен проводиться в соответствии с законом, а методы 
допроса и доказательства не могут нарушать права обвиняемого. 

Таким образом, Конституция РФ играет важную роль в уголовном 
праве, определяя главные принципы и стандарты, которые должны соблю-
даться в уголовном процессе. Она имеет особое значение, поскольку устанав-
ливает рамки для деятельности правоохранительных органов и предостав-
ляет гражданам защиту своих прав. 

Конституция устанавливает взаимоотношения между правом государ-
ства и правом личности, защищая от произвола государственных органов, не 
допуская нарушения прав граждан. 

Кроме того, Конституция РФ устанавливает правовой режим, в рамках 
которого происходит реализация прав и свобод граждан. Так, например, га-
рантируется право на защиту своих интересов в суде, право на неприкосно-
венность корреспонденции и тайну личной жизни, а также другие права, ко-
торые защищаются в рамках уголовного права. 

Иными словами, Конституция РФ является основой уголовного права, 
она определяет правовое поле, на котором ведется борьба против преступле-
ний и в рамках которого обеспечиваются права и свободы граждан. 
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Конституция призвана защищать права личности и устанавливать равенство 
перед законом для всех участников уголовного процесса. 

Связь между конституционным и уголовным правом заключается в том, 
что конституционное право определяет основы правового режима и не только 
обеспечивает реализацию, но и защищает права и свободы граждан, которые 
также отражаются в уголовном праве. 

Стоит уделить внимание положению ч. 2 ст. 1 УК РФ, согласно кото-
рому Уголовный кодекс «основывается на Конституции Российской Федера-
ции и общепризнанных принципах, и нормах международного права». Дан-
ное положение указывает на то, что нормы Конституции РФ входят в систему 
уголовного права. Функции многих конституционных норм реализуются уже 
на стадии формулирования уголовно-правовых норм, которые должны соот-
ветствовать Конституции России.  

Нормы уголовного закона находятся в отношении «подчинения» с нор-
мами Конституции, и при расхождении уголовно-правовых предписаний с 
положениями Конституции РФ последние могут быть применены непосред-
ственно1. 

Подводя итоги, стоит отметить, что Конституция Российской Федера-
ции создает необходимую базу реализации, регулирования и конкретизации 
уголовного законодательства. Уголовное право основывается на Конститу-
ции, но оно более детально и подробно уточняет права и обязанности лично-
сти и государства в рамках уголовных правоотношений. 

 
 

Степанов Д.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель К.Ю. Филипсон  

Проблема присвоения находки 

В ходе применения норм гражданского и уголовного законодательства 
Российской Федерации можно столкнуться с проблемой разграничения норм, 
что на практике приводит к необходимости обращения к иным правовым актам. 

Целью работы является разграничение проблемы присвоения находки.  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время су-

ществует проблема конкретизации норм действующего законодательства. По 
данным МВД России, кража является самым распространенным видом пре-
ступления в РФ. Находка, переходящая в кражу, встречается нечасто, однако 
имеющиеся случаи затрагивают проблему толкования норм отраслей как 
гражданского, так и уголовного права. На сегодняшний день актуальность 

 
1 Вертепова Т.А. Взаимосвязь конституционных норм и норм уголовного закона // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. № 4 (34) .С. 13-15.  
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затронутой темы довольно высока по следующим причинам: во-первых, 
находка не представляет уголовно наказуемое деяние, в отличие от кражи; 
во-вторых, рассматриваемый вопрос затрагивает право частной собственно-
сти, лишение которого не допускается, кроме случаев, предусмотренных за-
конодательством. 

Согласно ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) находкой признается потерянная вещь, не имеющая идентификаци-
онных признаков, а также находящаяся в неизвестном собственнику месте. 
Законодательством установлен четкий порядок действий, которые должен 
предпринять гражданин в случае обнаружения такой вещи: 

1) незамедлительно уведомить лицо, которое потеряло вещь; 
2) если вещь найдена в помещении или транспорте, то передать вещь 

собственнику помещения или транспорта; 
3) заявить в полицию и орган местного самоуправления; 
4) оставить вещь на хранение у себя или сдать в полиции или орган 

местного самоуправления.  
Гражданин вправе реализовать вещь (если она является скоропортя-

щейся или издержки по ее хранению велики) и вырученные от продажи 
деньги предать лицу, уполномоченному на ее получение. Право собственно-
сти на находку приобретается по истечении 6 месяцев с момента заявления о 
находке в случае, если собственник не объявится.  

Невыполнение норм пп. 1-2 ст. 227 ГК РФОшибка! Закладка не опре-
делена. либо бездействие не являются основанием для привлечения в уголов-
ной ответственности, так как нарушают ч. 1 ст. 19 и ч. 2 ст. 54 Конституции 
РФ до тех пор, пока в составе правонарушения не содержатся признаки и ос-
нования привлечения к ответственности за кражу.  

Согласно ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации хищением 
признается противоправное безвозмездное изъятие чужой собственности, со-
вершенное в корыстных целях и причиняющее ущерб собственнику. С целью 
защиты собственности от преступных посягательств в законодательстве РФ 
закреплены нормы, охраняющие собственность граждан.  

Обратимся к судебной практике по применению ст. 158 УК РФ. Вер-
ховный Суд Российской Федерации кассационным определением от 19 ап-
реля 2017 г. № 75-УД17-2 установил, что кражей будет являться находка Ге-
роевой Н.Ю. в общественном месте сотового телефона. Героева Н.Ю. совер-
шила действия, препятствующие возращению вещи собственнику, в данном 
случае проигнорировала телефонные звонки, избавилась от сим-карты и об-
ратила телефон в свою пользу. 

С юридической точки зрения толкование понятия «владение собствен-
ностью (вещью)» затрагивает более широкие аспекты, нежели классическое 
понимание данного термина, согласно которому под владением собственно-
стью (вещью) понимается использование или удержание вещи в руке. Все 
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имущество, находящееся в помещении или в хранилище, является владением 
лица, которому принадлежит помещение или сама вещь.  

Например, оставленная без присмотра вещь на полке в туалете будет 
считаться владением лица, которому данная вещь принадлежит. Если третье 
лицо, нашедшее вещь, решит обратить ее в свою пользу, то данное действие 
будет расцениваться как неправомерное и регулироваться нормами уголов-
ного права. 

Рассмотрим другую ситуацию, например, в лесу найден оставленный 
без присмотра топор, не имеющий идентификационных признаков, в соот-
ветствии с которыми представлялось бы возможным определить его соб-
ственника. Кроме того, местонахождения топора не известно собственнику. 
В описанной ситуации топор является находкой. Однако если вместо топора 
рассматривать транспортное средство, стоящее долгое время в лесу, оно не 
будет являться находкой в силу того, что ТС имеет идентификационные при-
знаки, позволяющие определить собственника. Лицо, обнаружившее данное 
ТС, не имеет права обратить его в свою пользу. 

Объективной стороной состава преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ, является: 

− отсутствие у имущества признаков бесхозности; 
− завладение нашедшим вещь путем ее сокрытия и (или) сокрытия ис-

точника получения для тайного обращения в свою пользу; 
− устранение нашедшим идентификационных признаков принадлежно-

сти вещи ее собственнику; 
− отсутствие предпринятых мер по возращению вещи собственнику. 
Опираясь на вышесказанное, представляется возможным сделать вы-

вод, что тонкая грань между уголовным и гражданским правом по поводу 
находки проходит до того момента, пока лицо, нашедшее вещь, не решит со-
вершить действия, включающие в себя признаки состава преступления. В це-
лях обеспечения защиты прав и интересов граждан, предлагаю детализиро-
вать на законодательном уровне составы преступлений: точно разграничить 
понятия «находка» и «хищение», чтобы минимизировать противоречия при 
нахождении оставленной вещи. Необходимо закрепить понятия: умышлен-
ное оставление вещи, потерянная вещь, забытая вещь. В дополнение предла-
гается установить ответственность за невыполнение норм ст. 227 ГК РФ. 
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Титова А.Ю.  
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологические вопросы  
противодействия преступлениям в сфере спорта 

Криминология уже более столетия является официально признанной 
наукой, исследования в которой основываются на понимании и анализе фено-
мена преступности. Она состоит из ряда аспектов, которые изучаются право-
ведами и по сей день, а знания модернизируются по мере осовременивания 
преступлений. Данные аспекты включают в себя изучение личности преступ-
ника, криминальной психологии, социальных, экономических и иных условий 
совершения преступления, расследования, обнаружения, поимки и наказания 
преступников, а также предотвращения и профилактики совершения преступ-
лений. Сама наука криминология не только изучает вышеперечисленные ас-
пекты, но и анализирует статистику совершения определенных категорий пре-
ступлений, а также фиксирует объективные данные о преступности, на осно-
вании которых разрабатываются теории, объясняющие данные явления. 

Рассматриваемая в данной работе сфера преступлений различна по 
своей структуре, видам, причинам и условиям. Чтобы лучше понимать при-
роду изучаемого направления, обратимся к определению понятия «спортс-
мен», который является субъектом данной категории преступлений. Данное 
понятие закреплено в Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и толкуется сле-
дующим образом: «Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным 
видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях». 

В сфере спорта существует множество особенностей совершаемых пре-
ступлений, начиная от элементов, подверженных криминальному влиянию – 
это могут быть как нарушения регламентированных правил соревнований 
различного ранга, так и крупные хищения денежных средств, выделяемых из 
государственного или регионального бюджета на подготовку и проведение 
спортивных мероприятий, а также средств, которые инвестируются или спон-
сируются команды или соревнования.  

Причины и условия можно классифицировать по субъектам и сфере со-
вершения преступных деяний: 

− преступления, осуществляемые самими спортсменами, которые свя-
заны с их непосредственной спортивной деятельностью; 

− преступления, осуществляемые самими спортсменами, не связанные 
с их непосредственной спортивной деятельностью; 

− преступления, совершаемые третьими лицами, связанные с профес-
сиональной деятельностью самих спортсменов. 
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В первой категории преступлений можно выделить следующие при-
чины и условия их совершения:  

− преступления, совершаемые спортсменом для достижения желаемого 
результата с помощью искусственного повышения индивидуальных возмож-
ностей организма, т.е. употребления разнообразных допинговых препаратов;  

− преступления, совершаемые спортсменом для достижения желаемого 
результата с помощью сговора с потенциальным соперником. 

Для осуществления противодействия данной категории преступлений 
необходимо принять ряд мер, которые исходят из самих условий их соверше-
ния. Если затрагивать проблему употребления допинга, то можно предло-
жить следующие варианты противодействия данному виду нарушений1: 

− ужесточить наказание за употребление допинга путем внесения из-
менений и уточнений законодательства в сфере регулирования данного во-
проса, а также ужесточения ответственности спортсменов и третьих лиц; 

− ограничить и строго определить условия продажи запрещенных ве-
ществ (допинга); 

− проводить беседы с психологом среди спортсменов на тему того, что 
такие средства не оправдывают цель, а чаще всего делают ее недосягаемой;  

− ввести допинг-контроль за спортсменами, входящими в состав сбор-
ных команд страны. 

Вопрос взаимодействия спортсменов, команд и третьих лиц в целях до-
стижения договорного результата является больше психологическим, нежели 
криминологическим, но выявление данного факта также является преступле-
нием, поэтому требует рассмотрения методов противодействия данному яв-
лению: 

− проведение бесед с психологом среди спортсменов на темы приори-
тета достижения спортивных результатов честными путями, важности побед 
по сравнению с материальными благами; 

− строгий контроль со стороны тренеров и персонала за настроением в 
команде, настроем к соперникам в целях недопущения применения физиче-
ской силы, столкновений вне и на поле; 

− настрой со стороны тренера на победу команды и превознесение 
спортивных результатов выше приобретаемых нелегально материальных 
благ, помощь в решении конфликтных ситуаций. 

Говоря о второй категории преступлений, т.е. не связанных с их непо-
средственной спортивной деятельностью, можно говорить о следующих ме-
рах профилактики: 

 
1 Федоров А.В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с допин-

гом // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2017. № 3. 
С. 115-117. 
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− профилактические беседы со стороны тренера, направленные на объ-
яснение спортсменам последствий совершения преступлений вне спортивной 
площадки, предложение вариантов решения конфликтных ситуаций мирным 
путем; 

− ужесточение спортивных санкций в отношении спортсменов, совер-
шивших преступление вне спортивной арены. 

Рассуждая о преступлениях, совершаемых третьими лицами, связанных 
с профессиональной деятельностью самих спортсменов, можно говорить о 
следующих мерах противодействия им1: 

− создание специальных подразделений в системе правоохранитель-
ных органов, которые направлены на расследование преступлений в сфере 
спорта; 

− образование взаимодействия между правоохранительными органами 
и органами власти в сфере физической культуры и спорта по вопросам про-
тиводействия коррупции; 

− создание механизма введения санкций против должностных лиц в об-
ласти спорта, уличенных во взятии или даче взятки; 

− создание подразделений в органах власти в сфере физической куль-
туры и спорта, регулирующих, контролирующих и пресекающих проплату 
определенных результатов в спортивных соревнованиях2. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для поиска методов про-
тиводействия определенной категории преступлений важно понимать при-
чины и условия ее появления. Рассматривая преступления в сфере спорта, мы 
можем выявить ряд методов противодействия, которые необходимо реализо-
вать для устранения причин появления преступлений в данной сфере. 

 
 

Шумин Г.К. 
Сибирский институт бизнеса, управления и психологии 

Научный руководитель М.В. Грамматчиков, кандидат юридических наук, доцент 

Вопрос о применении статьей 222 и 223 УК РФ к лицам, 
достигшим четырнадцатилетнего возраста  

В ч. 2 ст. 20 УК РФ указано, что лица, которые достигли возраста 14 
лет ко времени совершения преступления, подлежат уголовной ответствен-
ности за определенные преступления, перечень которых приведен в указан-
ной норме. В соответствии с данной нормой лицо будет привлечено к 

 
1 Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : учеб-

ник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Спорт, 2017. 668 с. 
2 Бондарев В.А., Жмурко Р.Д. Преступления в сфере спорта // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. 2019. № 11-1. С. 196-199. 
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уголовной ответственности, если оно незаконно приобрело взрывчатые ве-
щества или взрывные устройства, а также выполнило одно из действий, свя-
занных с незаконными передачей, хранением, сбытом, перевозкой или ноше-
нием взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), а также 
в случае незаконного изготовления взрывчатых веществ или незаконные из-
готовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). 
При этом следует отметить, что законодатель не предусмотрел наказание за 
незаконные приобретение, передачу, хранение, сбыт, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), а также за не-
законное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Почему уголовная ответ-
ственность по ст. 222 и 223 УК РФ наступает с 16 лет, а не с 14-летнего воз-
раста, как это предусмотрено за действия, совершенные с взрывчатыми ве-
ществами и взрывными устройствами (ст. 222.1 и 223.1 УК РФ)? Постараемся 
обосновать ответ на данный вопрос. 

Незаконные приобретение, передача, хранение, сбыт, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей и боеприпасов и незаконное изготовле-
ние оружия посягают на общественную безопасность. Более того, и оружие, 
и взрывчатые вещества, и взрывные устройства причиняют людям смерть и 
физические повреждения, а также используются в террористической деятель-
ности, на которую способны в том числе и лица 14-летнего возраста. 

Известны случаи, когда учащимся школ, гимназий и иных учреждений 
удавалось проносить в учебное заведение оружие. Ярким примером является 
стрельба в Казани, произошедшая 11 мая 2021 г. и приведшая к смерти лю-
дей. Проносят оружие в школу ученики разных возрастов. Так 29 октября 
2019 г. восьмиклассник одной из московских школ принес в здание учебного 
заведения пистолет отца и произвел выстрел, но, к счастью, никто не постра-
дал1. Даже 8-летнему второкласснику петербургской школы удалось прийти 
в школу с ножом и перепугать сверстников и их родителей2. Данные обстоя-
тельства вынуждают задуматься о применении ст. 222 УК РФ к лицам не 
только от 16 лет, но и младше. 

Субъекты, не достигшие 16 лет, обладая определенными знаниями и 
умениями, могут быть способны на изготовление оружия. Советские дети в 
своих развлечениях были весьма изобретательны. Они мастерили себе раз-
личные игрушки из подручных материалов, и часто эта креативность выхо-
дила за рамки безопасности. Например, создаваемые советскими мальчиш-
ками самопалы не только внешне напоминали пистолеты, но и функциониро-
вали наподобие огнестрельного оружия. Дети даже заряжали свое творение 
самостоятельно изготовленной свинцовой подкалиберной пулей, которая при 

 
1 РИА Новости : информационное агентство России. URL: https://ria.ru/20220926/ 

strelba-1819466614.html (дата обращения: 08.10.2022) 
2 РЕН ТВ : телеканал. URL: https://ren.tv/news/v-rossii/1032118-vooruzhennogo-

nozhom-vtoroklassnika-obezvredili-v-peterburgskoi-shkole (дата обращения: 08.10.2022). 

https://ria.ru/20220926/%20strelba-1819466614.html
https://ria.ru/20220926/%20strelba-1819466614.html
https://ren.tv/news/v-rossii/1032118-vooruzhennogo-nozhom-vtoroklassnika-obezvredili-v-peterburgskoi-shkole
https://ren.tv/news/v-rossii/1032118-vooruzhennogo-nozhom-vtoroklassnika-obezvredili-v-peterburgskoi-shkole
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выстреле могла войти в дерево на 5 сантиметров. Современные дети, под-
ростки и юноши тоже не обделены талантами. Например, 10-летний школь-
ник Артур Лукьянов создал необычные поводырь и трость для слепых. В это 
творение встроены датчики, которые предупреждают об опасности или об 
отклонении от курса1. Но тот или иной дар может быть использован как во 
благо, так и в опасных для общества целях. Любопытный и смекалистый по-
тенциальный преступник может отыскать разные способы создания оружия. 
Например, в Кызыле мужчина без определённого места жительства был за-
держан по подозрению в убийстве другого бездомного. По версии следствия, 
подозреваемый застрелил его с помощью ружья, собранного из найденных на 
свалке деталей, с которым подозреваемый охотился на бездомных собак, слу-
живших ему пищей2. Перечисленное дает основания утверждать, что уголов-
ная ответственность по ст. 223 УК РФ должна наступать с 14 лет. 

На основании всего вышеизложенного мы считаем, что необходимо 
включить ст. 222 и 223 УК РФ в перечень статей, уголовная ответственность за 
которые наступает с 14 лет. Такое преобразование в действующем уголовном 
законодательстве поспособствует укреплению общественной безопасности.  

 
 

Щукина С.В., Рябчикова Н.М.  
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологическая характеристика личности преступника, 
совершившего доведение до самоубийства 

Криминология, изучая преступность как комплексное явление, связан-
ное с другими социальными явлениями, уделяет значительное внимание лич-
ности преступника. Криминологическая характеристика личности преступ-
ника представляет собой совокупность признаков, характеризующих лицо, 
совершившее преступление. Поскольку именно личность преступника вы-
ступает в качестве ключевого механизма преступного поведения, кримино-
логическая характеристика личности преступника представляется чрезвы-
чайно важной как для практики расследования преступлений, так и для пре-
дупреждения их совершения3. Обращаясь к криминологической характери-

 
1 Fishki.net : сайт. URL: https://fishki.net/2223755-junye-izobretateli-nashej-strany.html 

(дата обращения: 08.10.2022). 
2 Приморье24 : информационное агентство. Владивосток, 2012. URL: 

https://primorye24.ru/news/post/52266-bezdomnyy-sobral-ruzhe-iz-detaley-naydennyh-na-
svalke-i-ubil-cheloveka (дата обращения: 08.10.2022). 

3 Кравцов Д.А. Следственный комитет как один из субъектов профилактики право-
нарушений в молодежной среде // Российский следователь. 2019. № 3. С. 51-53.  

https://fishki.net/2223755-junye-izobretateli-nashej-strany.html
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стике личности преступника при расследовании преступления, правоохрани-
тельные органы получают возможность хотя бы в общих чертах определить 
круг признаков, которыми может обладать преступник, личность которого 
пока не установлена. Когда же преступник обнаружен, криминологическая 
характеристика его личности, демонстрируя послужившие стимулом к совер-
шению преступления факторы и процессы, позволяет работать над их устра-
нением, тем самым предупреждая подобные преступления1.  

Особенно актуальным обращение к криминологической характери-
стике личности преступника представляется при расследовании и предупре-
ждении преступлений против жизни, одним из которых является доведение 
до самоубийства, уголовная ответственность за совершение которого преду-
смотрена ст. 110 УК РФ. Статистика Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ позволяет сделать вывод, что уголовные дела по ст. 110 УК РФ воз-
буждаются чрезвычайно редко: в 2015 г. за доведение до самоубийства было 
осуждено 15 человек, в 2016 г. – 10, в 2017 г. – 15, в 2018 г. – 16, в 2019 г. – 
19, в 2020 г. – 6, в первом полугодии 2021 г. – 10 человек. Приведенная ста-
тистика позволяет сделать вывод и о том, что наблюдается тенденция к росту 
количества осужденных по данной статье (тот факт, что 2020 г. выпадает из 
общего ряда, как нам представляется, можно объяснить последствиями тех 
мер, которые предпринимались российским государством для недопущения 
распространения пандемии коронавируса и могли повлиять на качество вы-
явления и расследования преступлений)2. 

В целом же столь малое количество осужденных за доведение до само-
убийства объясняется спецификой данного состава. Как справедливо заме-
чает М.А. Артамонова, самоубийству присущи следующие основные при-
знаки:  

1) добровольность, предполагающая, что решение уйти из жизни при-
нято человеком по собственной воле; 

2) сознательность, предполагающая, что человек, реализуя решение 
уйти из жизни, осознает свои действия и руководит ими; 

3) намеренность, предполагающая, что человек, реализуя решение 
уйти из жизни, считает, что таким образом решает какую-то проблему; 

4) самостоятельность, предполагающая, что смерть наступает в ре-
зультате действий самого человека, принявшего решение уйти из жизни3. 

Исходя из этого, можно заключить, что далеко не всегда очевидно, что 
имело место доведение до самоубийства. Иными словами, установить факт 

 
1 Хагба М.Д. Личность преступника: понятие и криминологическая характери-

стика // Обществознание и социальная психология. 2022. № 7-2 (37). С. 176. 
2 Кравцов Д.А. Предупреждение преступности в эру развития цифровых техноло-

гий // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022. № 4 (38). С. 73-77. 
3 Артамонова М.А. Преступления, связанные с суицидом: понятие, виды, проблемы 

законодательной регламентации : автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Уфа, 2022. С. 8. 
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совершения данного преступления достаточно сложно, однако криминологи-
ческая характеристика личности преступника, совершившего доведение до 
самоубийства, способна помочь выявить в окружении самоубийцы лиц, на 
которых правоохранительным органам следует обратить особенно присталь-
ное внимание. Исходя из этого, считаем целесообразным проанализировать 
отдельные подходы, существующие в отечественной криминологии приме-
нительно к характеристике личности подобных преступников. При этом 
сразу считаем необходимым отметить, что какая-либо единая характеристика 
здесь отсутствует, поскольку большая часть ученых-криминологов диффе-
ренцирует характеристики преступников в зависимости от конкретных об-
стоятельств доведения до самоубийства1.  

Так, С.В. Золотарева на основе детального анализа судебной практики 
рассмотрения дел о доведении до самоубийства выделяет три типа преступ-
ников: лица, доводящие до самоубийства своих близких; лица, доводящие до 
самоубийства ради достижения корыстной цели; лица, доводящие до само-
убийства в сети Интернет. Каждый тип преступников, как отмечает автор, 
обладает определенными характеристиками, связанными с полом, возрастом, 
уровнем образования, наличием пагубных пристрастий и другими критери-
ями. Так, например, лица, доводящие до самоубийства своих близких, кото-
рые, по замечанию автора, составляют более половины от всех подобных пре-
ступников, как правило, являются мужчинами в возрасте от 30 до 45 лет, с 
невысоким уровнем образования, отсутствием постоянной работы или не-
официальным трудоустройством, алкогольной зависимостью и вытекаю-
щими из нее проявлениями физического или психологического насилия по 
отношению к близким2.  

В свою очередь, А.В. Битшева и А.Н. Кузнецова, ограничиваясь в своем 
исследовании анализом доведения до самоубийства несовершеннолетних, 
выделяют такие типы преступников, как законные представители несовер-
шеннолетних; лица, занимающиеся преподавательской деятельностью; лица, 
являющиеся учащимися образовательных организаций. При этом кримино-
логическая характеристика первого типа преступников в целом совпадает с 
той, которую сформулировала С.В. Золотарева: как правило, это мужчины в 
возрасте от 26 до 55 лет, обладающие невысоким уровнем образования, не-
работающие или занимающиеся низкоквалифицированным трудом, страдаю-
щие хроническим алкоголизмом и склонностью к разрешению конфликтов 
насильственным способом. В свою очередь, лица, занимающиеся препода-

 
1 Кравцов Д.А. К вопросу о профилактической деятельности следователя Следствен-

ного комитета Российской Федерации // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 
правоприменения : сборник статей по материалам XLII международной научно-практиче-
ской конференции. 2020. С. 117-122.  

2 Золотарева С.В. Особенности личности преступника, совершившего доведение до 
самоубийства // Евразийский Союз Ученых. 2021. № 3-8(84). 
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вательской деятельностью, совершающие подобные преступления, обладают 
большой нагрузкой на работе и, как следствие, стремлением найти жертву, 
на которую можно выливать накопившиеся эмоции. Что же касается уча-
щихся образовательных учреждений, то специфику их криминологической 
характеристики составляет наличие лидерских качеств, желания привлечь к 
себе внимание, нередко жестокое обращение в семье, которое они компенси-
руют, применяя насилие к более слабым1.  

Рассматривая данную тему, нельзя не отметить имеющуюся следствен-
ную практику по данной теме. В частности, 2021 г. следователем Следствен-
ного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 110, ч. 1 ст. 159 УК РФ. Из материалов дела следовало, что потерпевшая 
гражданка Б. брала кредит в банке под залог своей квартиры для открытия 
бизнеса со своим приятелем гражданином К. Полученные денежные средства 
гражданка Б. перевела на счет гражданина К., который обязался данные де-
нежные средства вложить в реализацию совместного бизнеса. Однако граж-
данин К. свои обязательства не исполнил и полученные денежные средства 
потратил на покупку личного автомобиля. Через некоторое время долг граж-
данки Б. перед банком был выкуплен коллекторским агентством и ее в при-
нудительном порядке стали выселять из квартиры. В результате данных со-
бытий гражданка Б. совершила самоубийство, бросившись под поезд. В кар-
мане куртки гражданки Б. была обнаружена исполненная рукописно пред-
смертная записка, в которой гражданка Б. возлагала ответственность за свою 
смерть на К. В ходе расследования следователь изучал круг общения граж-
данки Б. В результате подозреваемым стал бывший сожитель потерпевшей 
гражданин К. Из проведенной судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы следовало, что К. имеет выраженный холерический темперамент, склон-
ность к манипуляции и агрессивному поведению, а также, что К. мог иметь 
высокую степень влияния на жертву, проявляющегося в возможности оказы-
вать на нее воздействие посредством психического или физического насилия. 
Таким образом, криминологическая характеристика личности К. преимуще-
ственно отождествляется с примерным криминологическим портретом пре-
ступника, совершившего доведение до самоубийства. 

Подводя итог, можем сделать вывод, что составить некий единый кри-
минологический портрет преступника, совершившего доведение до само-
убийства, достаточно сложно, поскольку существует множество типов таких 
преступников, обладающих различными признаками и качествами. Тем не 
менее, проанализировав подходы к разрешению данного вопроса, существу-
ющие в рамках отечественной криминологии, мы пришли к выводу, что все 
типы преступников, совершающих рассматриваемое преступление, обладают 

 
1 Битшева А.В., Кузнецова А.Н. Особенности личности преступника в преступлении, 

связанном с доведением несовершеннолетних до самоубийства // Ученые записки Казан-
ского юридического института МВД России. 2020. № 2(10). 
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высокой степенью влияния на жертву, проявляющегося в возможности ока-
зывать на нее воздействие посредством психического или физического наси-
лия, разнообразных манипуляций, а также наличием семейно-бытовых или 
личных конфликтов с жертвой, выступающих в качестве факторов, провоци-
рующих деструктивное поведение. 

 
 

Якин Д.А. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Перспективы использования искусственного интеллекта 
в правоохранительной деятельности  

и его влияние на криминологическую обстановку 

На сегодняшний день технология искусственного интеллекта (далее – 
ИИ) развивается и внедряется в жизнь общества. Рано или поздно эта техно-
логия будет использоваться в преступных целях. В свою очередь, правоохра-
нительные органы также должны следовать современным тенденциям и ак-
тивно внедрять в свою деятельность ИИ. Это повысит качество и скорость 
расследования преступлений, а также поможет предотвращать совершения 
преступлений. 

Целью данной работы является привлечение внимания к возможности 
большей интеграции ИИ в деятельность правоохранительных органов и к 
превентивной разработке способов и методов противодействия преступно-
сти, которая будет использовать ИИ.  

При написании работы были использованы такие методы, как анализ, 
моделирование, прогнозирование и выдвижение гипотез. 

Ученых, исследующих данную тему, можно разделить на тех, которые 
выделяют позитивное влияние ИИ, и тех, кто фокусируется на его негативных 
сторонах. Российские научные деятели, занимающиеся этой темой, в том 
числе Е.И. Горохов, С.В. Легостаев, А.Н. Крюков и А.Н. Худовеков, высту-
пают за большую интеграцию ИИ в деятельность правоохранительных орга-
нов и разработку новых превентивных методов противодействия преступно-
сти. Они считают, что использование ИИ может значительно повысить эффек-
тивность борьбы с преступностью и сократить количество преступлений. Дру-
гие научные деятели высказывают опасения по поводу того, что развитие ИИ 
может привести к созданию новых видов преступлений и усилить уже суще-
ствующие. Например, профессор М. Гельфанд, высказал мнение, что ИИ мо-
жет быть использован для автоматизации массовой шпионажной деятельно-
сти, распознавания лиц и голосов, взлома паролей и т.д. Также он отметил, что 
развитие ИИ может привести к созданию новых видов преступлений, таких 
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как кибератаки на автономные транспортные средства и умные дома. Профес-
сор С. Щедровицкий же высказывает опасения по поводу возможности ис-
пользования ИИ для манипулирования общественным мнением, например для 
создания фейковых новостей и мнений. Он также отмечает, что использование 
ИИ в системах мониторинга и прогнозирования криминальной обстановки мо-
жет привести к необоснованным обвинениям и дискриминации. 

Большим преимуществом ИИ является обработка больших объемов 
данных с большой скоростью и возможностью это делать без перерывов. Бла-
годаря этому правоохранительные органы могут использовать, как уже отме-
чалось, ИИ для анализа статистических данных с целью выявления мест, где 
наиболее часто совершаются преступления, для принятия мер по их предот-
вращению.  

Другим вариантом использования ИИ является анализ социальных се-
тей и Интернета в целом. Алгоритмы могут проанализировать огромное ко-
личество данных, связанных с различными аспектами криминальной деятель-
ности, например, поиск, продажа и производство наркотиков, распростране-
ние незаконных материалов экстремистского характера. Это может помочь 
правоохранительным органам выявлять преступные группировки и предот-
вратить криминальные действия.  

Автоматический поиск, распознавание лиц и идентификация подозре-
ваемых могут помочь в обнаружении преступников и улучшении безопасно-
сти в общественных местах, а также при аэропортовых и пограничных кон-
тролях. 

Эту же возможность можно использовать и для проведения судебных 
экспертиз, а именно для решения идентификационных задач видеотехниче-
ской и аудиотехнической экспертизы. Также можно рассмотреть возмож-
ность создания ИИ для проведения других видов и родов экспертиз, что по-
высит скорость их проведения и, соответственно, уменьшит сроки раскрытия 
и расследования преступлений. 

Анализ поведения человека – это одна из сфер возможного применения 
ИИ. Предсказание вероятности совершения рецидива, а также возможность 
учитывать это при решении вопроса о условно-досрочном освобождении. 

Наконец, ИИ может использоваться для обучения правоохранительных 
органов. С помощью симуляторов и игровых программ можно обучать со-
трудников правоохранительных органов, создавая виртуальные ситуации, 
которые помогают им отточить навыки, например, действий при осмотре ме-
ста происшествия. Это может существенно повысить уровень подготовки со-
трудников и, как следствие, повысить эффективность работы правоохрани-
тельных органов в целом. 

Эти технологии являются общедоступными. Каждый человек сегодня 
может использовать ИИ, а при необходимой подготовке возможно и создать 
его. В криминальной сфере активно внедряются новые технологии.  
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ИИ прежде всего будет использоваться в экономической преступности 
и в преступлениях, направленных на информационную безопасность. 

Например, технология deepfake, с помощью которой возможно созда-
вать фальшивые фотографии и видеозаписи. С помощью этого способности 
мошенников увеличиваются.  

Другой сферой может являться безопасность личных данных, ИИ под 
названием PassGAN способен подбирать пароли пользователей, при этом для 
выполнения данной задачи ИИ не потребуется больше минуты.  

В кибербезопасности ИИ может быстро анализировать как всю систему 
безопасности в целом, так и отдельные элементы и находить в них уязвимо-
сти. Эта способность может быть использована для улучшений качества за-
щиты и, наоборот, для реализации уязвимостей в криминальных целях. Вто-
рой способ в сфере кибербезопасности – создание с помощью ИИ других про-
грамм, в том числе вредоносных. Уже известны случаи создания вирусных 
программ с использованием ИИ, которые изначально создавались в целях ис-
следования.  

В заключение следует отметить, что использование ИИ в правоохрани-
тельной деятельности может значительно повысить эффективность борьбы с 
преступностью. Системы анализа данных и нейросети могут помочь в быст-
ром выявлении преступлений, прогнозировании их возможных сценариев, а 
также выявлении преступников. 

Однако использование ИИ также открывает новые возможности для 
преступников. Совершение преступлений с использованием нейросетей и 
других технологий ИИ может стать все более распространенным в будущем. 
Поэтому правоохранительным органам необходимо не только улучшать свои 
технологические возможности, но и постоянно адаптироваться и совершен-
ствовать свои методы борьбы с преступностью, то есть вырабатывать мето-
дики выявления и пресечения данных преступлений. 

Таким образом, ИИ может иметь как положительные, так и отрицатель-
ные последствия для правоохранительной деятельности. Важно, чтобы при-
менение нейросетей и других технологий ИИ было направлено на защиту об-
щества и предотвращение преступлений, а не на их совершение.  
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Оказание социальной помощи осужденным,  
состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации представ-
ляет собой сложную структуру учреждений и органов, которые выполняют 
функции по исполнению определенных видов уголовных наказаний, мер уго-
ловно-правового характера и мер пресечения. Одним из видов таких учре-
ждений являются уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ, ин-
спекция), на учете которых состоят: осужденные к обязательным и исправи-
тельным работам, к ограничению свободы и лишению права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, условно 
осужденные, а также лица, которым предоставлена отсрочка отбывания нака-
зания, возложена обязанность на основании ст. 72.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ), подозреваемые и обвиняемые, в отно-
шении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета 
определенных действий и залога, с возложением дополнительных запретов.  

Под социальной помощью в УИИ понимается система разносторонних 
социальных мер в виде содействия, поддержки, консультирования, иных 
услуг, оказываемых осужденным без изоляции от общества для преодоления 
трудных жизненных ситуаций, а также их позитивного личностного развития 
в процессе исправления1. 

К основным направлениям оказания социальной помощи осужденным 
к наказаниям без изоляции от общества относятся следующие: 

1) трудоустройство (за исключением осужденных к исправительным 
работам и условно осужденных, имеющих обязанность трудоустроиться); 

2) материальная помощь; 
3) медицинская помощь (за исключением осужденных, имеющих обя-

занность пройти курс лечения); 
4) оформление документов; 
5) приобретение профессии; 
6) решение жилищных проблем; 
7) организация летнего отдыха; 
8) организация досуга (участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, 

экскурсиях).  

 
1 Фоменко Е.Н. Особенности социальной работы с осужденными к наказаниям без 

изоляции от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 3(202). 
С. 64-68. 
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Важно отметить, что вопросы социальной помощи среди осужденных 
без изоляции от общества достаточно широки и выходят за рамки ст. 12. Фе-
дерального закона от 17 июля 1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», где указано, что оказание государственной социальной по-
мощи осуществляется в следующих видах: 

1) денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие вы-
платы); 

2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, ме-
дикаменты и другие виды натуральной помощи). 

Одной из наиболее сложных проблем, которая встречается среди осуж-
денных к наказаниям без изоляции от общества, является отсутствие жилья. 
Решить данную проблему сотрудники инспекции самостоятельно не могут, 
только путем привлечения органов местного самоуправления. В целях оказа-
ния помощи подучетным лицам сотрудники УИИ взаимодействуют с цен-
трами реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий1. 
Как правило, срок проживания в данных учреждениях – не более 2-х месяцев. 
На наш взгляд, данный срок необходимо увеличить хотя бы до полугода, 
чтобы сотрудники УИИ смогли максимально проработать вопрос предостав-
ления осужденному постоянного места жительства.  

Кроме того, осужденные к наказаниям без изоляции от общества доста-
точно часто не имеют основного места работы, живут за счет случайных за-
работков, что не способствует их исправлению. В целях оказания помощи в 
трудоустройстве подучетных лиц сотрудники инспекции выдают им направ-
ления в службу занятости населения, а также информируют осужденных о 
имеющихся вакансиях на специализированных сайтах. Данная работа прохо-
дит в активном взаимодействии сотрудников УИИ и служб занятости населе-
ния, и при наличии желания каждый осужденный сможет найти себе место 
работы. Кроме того, было бы эффективно разработать программу, которая 
будет направлена на максимальное заполнение вновь созданных или испы-
тывающих нехватку рабочей силы предприятий, заводов, фабрик и т.д. осуж-
денными, состоящими на учете в УИИ, которые положительно характеризу-
ются, но в то же время не имеют постоянного места работы и заработка. 

Важно обратить внимание на социальную работу, проводимую сотруд-
никами УИИ с несовершеннолетними осужденными. Данная категория под-
учетных лиц является наиболее сложной и нуждается в постоянной индиви-
дуальной работе. Во многих преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними, фундаментом являются семейные, медицинские проблемы.  

Сотрудники инспекций проводят с несовершеннолетними осужден-
ными следующую работу: 

 
1 Овчинников С.Н. Особенности социальной работы с осужденными, состоящими на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Социально-политические науки. 2018. 
№ 4. С. 171-174. 
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– оказывают помощь в восстановлении утраченных документов, удо-
стоверяющих личность, направляя подростков в территориальные подразде-
ления по вопросам миграции или многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг; 

– выдают направления в медицинские организации для обращения к 
врачу или прохождения курса лечения от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании; 

– принимают участие в ярмарках вакансий или выдают направления в 
службу занятости населения для оказания помощи в трудоустройстве; 

– во взаимодействии с органами опеки и попечительства муниципаль-
ного образования организуют летний отдых для несовершеннолетних осуж-
денных, а также для несовершеннолетних детей осужденных, заявивших о 
необходимости оказания им подобного вида помощи; 

– проводят консультации несовершеннолетних по различным юридиче-
ским вопросам. 

Кроме того, в настоящее время сотрудники инспекции имеют возмож-
ность организовывать досуговую деятельность несовершеннолетних осуж-
денных без материальных затрат с помощью «Пушкинских карт» – посеще-
ние музеев, выставок, экскурсий, театров и кинотеатров, мастер-классов.  

При оказании социальной помощи сотрудники УИИ могут столкнуться 
с проблемой отсутствия у самого осужденного желания обращаться куда-
либо для решения своих проблем. Достаточно часто при оказании социаль-
ной помощи сотрудники УИИ могут только пояснить, куда и для чего осуж-
денному нужно обратиться, а дальнейшие действия осужденному надо будет 
осуществлять самостоятельно.  

Другой важный аспект, на который в настоящее время необходимо об-
ратить внимание – это то, что в действующем законодательстве Российской 
Федерации осужденные не являются той категорией граждан, которым 
предусмотрены какие-либо законодательные льготы в рамках социальной по-
мощи. Данный факт, скорее всего, обусловлен нормами морали и нравствен-
ности в нашем обществе. Однако это говорит о том, что сотрудники УИИ 
никак не смогут повлиять на темп работы служб, непосредственно оказыва-
ющих осужденным социальные услуги.  

Таким образом, деятельность сотрудников инспекций по оказанию со-
циальной помощи подучетным лицам носит обширный круг действий. При 
этом решение социальных проблем осужденных зависит не только от сотруд-
ников УИИ и желания осужденного взаимодействовать. Необходимо вносить 
изменения в действующее законодательство: включать осужденных в льгот-
ные группы по оказанию социальной помощи. Это может положительно ска-
заться на профилактике повторных преступлений среди осужденных, тем са-
мым не будут нарушены права возможных потерпевших.  
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К вопросу о толковании общественно опасных последствий 
неправомерного доступа к компьютерной информации 

Преступления, связанные с неправомерным доступом к компьютерной 
информации, получают все большее распространение в мире, о чем свиде-
тельствует статистика, взятая с официального сайта Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации1. Можно сказать, что в 2022 г. общее количе-
ство преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, возросло на 
25,7%, что больше, чем в 2021 г., в том числе совершенных при помощи сети 
Интернет – на 48,4%, с использованием компьютерной техники – на 40,1%. 
Современный человек тесно связывает многие аспекты своей жизнедеятель-
ности с компьютерной техникой, которая упрощает его жизнь в различных 
сферах. Многие приложения работают в тесном взаимодействии с данными о 
человеке, такими в первую очередь выступают:  

1) паспортные данные; 
2) биометрические данные. 
С сожалением стоит констатировать факт, что современные технологии 

не только упрощают жизнь человека и способны оптимизировать разные 
сферы, но и активно могут быть использованы лицами в криминальных це-
лях.  

Законодатель четко дал понять, что противоправные действия, связан-
ные с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной инфор-
мации, являются преступлением, но при обязательном условии, что данные 
действия повлекли одно из последствий, указанных в диспозиции ч.1 ст. 272 
УК РФ, а именно: уничтожение, блокирование, модификация, копирование.  

Преступление, с точки зрения уголовного законодательства (матери-
альная конструкция объективной стороны рассматриваемого состава), явля-
ется оконченным с момента наступления последствий, о которых было ска-
зано выше. Сложности в определении последствий совершенного обще-
ственно опасного деяния были до принятия постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 37 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с ис-
пользованием электронных или информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая сеть "Интернет"». Лишь после принятия вышеупомянутого акта 

 
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф (дата обращения: 24.04.2023). 
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Верховный Суд РФ определил понятия вышеперечисленных последствий, 
указанных в ст. 272 УК РФ.  

В первую очередь необходимо уделить внимание такому последствию 
как уничтожение, что, с нашей точки зрения, представляет более высокую 
степень и характер общественной опасности. В научной литературе предло-
жено множество дефиниций уничтожения, которые подразумевают стирание 
информации в памяти устройства1, физическую ликвидацию информации 
или ликвидацию таких ее элементов, которые влияют на изменение суще-
ственных идентифицирующих информацию признаков2. Верховный Суд РФ 
в своих разъяснениях под уничтожением компьютерной информации опреде-
лил приведение такой информации полностью или в части в непригодное для 
использования состояние с целью утраты возможности ее восстановления, 
независимо от того, имеется ли фактически такая возможность и была ли она 
впоследствии восстановлена3. Считаем, что высшая судебная инстанция дала 
более полное определение, указав, что для данного последствия не важно, 
возможно ли фактическое восстановление информации или нет.  

Блокирование является еще одним последствием рассматриваемого со-
става преступления. Пленум Верховного Суда РФ под блокированием пони-
мает воздействие на саму информацию, средства доступа к ней или источник 
ее хранения, в результате которого становится невозможным в течение опре-
деленного времени или постоянное надлежащее ее использование, осуществ-
ление операций над информацией полностью или в требуемом режиме (ис-
кусственное затруднение или ограничение доступа законных пользователей 
к компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением). Например, 
мнение И.А. Яковенко при определении понятия блокирования сводится к 
тому, что доступ к компьютерной информации и ее обработка становятся не-
возможными (полностью или частично) для законного пользователя4. По 
нашему мнению, правоприменительное и доктринальное понятия схожи по 
своей сути, вместе с тем стоит отметить, что дефиниция, предложенная Пле-
нумом Верховного Суда РФ, более полно описывает сущность и содержа-
тельное значение блокирования.  

 
1 Поспех Р.О. Компьютерная информация как предмет преступления // Новый юри-

дический вестник. 2021. № 2(26). С. 25. 
2 Текнеджан Э.В. Способы совершения компьютерных преступлений: правовой ас-

пект // Матрица научного познания. 2021. № 2-1. С. 173. 
3 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использо-
ванием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15.12.2022 № 37 // СПС «КонсультантПлюс». 

4 Яковенко И.А. Объективные признаки компьютерных преступлений как разновид-
ности преступлений информационного характера // E-Scio. 2021. № 2 (53). С. 390. 
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Под модификацией в законодательной трактовке понимается внесение 
в информацию любых изменений, включая изменение ее свойств, например 
целостности или достоверности. Также С.В. Бородин считает, что модифика-
ция – изменение содержания по сравнению с тем, которое первоначально 
было в распоряжении ее законного пользователя или собственника. А М.И. 
Третьяк полагает, что под модификацией понимается изменение информации 
(например, реконструирование или реорганизация базы данных, удаление 
или добавление записей, содержащихся в ее файлах, перевод программы для 
ЭВМ или базы данных с одного языка на другой)1. Нельзя не согласиться с 
мнением Верховного Суда РФ и названных ученых, в данном случае понятия 
идентичны друг другу, и стоит отметить, что содержание последнего уче-
ными было выведено задолго до принятия вышеупомянутого постановления. 

Последнее из рассматриваемых последствий как признаков объектив-
ной стороны – копирование. Под копированием Верховный Суд РФ понимает 
перенос имеющейся информации на другой электронный носитель при со-
хранении неизменной первоначальной информации либо ее воспроизведение 
в материальной форме (в том числе отправка по электронной почте, распеча-
тывание на принтере, фотографирование, переписывание от руки и т.п.). В 
научной литературе под копированием предлагается понимать незаконное 
изготовление копий содержания соответствующей охраняемой законом ин-
формации в любой материальной форме (копирование путем перепечатыва-
ния или фотографирования)2. Вышеуказанные дефиниции вновь схожи, но, 
думается, также стоит отнести к данному последствию копирование инфор-
мации в облачное хранилище, где она хранится как на устройстве законного 
обладателя информации, так и на удаленном сервере облачного хранилища.  

Состав рассматриваемого преступления является материальным, пред-
полагает в обязательном порядке необходимость установления взаимосвязи 
между действиями – неправомерным доступом к компьютерной информации 
и общественно опасными последствиями – ее уничтожением, блокированием, 
модификацией и копированием. Так, например, в приговоре Октябрьского 
городского суда Республики Башкортостан от 29 июля 2020 г. № 1-243/2020 
говорится, что гражданка Д. Е. С., работая в компании ПАО «Вымпелком», 
выполняя свои должностные обязанности и имея доступ к персональным дан-
ным клиентов, модифицировала информацию клиента, путем внесения заве-
домо ложной информации в персональные данные, после чего завладела 

 
1 Третьяк М.И. Модификация компьютерной информации и ее соотношение с дру-

гими способами компьютерного мошенничества // Уголовное право. 2016. № 2. С. 99. 
2 Уголовное право : в 2 т. Особенная часть : учебник для академического бакалаври-

ата / под ред. А.В. Наумова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. Т. 2. С. 189. 
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денежными средствами в сумме 32414 рублей. Действия Д. Е. С. были квали-
фицированы по ч. 3 ст. 272 УК РФ1. 

Анализ судебной практики и уголовного законодательства Российской 
Федерации в сфере ответственности за преступления, связанные с незакон-
ным доступом к компьютерной информации, позволил выявить ряд проблем, 
которые являются существенными для правоприменителя, полагаем, что 
разъяснения Верховного Суда РФ касаемо содержания последствий, закреп-
ленных в ст. 272 УК РФ, дадут положительные сдвиги в противодействии ки-
берпреступлениям.  

Осуществленное исследование позволило сформулировать следующие 
предложения по совершенствованию законодательства и правоприменитель-
ной практики:  

1) избегать излишне расширительного толкования признаков вышепе-
речисленных последствий при применении нормы, закрепленной в ст. 272 УК 
РФ, и прежде всего руководствоваться их определениями, приведенными в 
соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ;  

2) дополнить понятие «копирование», а именно разъяснить, что к дан-
ному последствию относится также копирование информации в облачное 
хранилище.  

 
 

Конюхова В.С. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель Ю.А. Воронцова, кандидат филологических наук, доцент 

Оскорбление  
как деструктивный тип поведения в социальных сетях 

Современные социальные сети – это мощная обособленная система, 
имеющая огромное влияние на общество. Иногда общение в социальных се-
тях приводит к стрессам, негативным переживаниям и другим неприятным 
ощущениям. Одна из таких причин – оскорбления, которые одни пользова-
тели высказывают в адрес других. Привлечение к юридической ответствен-
ности за оскорбительные коммуникативные действия в социальных сетях 
возможно, однако на практике не каждый интернет-правонарушитель поне-
сет наказание за противоправные деяния, так как «наличие унижения чести и 

 
1 Приговор Октябрьского городского суда Республики Башкортостан № 1-243/2020 

от 29.07.2020 по делу № 1-243/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/eLKpELsMEF5w/ 
(дата обращения: 24.04.2023). 

https://sudact.ru/regular/doc/eLKpELsMEF5w/
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достоинства, его степень (глубину) оценивает сам потерпевший, тогда как 
непристойность формы высказывания оценивается судом»1. 

Оскорбление – это словесное выражение, высказывание, оскорбляющее 
кого-либо. При этом имеется в виду издевательская словесная форма, дерзкая 
по содержанию, противоречащая установленным в обществе правилам. 
Оскорбление – это унизительная оценка качеств человека (умственных, фи-
зических и др.), подрывающая его авторитет, престиж, при этом не важно, 
соответствуют ли слова действительности.  

Оскорблениями в Интернете будут считаться выражения, которые явно 
порочат честь и достоинство человека, записи, содержащие неприятные в об-
ществе слова. Оскорбление по данной статье не будет считаться таковым, 
если высказано не в адрес конкретного лица либо лиц. Также не будет счи-
таться оскорблением выражение в мягкой форме, то есть соответствующее 
нормам этикета и не содержащее нецензурной лексики. В исключительных 
случаях для принятия окончательного решения производится судебная линг-
вистическая экспертиза.  

Характер оскорблений в социальных сетях опасен тем, что имеет осо-
бенность быть круглосуточным, от которого не удастся так просто укло-
ниться. Жертва оскорблений подвержена возможности пересматривать, пе-
речитывать оскорбляющий ее контент, который может приводить к ретрав-
матизации.  

Оскорбление может быть как в личных сообщениях, так и иметь пуб-
личный характер, т.е. доступно всем пользователям, количество которых за-
висит от просмотров, лайков, репостов, комментариев. Например, блогеры 
создают сотни, порой тысячи положительных или негативных комментариев. 
Как правило, именно хейтеры (люди, испытывающие сильный гнев к кому-
либо, к чему-либо) пишут угрожающие и оскорбительные комментарии, 
чаще всего не отражающие действительность. Последствиями оскорбления 
могут стать различные переживания (злость, грусть, страх, стыд, смущение и 
др.), а также снижение самооценки, наступление депрессии, развитие суици-
дальных наклонностей и др. Отметим, что письменная форма речи оказывает 
большое влияние на собеседника, так как ее мотив полностью определяется 
пишущим.  

При общении в социальных сетях пользователям необходимо помнить, 
что все конфликтные ситуации необходимо решать с помощью аргументов, а 
не угроз и оскорблений. 

В настоящее время Российской Федерацией разработан ряд законода-
тельных норм, защищающих граждан от противоправных действий, от 
оскорблений чести и достоинства личности, в том числе в Интернете. Напри-
мер, оскорбление в социальных сетях рассматривается в аспекте нарушения 

 
1 Решение Верховного суда Республики Алтай от 30.11.2017 № 21-81/2017. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/24QxZS2BtaYp/. 
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нормы ст. 5.61 КоАП РФ, дополненной в 2021 г. формулировкой, касающейся 
оскорблений в Интернете: «…совершено публично с использованием инфор-
мационно-коммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в отно-
шении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». Теперь 
оскорблением в Интернете признается не только словесная форма выраже-
ния, но и неприличные картинки и жесты. Согласно Федеральному закону от 
30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» с 
1 февраля 2021 г. вступили в силу изменения, касающиеся обязанностей вла-
дельцев социальных сетей, которые обязаны осуществлять мониторинг ин-
формации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет честь 
и достоинство человека, общественную нравственность, содержащей явное 
неуважение к государству, обществу, к государственной символике РФ, к ор-
ганам, осуществляющим государственную власть, к Конституции РФ. Дан-
ные субъекты обязаны препятствовать распространению информации, мате-
риалов с целью опорочить гражданина по признакам пола, профессии, наци-
ональной принадлежности, возраста, религии, языка, места жительства и т.д. 
Эта обязанность прямо вытекает из ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. В случае об-
наружения такой информации владелец социальных сетей обязан незамедли-
тельно принять меры по ограничению доступа к ней. В ситуации неисполне-
ния данной обязанности граждане, чьи интересы были нарушены, имеют 
право в судебном порядке подать иски о компенсации морального вреда, за-
щиты деловой репутации, чести, достоинства, возмещение убытков (ч. 5 
ст. 17 Закона № 149-ФЗ).  

МВД РФ разъяснено, в каких случаях необходимо возбуждать уголов-
ные дела об оскорблении представителей власти в Интернете. Стоит отме-
тить, что «обзывание» сотрудников правоохранительных органов, угрозы в 
социальных сетях расправой над членами их семей находятся под юрисдик-
цией уголовного закона и относятся к ст. 319 УК РФ. Например, сотрудники 
УМВД по Белгородской области мониторили местные сайты и заметили свои 
изображения на видео. Как выяснилось, местный житель снял их и опубли-
ковал видеозапись оскорбительного характера в Интернете. 19 полицейских, 
лица которых были видны на видео, обратились в суд с требованием компен-
сировать моральный вред. Двое из 19 полицейских посчитали, что названия 
видеороликов с ними были оскорбительными, в частности ролик, на котором 
они были изображены в форме и при исполнении служебных обязанностей. 
Всего претензии полицейских касались более 25 роликов. Никаких наруше-
ний со стороны работников правоохранительных органов на видео не оказа-
лось, а вот оскорбления присутствовали. В связи с этим Корочанский район-
ный суд постановил взыскать с блогера за нарушение норм Гражданского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372700/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372700/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372700/
http://base.garant.ru/12148555/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_175
http://base.garant.ru/12148555/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_175
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кодекса РФ 200000 рублей в пользу полицейских1. Белгородский областной 
суд оставил без изменения решение Корочанского районного суда о взыска-
нии 200000 рублей с автора Youtube-канала «31 регион», который снимал по-
лицейских на камеру без их согласия и выкладывал видеоролики в Интернет2. 
Также мужчину обязали удалить два видео, которые содержат оскорбления. 

Публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им своих 
служебных обязанностей влечет за собой уголовную ответственность. При 
общении с сотрудниками полиции гражданам нужно уметь контролировать 
свои эмоции и недовольство. Оскорбление сотрудника полиции может стать 
серьезным основанием для привлечения к ответственности. Граждане 
должны всегда помнить о том, что, оскорбляя сотрудников полиции, они по-
сягают на деятельность органов внутренних дел, подрывают авторитет госу-
дарственной власти и его механизма, наносят большой ущерб представите-
лям власти, их чести и достоинству, унижая и оскорбляя их в грубой форме 
с использованием нецензурной лексики. 

Сложность привлечения к ответственности лица за оскорбление в Ин-
тернете состоит прежде всего в том, что необходимо произвести ряд техни-
ческих мероприятий по установлению фактов совершения правонарушения, 
идентификации автора оскорблений, поскольку сеть сохраняет возможность 
вести свою «виртуальную жизнь» анонимно. К тому же есть вероятность, что 
информация, содержащая оскорбления, клевету и иные порочащие достоин-
ство человека, будет удалена из источника. Поэтому эксперты в целях недо-
пущения ухода от ответственности нарушителя рекомендуют зафиксировать 
у нотариуса факты оскорбления в социальной сети. Нотариус, в свою оче-
редь, осмотрит необходимые ресурсы, переписки в социальных сетях, интер-
нет-страницы, составит протокол.  

Таким образом, в настоящее время оскорбление как деструктивный тип 
поведения в социальных сетях стало распространенным явлением. Наказания 
за виртуальные противоправные деяния применяются в том же порядке, что 
и за реальные правонарушения. Оскорбление в социальных сетях попадает 
под юрисдикцию административного и уголовного законодательства РФ. 
Причинами, порождающими феномен «оскорблений в социальных сетях», 
являются отсутствие «системы безопасности», а также конкретных и понят-
ных этических стандартов поведения в Интернете. Борьба с данным противо-
правным деянием должна проходить в следующих направлениях: 

 
1 Белгородского блогера оштрафовали за оскорбление 19 полицейских. URL: 

https://yandex.ru/turbo/bel.ru/s/news/society/29-07-2020/belgorodskogo-blogera-oshtrafovali-
za-oskorblenie-19-politseyskih. 

2 Суд взыскал с блогера, который снимал белгородских полицейских на видео, 200 
тысяч рублей. URL: https://fonar.tv/news/2020/07/29/apellyacionnyi-sud-ostavil-bez-iz-
meneniya-reshenie-korochanskogo-suda-o-vzyskanii-200-tysyach-rubley-s-muzhchiny-kotoryi-
snimal-policeyskih-bez-ih-soglasiya. 
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организация обучения пользователей социальных сетей корректному рече-
вому поведению; обеспечение контроля уполномоченными органами за со-
блюдением обязанностей своевременного мониторинга и блокировки неже-
лательного контента владельцами социальных сетей; организация работы по 
выявлению оскорблений, негативной информации, настройка конфиденци-
альности персональных аккаунтов (фильтры, цензура; кнопки тревоги на веб-
сайтах («пожаловаться»)).  

 
 

Телышева В.А.  
Московский областной филиал Московского университета  

МВД России им. В.Я. Кикотя (пос. Старотеряево) 
Научный руководитель Е.Н. Гордеева, кандидат педагогических наук 

Проблема профилактики травли несовершеннолетних 
в образовательных организациях  

В настоящее время в России происходит процесс популяризации бул-
линга среди подростков, особенно с помощью сети Интернет. Как показы-
вают многочисленные зарубежные исследования, на данный момент про-
блема актуальна во всем мире. Так, проведенное Всемирной организацией 
здравоохранения исследование кибербуллинга в 2009-2010 г., 2013-2014 г. в 
отношении несовершеннолетних в возрасте 11-15 лет показало, что Россия 
занимала одну из лидирующих позиций, где каждый пятый ребенок стано-
вился жертвой буллера. По данным исследования РОЦИТ (Региональный об-
щественный центр интернет технологий), проведенного в 2017 г., жертвой 
кибербуллинга являлся каждый второй подросток. В пресс-службе «Лабора-
тории Касперского» также сообщили о результатах исследования, проведен-
ного в январе 2019 г., согласно которому 33% опрошенных детей в России 
сталкивались с кибербуллингом или слышали об этом. 

9 декабря 2021 г. на встрече с Советом по правам человека Президент 
России В.В. Путин1 заявил о необходимости комплексных мер по борьбе с 
буллингом в школах после того, как заслушал доклад члена СПЧ К. Кабанова, 
в котором последний отметил, что свыше 40% школьников сообщили, что 
подвергались какой-либо из форм издевательств2. 

В настоящее время не существует законодательного определения поня-
тию буллинг, и многие ученые дают ему свою трактовку. Однако, несмотря 

 
1 В.В. Путин: Нужны меры против буллинга в школах. URL: https://rg.ru/ 

2021/12/09/putin-nuzhny-mery-protiv-bullinga-v-shkolah.html (дата обращения: 22.04.2023). 
2 Каждый третий ребенок в России сталкивался с травлей в интернете. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/655731(дата обращения: 22.04.2023). 

https://rg.ru/%202021/12/09/putin-nuzhny-mery-protiv-bullinga-v-shkolah.html
https://rg.ru/%202021/12/09/putin-nuzhny-mery-protiv-bullinga-v-shkolah.html
https://www.interfax.ru/russia/655731
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на множество определений, они все дают понять, чем буллинг отличается от 
различных конфликтов, которые случаются между людьми. 

Буллинг в большей степени отличается наличием специфических ха-
рактеристик: длительность, асимметричность сил жертвы и обидчика. Как 
правило, типы участников ситуации буллинга стабильны (буллер, жертва, 
свидетель, помощник буллера, защитник жертвы). Буллинг характеризуется 
тем, что буллер обладает правами, а жертва не имеет собственной позиции и 
не предпринимает в основном никаких действий для того, чтобы защитить 
себя. В конфликтной же ситуации обе стороны отстаивают свои позиции и в 
процессе участники могут сменяться. 

Учитывая все проанализированные определения ученых и опираясь на 
мнение В.А. Бутенко и О.А. Сидоренко, под буллингом несовершеннолетних 
будем понимать постоянные намеренные негативные действия, направлен-
ные на одного и того же подростка со стороны другого подростка или 
группы1. 

Мы провели самостоятельное исследование в целях исследования со-
временного состояния буллинга в российских школах. Исследование прово-
дилось в ноябре 2022 г. в форме опроса, в котором принимали участие под-
ростки, обучающиеся 5-8 классов школ г. Тулы (МБОУ ЦО № 25) и г. Твери 
(МОУ СОШ № 40) в количестве 337 человек. Анализ результатов исследова-
ния позволяет сделать вывод о широкой распространенности буллинга в со-
временных школах. Несмотря на большое количество уже существующих 
мер профилактики, буллинг является постоянно развивающимся латентным 
явлением, что подтверждает необходимость расширения диапазона профи-
лактических мер как со стороны классного руководителя, школьного психо-
лога и социальных работников школ, так и со стороны правоохранительных 
органов.  

Отсутствие законодательного закрепления определения понятия «бул-
линг», мер профилактики и ответственности за данное социально негативное 
явление обращает внимание на современное законодательство. Таким обра-
зом, проведя сравнительно-правовой анализ, мы предлагаем внести измене-
ния в текст Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупре-
ждению преступлений, которая является приложением к Приказу МВД Рос-
сии от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 29 сентября 2022 г.) «О деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» в целях законо-
дательного закрепления со стороны правоохранительных органов профилак-
тики и предотвращения буллинга несовершеннолетних.  

 
 

1 Бутенко В.Н., Сидоренко О.А. Буллинг в школьной образовательной среде: опыт 
исследования психологических особенностей «обидчиков» и «жертв» // Вестник Красно-
ярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 2015. 
№ 3(33). С. 138-143. 
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Злобина А.В. 
Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель Н.А. Табакова 

Феномен терроризма и формы его проявления 

Терроризм является одной из наиболее серьезных угроз национальной 
безопасности России. Этот вид преступности не только убивает и ранит лю-
дей, но и создает непосредственную опасность для экономического, полити-
ческого и социального развития страны. Это явление массового характера, 
один из видов организованной преступности, финансируемой различными 
теневыми экономическими источниками. 

Террористические группировки существуют во многих странах, и Рос-
сия не является исключением. Террористы часто используют насилие и угрозы 
в качестве оружия, чтобы устрашить население и дать понять, что они имеют 
власть над ним. Поэтому борьба с террористами требует не только использо-
вания средств противодействия, но и широкомасштабных профилактических 
мер, таких как укрепление социальной и экономической стабильности, 
направленных на улучшение жизни населения в России. Феномен терроризма 
означает использование насилия и угроз для достижения политических, рели-
гиозных и иных целей. Террористические акты могут быть направлены как на 
государственные, так и на частные объекты, а также на население.  

Основными причинами, по которым люди прибегают к террористиче-
ским актам являются недовольство политической или экономической ситуа-
цией, разногласия в религиозных, этических или культурных вопросах, же-
лание добиться независимости, а также стремление к власти и контролю над 
территорией. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35 «О проти-
водействии терроризму», терроризм – это «идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий»1. 

Террористической деятельности свойственны высокий уровень органи-
зации, тщательное планирование и подготовка, финансирование и исполне-
ние террористических актов, организация террористических вооруженных 
групп, вербовка, вооружение, подготовка и использование террористов и др. 

Терроризм опасен тем, что он почти всегда сопровождается многочис-
ленными человеческими жертвами, телесными и психическими травмами, 
разрушением объектов инфраструктуры, культурных ценностей, которые 

 
1 О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. 2006. 13 марта. № 11. 
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невозможно реконструировать или воссоздать. Террористы убивают людей, 
которые не имеют никакого отношения к ним и к их требованиям. Терроризм 
нередко связан с незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также с рядом 
экономических преступлений. Для достижения поставленных целей террори-
сты могут использовать ядерное оружие или иное оружие массового пораже-
ния. Он чреват возникновением военных, национальных или религиозных 
конфликтов, а также ухудшением социальной, политической и экономиче-
ской обстановки в мире, стране или регионе, наносит ущерб общественной и 
национальной безопасности, нередко конституционному строю. 

В современных реалиях терроризм считается самым опасным и крайне 
непрогнозируемым явлением. Формы его проявления различны, что вызы-
вает сложность установления его признаков.  

Классификация форм терроризма имеет условный характер, однако опре-
деление их признаков представляется важным для целенаправленного и систе-
матизированного процесса правоприменительной и законодательной деятель-
ности в данной сфере. На практике формы проявления терроризма нередко 
встречаются в смешанном виде, когда, например, при захвате и угоне воздуш-
ного судна (ст. 211 УК РФ) происходит захват заложников (ст. 206 УК РФ).  

Итак, выделяют следующие формы проявления терроризма: 
1) применение насилия против гражданского населения – нападение на 

общественные места, убийство мирных жителей, нападение на школы, боль-
ницы и т.д.; 

2) террористические акты против правительственных учреждений и ли-
деров – бомбардировки государственных зданий, убийство военных и поли-
тических деятелей; 

3) кибертерроризм – вымогательство с помощью хакерских атак, виру-
сов и других технических средств; 

4) террористические акты, связанные с использованием оружия массо-
вого поражения – химических, биологических и ядерных; 

5) финансовый терроризм – использование финансовых средств для 
оказания давления на правительства и организации; 

6) религиозный терроризм – использование религии в качестве оправ-
дания террористических действий; 

7) экологический терроризм – использование экологических проблем в 
качестве оружия; 

8) террористическая пропаганда – создание и распространение медиа-
материалов, выполняющих функцию моральной поддержки террористиче-
ских группировок. 

Цель терроризма не является единообразной, и разные идеологические 
группы и отдельные террористы могут иметь свои собственные цели и мо-
тивы. В целом терроризм – это насильственные действия, включающие убий-
ства, киднеппинг, нападения и т.д., направленные на создание страха и 
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паники среди населения и давления на правительство или общественность 
для достижения своих целей. По своим масштабам и интенсивности, по своей 
бесчеловечности и жестокости терроризм является одним из самых опасных 
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 
Как социальный, политический и экономический феномен он преследует 
цели подрыва национальной безопасности, конституционного строя через 
массовые убийства, выведение и уничтожение объектов инфраструктуры и 
стратегически важных объектов, именно поэтому актуальны разработка и ре-
ализация системных и комплексных мер по борьбе с терроризмом. 

Сегодня терроризм является самостоятельной политической и военной 
силой. Преодоление терроризма и вызывающих его причин превратилось в 
одну из глобальных проблем человечества. Для решения такой задачи потре-
буются общие законодательные меры по принудительному разоружению тер-
рористов, подавлению их действий, раскрытию баз и каналов финансирова-
ния1. В целом, терроризм представляет серьезную угрозу для национальной 
безопасности России и требует многопрофильного подхода для противодей-
ствия. Государственные органы, правоохранительные органы и общество в 
целом должны работать вместе для защиты страны и ее населения от терро-
ристических актов и их последствий. 

Борьба с террористическими угрозами в разных странах включает в 
себя применение различных мер, в том числе ужесточение законодательства 
в области безопасности, улучшение системы разведки и контрразведки, со-
трудничество с другими странами и международными организациями. Про-
блема терроризма остается актуальной и требует постоянного внимания и 
усилий со стороны государств и всего мирового сообщества.  

 
 

Капшунов Д.С. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя  

Научный руководитель А.А. Калашникова  

Троллинг  
как одна из проблем социально-информационного пространства 

В наше время социально-информационное пространство становится все 
более важным и влиятельным. Однако с развитием Интернета появляется все 
больше новых проблем, одна из них – троллинг. Троллинг – это злонамерен-
ное поведение в Интернете, направленное на ущемление достоинства и чести 

 
1 Юшина С.В. Феномен «терроризм» и многообразие его проявлений // Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки (Социология 
и политология), 2008. № 4. С. 49. 
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других пользователей. Троллинг может проявляться в различных формах: от 
оскорблений и угроз до спама и флуда. 

Троллинг может проявляться в форме нарушения этики и морали. 
Тролли – люди, которые в Интернете ведут себя провокационно и оскорби-
тельно с целью вызвать негативную реакцию у других пользователей и нару-
шить общественные нормы, часто они используют грубые высказывания, что 
может приводить к ущемлению человеческого достоинства. Это может вы-
звать у жертвы стресс, а иногда и психические расстройства1. 

Еще одной проблемой, связанной с троллингом, является распростра-
нение ложной информации. Тролли зачастую намеренно распространяют дез-
информацию, что может привести к негативным последствиям. Например, 
такие действия могут вызывать панику в обществе, снижать доверие к СМИ 
и государственным органам власти. 

Он также является предметом разрушения дискуссий в социальных се-
тях. Когда тролль присоединяется к обсуждению, он часто несет несуще-
ственную или даже оскорбительную информацию, что приводит к пониже-
нию качества обсуждения. Таким образом, троллинг не только причиняет 
вред другим пользователям, но и снижает эффективность и ценность обще-
ния в социальных сетях. 

Причины троллинга могут быть различными, и часто их сложно вы-
явить, так как тролли могут действовать анонимно, поодиночке либо в со-
ставе группы. Однако среди основных причин можно выделить2: 

1) желание привлечь внимание. Некоторые люди могут начинать трол-
лить, чтобы вызвать эмоции у пользователей или получить больше лайков и 
комментариев; 

2) желание провокации. Тролли могут специально пытаться вызвать 
негативную реакцию у других людей и нарушить общественные нормы; 

3) неудовлетворенность своей жизнью или личные проблемы; 
4) желание мести. Такие люди могут начать оскорблять определенных 

пользователей или группы из-за обиды или несогласия с их мнением; 
5) желание заработать деньги. Люди могут начинать троллить из-за же-

лания заработать деньги на рекламе или продаже подписчиков в социальных 
сетях. 

В целом, троллинг может быть вызван множеством причин, но это по-
ведение негативно влияет на социально-информационное пространство, по-
этому важно принимать меры для борьбы с ним, разберем некоторые из них: 

 
1 Интернет-троллинг, его происхождение и способы эффективного взаимодействия 

с ним. URL. https://scienceforum.ru/2023/article/2018033438?ysclid=lgdmp0lo7d349037081. 
2 Троллинг в интернете. Как тролли помогают вам зарабатывать. URL. https://union-

sp.ru/blog/trolling-v-internete/?ysclid=lgdmqxdul5625328235. 
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1) не реагировать на троллей. Они ищут реакции и внимания, поэтому 
лучшая стратегия – игнорировать их и не давать им возможности продолжать 
свое поведение; 

2) установить жесткие правила в сообществах. Если вы управляете со-
обществом в социальных сетях или форуме, важно установить жесткие пра-
вила поведения и наказывать нарушителей; 

3) модерировать контент. Существует несколько видов модерации кон-
тента: премодерация, постмодерация и комбинированная модерация. Они 
позволяют удалить нежелательный контент и нарушителей правил; 

4) борьба с анонимностью. Тролли часто используют анонимность, 
чтобы скрыть свою личность. Поэтому установление идентификации пользо-
вателей может быть одним из способов борьбы с троллингом; 

5) обучать и просвещать пользователей, как правильно вести себя в со-
циальных сетях и на форумах, как распознать троллинг и как правильно реа-
гировать на него; 

6) сотрудничать с правоохранительными органами. В случае если трол-
линг принимает форму нарушения закона, важно связаться с правоохрани-
тельными органами и сообщить о нарушении. 

Борьба с троллингом – это долгосрочный и сложный процесс, но при 
правильной стратегии и дисциплине можно добиться успеха. Однако приме-
нение уголовно-правовых норм в отношении троллинга может столкнуться с 
определенными трудностями. Во-первых, определение того, что именно яв-
ляется троллингом, может быть неоднозначным и спорным. Например, неко-
торые люди могут рассматривать свое поведение как шутку или развлечение, 
в то время как другие могут воспринимать его как оскорбление. В российской 
судебной практике можно встретить примеры привлечения к уголовной от-
ветственности за троллинг, но это привлечение происходит по иным статьям 
УК РФ, так как конкретных составов, связанных с троллингом, в УК РФ нет. 
Существует различное толкование понятий, связанных с троллингом, таких 
как «оскорбление чести и достоинства», закрепленного в КоАП РФ, «нанесе-
ние вреда здоровью», «угроза насилия» из УК РФ. Данные нормативно-пра-
вовые акты позволяют контролировать троллинг в Интернете, но зачастую 
применение этих норм становится затруднительным в силу отсутствия пря-
мых указаний на совершение опасных деяний, а также стоит не забывать, что 
применение уголовно-правовых норм в отношении троллинга требует внима-
тельного анализа конкретных обстоятельств каждого случая. Необходимо 
учитывать все факторы, такие как умышленность действий, степень вреда, 
который был причинен, а также законодательство конкретной юрисдикции. 

В заключение можно отметить, что троллинг является одной из наибо-
лее распространенных проблем в социально-информационном пространстве, 
которая требует серьезного внимания и борьбы, в том числе и на законода-
тельном уровне. Эта проблема может приводить к психологическим и 
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социальным последствиям, оказывать влияние на мнения людей и создавать 
негативную атмосферу в интернет-сообществах. 

Борьба с троллингом должна быть комплексной и включать в себя об-
разование и повышение осведомленности пользователей, разработку поли-
тики и правил поведения в Интернете, а также применение технических 
средств для обнаружения и блокирования троллей. В конечном итоге это поз-
волит создать более безопасное и дружелюбное интернет-сообщество, в ко-
тором каждый сможет высказываться свободно и без страха быть жертвой 
троллинга. 

 
 

Тамалинцева У.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.М. Мальков, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о криминологической классификации  
киберпреступников 

Давая криминологическую характеристику личности лиц, совершаю-
щих киберпреступления, прежде всего необходимо обратить внимание на их 
классификацию. 

Под классификацией киберпреступников понимается наиболее простой 
уровень обобщения преступников по одному группировочному признаку, 
например по полу, возрасту, месту жительства, роду занятий, наличию суди-
мостей и т.д. Классификация осуществляется с целью выявления наиболее об-
щих и распространенных особенностей и тенденций, на основании эмпириче-
ских данных. Классификация лиц, совершивших киберпреступления, позво-
ляет обратить внимание на криминологический портрет киберпреступника. 

В рамках криминологической классификации следует выделить следу-
ющие виды киберпреступников. 

1. Новичок. Данная категория личности совершает правонарушения 
впервые и характеризуется использованием различных информационных 
технологий (персональный компьютер, ноутбук) для личных потребитель-
ских целей: для загрузки музыки, игр или приложений. В основном это под-
ростки или молодежь в возрасте 15-25 лет. Пол в подавляющем большинстве 
случаев мужской. Образование – среднее, среднее специальное или высшее.  

2. Любитель. Данная категория личности представляет собой лиц, ко-
торые периодически совершают правонарушения в компьютерной сети, в ос-
новном – это технический персонал (системные администраторы, техниче-
ские консультанты). В данную группу входят лица мужского пола (реже жен-
ского) в возрасте от 20-30 лет. Формирование любителей происходит от 
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навыков прошлого в качестве новичка или в связи с жизненными обстоятель-
ствами (выполнение поручений и заказов).  

3. Профессионал. Категория лиц, на профессиональной основе занима-
ющихся неправомерной деятельностью и именуемых хакерами. Это класс об-
разованных лиц, знающих все азы компьютерного программирования и тех-
нической работы. Возраст – 25-40 лет. Пол в большинстве случаев мужской. 
Д. Букин справедливо отмечает, что высокая техническая подготовленность 
– их основная черта, высокая латентность преступлений – основа их мотива-
ции, внутренняя предрасположенность – основное условие вступления на 
преступный путь, а социально-экономическая ситуация в стране – основная 
причина окончательного выбора1.  

В рамках рассматриваемого вопроса представляют особый интерес 
виды компьютерных преступников. 

По целям и сфере преступной деятельности всех киберпреступников 
можно разделить на следующие виды2. 

1. Хакеры (hacker) – пользователи вычислительных систем и сетей 
ЭВМ, которые занимаются поиском незаконных методов получения несанк-
ционированного (самовольного) доступа к средствам компьютерной техники 
и баз данных, а также их несанкционированным использованием с корыстной 
целью. По общему мнению, хакеры – это компьютерные хулиганы, которые 
без разрешения проникают в чужие информационные системы ради забавы. 
В значительной степени их в первую очередь привлекает преодоление труд-
ностей.  

В настоящее время правоохранительные органы обеспокоены появле-
нием так называемых белых хакеров. Это новые социальные образования, 
ставящие целью на более высоком уровне овладеть методами несанкциони-
рованного доступа к информационным системам. Лидеры таких образований 
объясняют, что они не используют свои знания для нападения, а исследуют 
слабые места операционных систем для их усовершенствования.  

2. Кракеры (cracker) – разновидность хакеров. Это более серьезные 
нарушители, способные причинить какой-либо вред системе. Кракер, осу-
ществляя взламывание компьютерной системы, действует с целью получения 
несанкционированного доступа к чужой информации. Мотивы этого доступа 
могут быть различными: хулиганские побуждения, озорство, месть, корыст-
ные мотивы, промышленный и иной шпионаж и т.д. 

Выделяют три группы «кракеров»: 
а) вандалы – наиболее известная группа преступников (во многом бла-

годаря огромной распространенности вредоносных программ, авторами 

 
1 Кардава Н.В. Киберпространство как новая политическая реальность: вызовы и от-

веты // История и современность. 2018. №1-2. С. 27-28. 
2 Сорокин А.В. Компьютерные преступления: уголовно-правовая характеристика, ме-

тодика и практика раскрытия и расследования. URL: http://kurgan.unets.ru/~procur/my_page.htm. 

http://kurgan.unets.ru/%7Eprocur/my_page.htm
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которых они чаще всего выступают). Их основная цель заключается во 
взломе компьютерной системы для ее последующего разрушения (уничтоже-
ние файлов, форматирование жесткого диска компьютера, влекущее потерю 
хранящейся на нем информации, и пр.); 

б) шутники – наиболее безобидная (с точки зрения ущерба для компь-
ютерной информации) часть «кракеров». Их основная цель – взлом компью-
терной системы и внесение в нее различных звуковых, шумовых, визуальных 
эффектов. Мотив – игровой; 

в) взломщики – профессиональные преступники, осуществляющие 
взлом компьютерной системы с целью хищений денежных средств, промыш-
ленного и коммерческого шпионажа, хищений дорогостоящего программ-
ного обеспечения и т.д. Совершаемые ими преступления носят серийный ха-
рактер. Взломщики могут действовать как в своих собственных интересах, 
так и в интересах других лиц. 

3. Фрикер (phone + break = phreak) – специализируются на использова-
нии телефонных систем с целью избежания оплаты телекоммуникационных 
услуг. Их преступная деятельность направлена на получение кодов доступа, 
хищение телефонных карточек и номеров доступа с целью перенести оплату 
на телефонные разговоры на счет другого абонента. 

4. Кардеры – оплачивают свои расходы с чужих кредитных карточек. 
5. Коллекционеры (codes kids) – коллекционируют и используют про-

граммы, перехватывающие различные пароли, а также коды телефонного вы-
зова и номера частных телефонных компаний, которые имеют выход в общую 
сеть. 

6. Кибервороны – злоумышленники, которые специализируются на не-
санкционированном проникновении в компьютерные системы финансовых, 
банковских расчетов. Используют компьютерные технологии для получения 
номеров кредитных карточек и другой ценной информации с целью наживы. 
Нередко полученную информацию они продают другим лицам. 

7. Компьютерные пираты – специализируются на незаконном взломе 
систем защиты лицензионных компьютерных программных продуктов, кото-
рые потом распространяются за деньги. Торгуют ими по ценам, которые зна-
чительно ниже цен законных изготовителей. 

Исходя из вышеперечисленных групп, можно утверждать, что кибер-
преступник характеризуется технической подготовленностью, обладает 
набором методов, позволяющих ему осуществлять различные махинации (по-
лучение несанкционированного доступа, взлом ключей безопасности и т. д.). 
В большинстве случаев это выпускник (или студент старших курсов) техни-
ческого вуза, имеющий свой персональный компьютер или ноутбук. В подав-
ляющем большинстве случаев это мужчины в возрасте 15-40 лет. Как пра-
вило, изучаемые лица имеют замкнутый характер, зачастую депрессивны, 
склонны к личностным переживаниям, обидчивы. Их успехи в школе не были 
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блестящи, но основы информатики и математику они учат хорошо. В боль-
шинстве своем они, возможно, имеют неполную семью, где царит сложная 
психологическая атмосфера. Согласно статистическим данным, 72,2% хаке-
ров жили в момент совершения преступления с одним из родителей, в 51,3% 
случаев основной успех хакеров в обучении был в точных науках, 33,1% 
начинали свою деятельность с желания испробовать технику компьютерного 
взлома1.  

В завершение отметим, что для киберпреступников характерны право-
вой нигилизм и завышенная самооценка, в большинстве случаев они, чув-
ствуя свою безнаказанность и неуязвимость, пренебрегают требованиями 
норм закона и считают вполне нормальным самостоятельно определять мо-
ральность и правильность тех или иных правовых норм, исходя из собствен-
ных критериев. Часто проявляют инфантилизм, безответственность, беском-
промиссность, непонимание возможных последствий своих действий, не-
редко игнорируют общественное мнение и интересы. В подобных случаях 
«оценка ситуации осуществляется не с позиций социальных требований, а 
исходя из личных переживаний, обид, проблем и желаний»2. К мотивам пре-
ступления – различным побуждающим факторам, которые способствуют со-
вершению киберпреступлений – можно отнести корысть (большинство ки-
берпреступлений совершается из корыстных побуждений), политические и 
религиозные взгляды, хулиганство. 

 
 

Наветов С.В. 
Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.А. Галимова, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о понятии ятрогенных преступлений 

Конституция Российской Федерации провозглашает и гарантирует каж-
дому гражданину право на жизнь (ст. 20) и охрану здоровья (ст. 41). Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», развивая конституционные положения, 
закрепляет право каждого человека и гражданина на охрану здоровья (ст. 18). 

Жизнь и здоровье человека в связи с этим являются самостоятельными 
элементами уголовно-правовой охраны. Преступления против жизни и здо-
ровья человека занимают значительное место в общей структуре преступно-

 
1 Очилов Х.Р. Некоторые суждения о проблемах квалификации хищения чужого 

имущества с использованием компьютерных средств в условиях нынешних судебно-пра-
вовых реформ // Review of law sciences. 2020. № 4. С. 205-210. 

2 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследо-
вания преступлений. М.: Юрист, 2006. С. 120. 
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сти в Российской Федерации. Из числа всех зарегистрированных преступле-
ний в 2018 г. преступления против личности (убийство и причинение тяжкого 
вреда здоровью) составили – 33,2%; в 2019 г. – 30,7%; в 2020 г. – 28,5%; в 
2021 г. – 28%; 2022 г. – 27,4%1. 

Среди преступлений против жизни и здоровья особое место занимают 
преступления, совершенные специальным субъектом – медицинским работ-
ником, лицом, основной целью деятельности (функцией) которого являются 
именно охрана, защита, сохранение и восстановление жизни и здоровья. Та-
кие преступления, по нашему мнению, обладают повышенной общественной 
опасностью, поскольку невыполнение или ненадлежащее выполнение меди-
цинским работником своих функций способно причинить значительный вред 
как отдельному человеку, так и интересам государства и общества в целом. 

Исходя из специфики регулируемых общественных отношений, в целях 
эффективного воздействия на допущенные нарушения в сфере охраны жизни 
и здоровья человека и гражданина и их профилактики, необходимо четко 
определиться с базовыми категориями данной сферы. Прежде всего, следует 
уяснить сущность, дефиницию и наполнение таких понятий, как «ятрогения», 
«ятрогенные преступления». 

Термин «ятрогения» впервые был введен в оборот немецким психиат-
ром O. Бумке в 1925 г. для обозначения заболевания, обусловленного неосто-
рожными высказываниями или поступками врача2. Примером ятрогении мо-
жет служить использование медицинским работником специальной лексики, 
которую пациент не понимает, но интерпретирует в худшем для себя вари-
анте. Изначально ятрогения использовалась исключительно в сфере меди-
цины, наряду с понятиями «врачебная ошибка», «дефект оказания медицин-
ской помощи». 

В соответствии с классификатором болезней «ятрогения – это любое 
нежелательное или неблагоприятное последствие профилактических, диа-
гностических и лечебных вмешательств, которые приводят к нарушению 
функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации 
или смерти; осложнение медицинских мероприятий, развившееся в резуль-
тате как ошибочных, так и правильных действий»3. Ключевым в данном 
определении является негативный уклон последствий взаимодействия паци-
ента и врача.  

Развитие медицинских технологий диагностирования и лечения забо-
леваний, формирование множества методик терапии, рост фармацевтической 

 
1 Состояние преступности в России (по годам). URL: http://10.5.0.16/csi/mod-

ules.php?name. 
2 Божченко А.П. Ятрогения: содержание понятия в медицине и юриспруденции // 

Медицинское право. 2016. № 5. С. 8-12. 
3 Международная классификация болезней МКБ-10. URL: http://www.mkb10.ru (до-

кумент фактически утратил силу в связи с переизданием МКБ-10).  

consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C84424A8AB51139E2CF90CBE1F75D926E27746955B599942585F75891C47FFE9F8985BrE36L
http://www.mkb10.ru/
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промышленности, имеющие место на рубеже XX-XXI веков, привели, с од-
ной стороны, к увеличению возможностей диагностики и лечения болезней, 
а с другой стороны, к значительному росту нежелательных и неблагоприят-
ных последствий медицинских действий. 

Увеличение количества негативных последствий оказания медицин-
ской помощи обусловило необходимость государственного реагирования на 
такие действия путем установления ответственности. В связи с этим понятие 
«ятрогения» из сферы медицинских отношений переходит в сферу медицин-
ско-правовых отношений и далее – в уголовно-правовую сферу. 

Исходя из проведенного анализа литературы, можно выделить две ма-
гистральные линии, которых придерживаются исследователи, давая понятие 
ятрогении. Сторонники первой в качестве ключевого элемента дефиниции 
определяют последствия, результат действий медицинских работников; сто-
ронники второй – сами действия, приведшие к нежелательному результату.  

По нашему мнению, следует согласиться с точкой зрения С.И. Улезько 
о том, что ятрогения – не деяние, а последствие деяния. «Ятрогения – это 
результат профилактических, диагностических и лечебных результатов, при-
ведших к нарушению функций организма, ограничению привычной деятель-
ности, инвалидности или смерти»1. 

В настоящее время в литературе применительно к описанию и содер-
жанию юридической ответственности медицинских работников наряду с 
ятрогенией используют множество понятий: «врачебная ошибка», «медицин-
ская ошибка», «дефект оказания медицинской помощи», «врачебное дело», 
«врачебные преступления», «медицинские преступления». Предлагается 
даже собирательное понятие – «профессиональные преступления, совершен-
ные медицинскими работниками в ходе осуществления профессиональной 
деятельности». 

Сравнивая наполнение определений врачебной ошибки и ятрогении, 
следует признать, что данные категории соотносятся как целое и часть. Вра-
чебная ошибка включает в себя решения и действия медицинских работни-
ков, приведшие к нежелательным (негативным) для пациента последствиям, 
обусловленные как противоправным, так и правомерным поведением меди-
цинского работника. Ятрогения как проявление медицинской (врачебной) 
ошибки будет иметь место лишь при противоправном поведении медицин-
ского работника. 

Ятрогению можно определить как результат медицинского вмешатель-
ства, повлекший вред здоровью или смерть. Ятрогенные преступления – это 
общественно опасные, виновные, противоправные, уголовно наказуемые де-
яния, повлекшие ятрогенные последствия (вред здоровью или смерть). Под 
эту категорию подпадают деяния, совершенные медицинскими работниками 

 
1 Улезько С.И. Понятие ятрогенных преступлений // Общество и право. 2018. № 2. 

С. 46-51. 
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в рамках своих функциональных обязанностей, причинившие вред здоровью 
человека или его смерть. 

В юридической литературе вопрос о составах преступлений, являю-
щихся ятрогенными, является дискуссионным. По нашему мнению, в систему 
ятрогенных преступлений следует включать: ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей), ч. 2 ст. 118 (причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей), ч. 2 ст. 122 (заражение дру-
гого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей), ст. 124 (неоказание помощи боль-
ному), ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности), ч. 2 и ч. 3 ст. 293 (халатность, по-
влекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека). 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что анализ рассматриваемых 
категорий имеет не только теоретическое, но и практическое значение, по-
скольку отсутствие законодательной дефиниции ятрогении и системы ятро-
генных преступлений приводит к сложностям при квалификации таких дея-
ний и их расследовании. 
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Бакалова Л.А.  
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель В.А. Корзун 

Инновации в криминалистике:  
новые методы и технологии в расследовании преступлений 

Изучение научно-технических открытий в области криминалистики яв-
ляется необходимым для улучшения работы правоохранительных органов, 
повышения компетенции сотрудников ОВД и обеспечения правосудия в об-
ществе. Внедрение инноваций в криминалистику имеет высокую актуаль-
ность и важность для современного общества. Это связано с тем, что крими-
налистическая деятельность направлена на расследование преступлений и 
обеспечение правопорядка, и эффективность этих процессов может быть су-
щественно улучшена с помощью современных технологий. 

Некоторые из наиболее значимых инноваций в криминалистике вклю-
чают в себя: 

– автоматическое распознавание лиц. Некоторые применения распозна-
вания лиц в криминалистике с использованием смартфонов могут включать 
идентификацию подозреваемых с помощью специализированных приложе-
ний и алгоритмов распознавания лиц, правоохранительные органы могут 
быстро идентифицировать подозреваемых на основе фотографий и видеоза-
писей, полученных с мест преступлений или с видеокамер наблюдения в го-
родских улицах. Поиск пропавших людей: с помощью тех же технологий пра-
воохранительные органы могут использовать данные из социальных сетей и 
других открытых источников информации для поиска пропавших людей. 
Анализ видеоматериалов: с помощью смартфонов можно быстро анализиро-
вать видеоматериалы, полученные с мест преступления, для выявления подо-
зреваемых, свидетелей или другой информации, которая может помочь в рас-
следовании. Использование в судебных процессах: фотографии и видеоза-
писи, полученные с помощью смартфонов и с технологией распознавания 
лиц, могут использоваться в качестве доказательств в судебных процессах. В 
будущем это может помочь правоохранительным органам и следователям 
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более точно и быстро идентифицировать подозреваемых и разрешать пре-
ступления. Для реализации использования такого распознавания лиц именно 
с помощью смартфонов возможно введение специализированных государ-
ственных мобильных телефонов, например, которые были специально со-
зданы для депутатов Государственной Думы РФ; 

– компьютерная томография. Компьютерная томография (КТ) позво-
ляет создавать трехмерные изображения внутренних органов и тканей, что 
может быть полезным при расследовании преступлений, связанных с наси-
лием или травмами. КТ может помочь судебным экспертам определить тип и 
механизм травмы, а также установить причину смерти. Данное нововведение 
уже практиковалось специалистами в области криминалистики, широкое ис-
пользование ограничивает лишь высокая стоимость, ожидается, что в скором 
времени данная услуга благодаря отечественным разработчикам значительно 
снизится в цене. По функциональному спектру КТ очень похожа на вирту-
альную аутопсию. Виртуальная аутопсия – это использование компьютерных 
технологий для создания цифровой 3D-модели человеческого тела, что мо-
жет иметь важное значение в криминалистике. В будущем это может стать 
более распространенной практикой для проведения аутопсий в случаях 
насильственных смертей. Преимущества виртуальной аутопсии заключаются 
в том, что она может быть быстрее, более точной и менее инвазивной, чем 
традиционная аутопсия. Это может быть особенно полезно в случаях, когда 
недостаточно времени на проведение традиционной аутопсии, например, 
тело необходимо быстро вывезти с места преступления или требуется скорая 
медицинская помощь для спасения жизни раненого. Кроме того, виртуальная 
аутопсия может предоставить более подробную информацию об анатомии 
тела, что может помочь в идентификации причины смерти и определении 
других ключевых факторов, связанных с преступлением. Также виртуальная 
аутопсия может сохранять цифровые копии аутопсийных данных на буду-
щее, что упрощает их хранение и доступ. Однако следует отметить, что вир-
туальная аутопсия не может полностью заменить традиционную аутопсию, 
поскольку она не позволяет проводить дополнительные исследования, такие 
как биохимический анализ тканей или токсикологические исследования; 

– распознавание речи и текста. Технологии распознавания речи и текста 
могут быть использованы для автоматического преобразования голосовых и 
текстовых сообщений в текст, что может помочь в анализе записей телефон-
ных разговоров и других аудио- и видеоматериалов; 

– 3D-печать. 3D-печать может быть использована для создания реплик 
доказательств, таких как оружие, инструменты и другие объекты, что помо-
гает судебным экспертам более детально и точно изучить материалы дела. 
3D-моделирование может быть очень полезным в криминалистике для созда-
ния реплик объектов, обнаруженных на месте преступления, и помогает ви-
зуализировать их в более детальном и точном масштабе. Некоторые способы, 
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которыми 3D-моделирование может использоваться в криминалистике, 
включают в себя реплику объектов на месте преступления: 3D-моделирова-
ние позволяет судебным экспертам создавать реплики объектов, найденных 
на месте преступления, таких как оружие, улики и другие материалы, кото-
рые могут быть использованы в качестве доказательств в судебном зале. Это 
также помогает сохранять оригиналы для дополнительных исследований. Ви-
зуализация места преступления: 3D-моделирование может быть использо-
вано для создания виртуальных моделей места преступления, которые могут 
помочь в расследовании, визуализации и анализе случая. Это может помочь 
судебным экспертам и следователям более точно определить, что произошло 
на месте преступления и какие могут быть следующие шаги в расследовании. 
Строительство криминалистических сцен: 3D-моделирование может быть ис-
пользовано для создания криминалистических сцен, которые могут быть ис-
пользованы для тренировки следователей и судебных экспертов. Это помо-
гает им лучше понимать, как расследовать преступления и как правильно об-
рабатывать доказательства. Судебная экспертиза: 3D-моделирование может 
быть использовано для создания детальных и точных моделей объектов, ко-
торые могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Это может 
помочь судьям и жюри лучше понимать, что произошло на месте преступле-
ния и какие обстоятельства связаны с делом. Разработка и тестирование но-
вых технологий: 3D-моделирование может быть использовано для разра-
ботки и тестирования новых криминалистических технологий и методов, что 
может привести к более точным и эффективным расследованиям преступле-
ний в будущем; 

– робототехника. Робототехника может быть использована для выпол-
нения задач, которые могут быть опасными или труднодоступными для че-
ловека, таких как осмотр зон аварии или поиск пропавших людей. 

Таким образом, внедрение инноваций в криминалистику является необ-
ходимым шагом в развитии и совершенствовании криминалистической дея-
тельности, что позволяет более эффективно бороться с преступностью и за-
щищать права и свободы граждан. 

 
 

Майоров Р.С. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент 

Оперативно-розыскное и следственное 
противодействие преступности 

Для начала определим, что понятия «оперативно-розыскное противо-
действие» и «следственное противодействие» понимаются значительно шире 
таких понятий, как «профилактика преступности», «противодействие 
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преступности», так как в понятия «оперативное противодействие» или «след-
ственное противодействие» включаются все признаки профилактики, проти-
водействия преступности, но достигаемые с помощью следственных или опе-
ративно-розыскных средств и методов.  

Противодействие преступности состоит из совокупности некоторых 
элементов. 

1. Профилактика преступности именно как негативного социального 
явления, групп преступлений, отдельных видов. Это первоначальные дей-
ствия, направленные на не возникновение преступного деяния, проводимые 
среди общества на криминологическом уровне. 

2. Неотложная профилактика, возникающая на этапе подготовки к пре-
ступлению, возникновения умысла, подготовительных действий преступ-
ника. Характеризуется осуществлением мер специального криминологиче-
ского характера и воздействует на поведение преступников. 

3. Постпреступная профилактика: действия, направленные на несовер-
шение преступных посягательств лицами, уже совершавшими преступления. 
В данной форме используются меры уголовно-правового принуждения (рас-
крытие и расследование преступления, уголовная или административная от-
ветственность). Постпреступную профилактику достаточно сложно реализо-
вать в ее существенном виде, так как некоторые преступления имеют латент-
ный характер, следовательно, осуществляется относительно некоторых 
насильственных или корыстных преступлениях. 

Оперативно-розыскное противодействие осуществляется с примене-
нием оперативно-розыскных методов и средств. 

Криминальное противодействие может использоваться также и для со-
крытия информации о совершенном противоправном деянии. Именно такое 
противодействие характерно для большинства совершаемых преступлений в 
современном мире и может эффективно преодолеваться оперативными под-
разделениями органов внутренних дел за счет проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий. 

Так, Д.Г. Шашин приводит пример противодействия проверяемых (раз-
рабатываемых) лиц на стадии выявления и документирования преступной де-
ятельности в процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия 
(ОРМ) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств: в целях недопущения сотрудников правоохранитель-
ных органов к документам обследуемыми лицами выражается отказ откры-
вать запертые полки, шкафы, сейфы и т.п., то есть ситуация, схожая с проти-
водействием расследованию при проведении следственных действий обыска 
или осмотра. 

Интересно мнение, что противодействие осуществляется не между пре-
ступниками и правоохранителями в лице представителей закона, а между 
профессионалами своего дела, использующими свои методы и средства.  
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Ни в одной деятельности не прослеживается столько сильного проти-
водействия между элементами, как в оперативно-розыскной и следственной 
деятельности. 

Эта деятельность предусматривает сложно выстроенный комплекс при-
емов и методов, препятствующих своевременному и эффективному рассле-
дованию преступлений. Преступники оказывают противодействие предста-
вителям закона, замедляя их деятельность, ставя на паузу процесс расследо-
вания. Их общая цель – ослабить воздействие и снизить эффективность дея-
тельности органов внутренних дел.  

На всех стадиях расследования преступлений может наблюдаться вли-
яние криминальной среды, оказывающее противодействие субъектам уголов-
ного процесса. Всевозможные активные действия представителей крими-
нальной среды мешают расследованию дела и процессу доказывания. 
Именно в такие моменты нарастания нежелательной активности от следова-
теля и оперуполномоченного требуется чуть больше усилий, чем обычно.  

Приведем пример такого активного воздействия на ход расследования 
от организованных преступных группировок:  

– деятельность по запугиванию, удержанию в страхе потерпевших и 
свидетелей. Пример такого воздействия выделили около 75% опрошенных 
сотрудников оперативных подразделений, занимающихся расследованием 
корыстно-насильственных преступлений; 

– поддержание преступных связей с иными участниками группировки, 
которые уже задержаны для определения дальнейших действий. Такой вид 
противодействия выделяют 55% респондентов; 

– сокрытие участников группировок за пределами Российской Федера-
ции. С таким видом в своей деятельности сталкивались 40% опрошенных; 

– создание ложного убеждения о наличии заболевания у подозревае-
мого. Данный вид выделяют 50% респондентов; 

– порочение сотрудников следственных и оперативно-розыскных орга-
нов, посредством различных жалоб, заявлений, отрывков видеозаписей (вы-
рванных из контекста) с дискредитирующим, по их мнению, поведением 
(40% опрошенных поддерживают наличие данного вида противодействия); 

– попытки вынудить сотрудников к противоправному поведению 
вследствие угроз за компрометирующий материал. Данный вид выделяют 
около 15% респондентов); 

– коррупционный элемент, имеющий место в подкупе оперуполномо-
ченных, следователей прокуроров и других сотрудников и работников пра-
воохранительных органов. Около 25% опрошенных указывают на наличие 
данного вида.  

Отметим, что необходимо помнить о задачах оперативно-розыскной де-
ятельности, предусмотренных Федеральным законом «Об ОРД»: 
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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 или экологиче-
ской безопасности Российской Федерации; 

4) установление имущества, необходимого для обеспечения исполне-
ния приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имуще-
ственных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что оперативно-розыскная 
деятельность носит поисково-разведывательный характер, что является по 
своей сути специфичным. Следственная деятельность, напротив, используя 
полученную в ходе оперативно-розыскной деятельности информацию зани-
мается предварительным расследованием и привлечением лица к ответствен-
ности.  

И по ходу деятельности следователям и оперативным сотрудникам 
нужно быть готовыми к пресечению преступных посягательств., так как про-
тиводействие сначала оказывается на оперуполномоченных при реализации 
оперативно-розыскных мероприятий, а затем на следователей при расследо-
вании уголовного дела.  

Необходимо оказывать многоуровневую и эффективную работу по про-
тиводействию преступным посягательствам, при этом решая обыденные за-
дачи своей деятельности – в этом и заключается сложность работы оператив-
ных сотрудников. 

Анализ правоприменительной практики и опрос сотрудников оператив-
ных подразделений показывают, что используемая система организации по-
строена не так эффективно, как этого хотелось бы.  

Звенья системы МВД – отделы полиции функционируют в основном по 
вектору реагирования на заявления о преступлениях, выполняя необходимые 
задачи, но при этом силы уходят именно на эту деятельность, что значи-
тельно снижает противодействие преступности в том понимании, в каком мы 
ее осветили.  

В качестве рекомендаций необходимо дать следующие – разгрузить ра-
боту оперативных подразделений по первичной проверке сообщений и заяв-
лений, большее внимание уделять противодействию преступности, возможно 
даже в постпреступной форме. 

Оперативные сотрудники очень тесно взаимодействуют со следовате-
лями и дознавателями при осуществлении своей деятельности. Это взаимо-
действие в любом случае должно быть эффективным и достигать задачи 
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оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства. Оперу-
полномоченные при реализации оперативно-розыскной деятельности прово-
дят ОРМ, в то время как следователи достигают поставленных задач посред-
ством проведения следственных действий. Обе деятельности идут бок о бок, 
решая общие задачи, при этом обращая большое внимание на противодей-
ствие преступности.  

 
 

Рыжкова Е.В. 
Российский государственный университет правосудия (г. Казань) 

Научный руководитель А.В. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

Вопросы криминалистического обеспечения 
расследования преступлений 

Говоря о вопросе криминалистического обеспечения расследования 
преступлений, необходимо понимать, что же входит в криминалистическое 
обеспечение расследования преступлений. Так, в уголовном праве имеется 
такое понятие, как криминалистика. Криминалистика является прикладной 
наукой, имеющей свою достаточно разработанную общую теорию, соответ-
ствующие научные методы исследования, а также систему частных кримина-
листических теорий и методов1. В бурно развивающемся современном мире 
все больше становится преступлений, связанных, например, со сферой ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. Еще полвека назад невоз-
можно было себе представить, что преступление могло быть совершено по-
средственном сети «Интернет» или при помощи мобильного телефона. Но в 
век цифровизации и информатизации это стало возможным. С переходом в 
технический прогресс в наш быт вошли и стали неотъемлемой частью нас 
самих различные информационные гаджеты: смартфоны, планшеты, нет-
буки, ноутбуки и другие. Напомню, что сама по себе криминалистика как 
прикладная наука изучает в том числе материальные следы преступления. 
Как сказано выше, наш мир развивается и усложняется, но и преступность не 
стоит на месте. Преступники становятся все более изобретательными.  

Так как криминалистика имеет цель не только запечатления и изъятия 
материального следа с целью доказательственной базы, но и познания пре-
ступных процессов, преступной деятельности, то и, как следствие, методы и 
средства криминалистики также усложняются, корректируются, развива-
ются. На этой основе разрабатываются все новые и новые технико-кримина-
листические средства, тактические приемы методики расследования и преду-
преждения преступлений. Как преступность не дремлет, так и 

 
1 Бурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В. Криминалистика. Ч. 1: Общая теория крими-

налистики и криминалистическая техника : учебное пособие. Тамбов; ТГТУ, 2006. 96 с. 
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развивающиеся криминалистические методы и средства дают результаты. 
Так, например, говоря о криминалистическом сопровождении расследования 
преступлений, стоит отметить достижения естественных и технических наук. 
При расследовании преступлений против личности в настоящее время ак-
тивно проводятся судебные экспертизы по биологическим следам человека, 
то есть ДНК-экспертизы, которые дают 100% результат в зависимости от 
представленного материала и поставленных задач. Также в сфере информа-
тизации проводятся такие экспертизы как информационно-аналитическая 
экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, фотовидеотехническая 
экспертиза. Наиболее частыми разрешаемыми задачами информационно-ана-
литической экспертизы являются: сравнительный анализ сведений о преступ-
лениях с целью установления признаков серийности или установления лиц, 
причастных к совершению преступлений (в том числе выявления соучастни-
ков); анализ сведений о телефонных соединениях с целью установления лиц, 
причастных к совершению преступлений (в том числе выявления соучастни-
ков); анализ сведений о телефонных соединениях с целью установления ве-
роятного местонахождения и направлений перемещения лиц (потерпевших, 
подозреваемых, обвиняемых, соучастников) до, во время и после совершения 
преступления; поиск и анализ данных, размещенных в открытом доступе на 
страницах ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет1. 
При таком росте и популярности совершения информационно-телекоммуни-
кационных преступлений необходимо также отметить кадровую политику 
государственных органов. При складывающейся в настоящее время ситуации 
недостаточно иметь познания в области уголовного права, необходимо уме-
ние применять полученные современные знания в сложившейся обстановке. 
Ведь, как говорят, успех и качество расследуемого преступления зависят от 
вовремя замеченных и изъятых следов преступления и проведения следствен-
ных действий.  

В завершение хотелось бы отметить, что одной из задач Уголовного ко-
декса Российской Федерации является предупреждение преступлений. В 
настоящее время государственные правоохранительные органы активно ис-
пользуют социальные сети с целью выявления и пресечения преступлений, 
напрямую общаясь с гражданами страны. Такие методы борьбы с преступно-
стью являются, на мой взгляд, эффективными и гарантируют своевремен-
ность разумного срока уголовного судопроизводства. При грамотном под-
ходе к своевременному применению всех возможностей современного кри-
миналистического обеспечения результат раскрытия любого преступления, 
запрещенного уголовным законом, будет заметен.  

 
 

 
1 Официальный сайт судебно-экспертного центра СКР. URL: http://sec.sledcom.ru 

(дата обращения: 06.04.2023) 
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Конев Д.К. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Б. Васильева  

Оперативно-розыскное противодействие 
информационным преступлениям 

В современном мире по причине активного развития информационных 
технологий соответственно увеличивается количество применяемой электронно-
вычислительной техники и число интернет-пользователей. В связи с этим растет 
и количество совершаемых в информационной сфере преступлений. 

Информационное преступление – это совершение деяний, направлен-
ных на неправомерное получение, использование или распространение ин-
формации, а также нарушение правил и законов, регулирующих обращение с 
информацией. К таким действиям относятся: хакерские атаки на компьютер-
ные системы, кража и утечка конфиденциальной информации, распростране-
ние вирусов и вредоносных программ, фишинг, спам и многие другие. Ин-
формационные преступления могут привести к серьезным последствиям, та-
ким как утечка личных данных, финансовые потери и вред или умаление ре-
путации. В некоторых случаях они могут также подпадать под юрисдикцию 
различных законов, включая законы о кибербезопасности, авторском праве 
и конфиденциальности данных. 

Невзирая на важность проблемы кибербезопасности и непрерывное 
развитие видов и способов информационной преступности, в российской уго-
ловно-правовой доктрине до сих пор отсутствует единая точка зрения по во-
просу понятий «киберпреступления», «компьютерные преступления», «пре-
ступления в сфере компьютерной информации». Официальное закрепление 
получила только ограниченная группа деяний, для которой используется тер-
мин «преступления в сфере компьютерной информации»1. 

Значимость проблемы информационных преступлений вполне оче-
видна. Современный мир основан на передаче и обработке информации, и ее 
безопасность является критически важной. Злоумышленники, используя раз-
личные техники, могут получить доступ к конфиденциальным данным (фи-
нансовым, медицинским, персональным и др.), что может привести к серьез-
ным последствиям, включая кражу личности, финансовые потери, утечку 
коммерческой тайны, спам-атаки и т. д. 

Вместе с тем информационные преступления могут иметь политиче-
ские и геополитические последствия. Например, государства могут исполь-

 
1 Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными 

с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий : учебное 
пособие : в 2 ч / Ю.В. Гаврилин [и др.]. М.: Академия управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, 2019. Ч. 1. 208 с. 
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зовать киберпреступления для вмешательства в выборы других стран, шпио-
нажа и дезинформации.  

С учетом природы информационных преступлений и важности проти-
водействия им основной целью оперативно-розыскного противодействия ин-
формационным преступлениям является обеспечение безопасности инфор-
мационных систем и защита от киберугроз. 

Исходя из цели оперативно-розыскного противодействия информаци-
онным преступлениям можно сформулировать следующие задачи, которые 
стоят перед сотрудниками оперативных подразделений правоохранительных 
органов: 

1) обнаружение преступных действий, связанных с использованием 
компьютерных средств и информационных технологий; 

2) предупреждение и пресечение информационных преступлений; 
3) установление личности и местонахождения преступников; 
4) сбор доказательств и подготовка материалов для дальнейшего при-

влечения к ответственности виновных лиц; 
5) содействие в раскрытии и расследовании информационных пре-

ступлений; 
6) координация действий правоохранительных и других государствен-

ных органов по противодействию информационным преступлениям; 
7) обеспечение информационной безопасности государственных, ком-

мерческих и гражданских структур, а также населения в целом. 
Для эффективной оперативно-розыскной работы необходимо использо-

вать разнообразные методы, которые включают в себя технические и опера-
тивно-тактические приемы. К техническим методам относятся: техническое 
наблюдение, техническое следствие, анализ документов и информации, тех-
ническая экспертиза, техническая слежка, технические средства контроля и 
прослушивания (в том числе, с использованием программного обеспечения 
для персонального компьютера). 

Оперативно-тактические методы включают в себя: наблюдение, конфи-
денциальные контакты, установление связей на различных уровнях, опера-
тивного агента, привлечение информаторов, применение специальных мето-
дов выявления лжи и противодействия психологическому воздействию, шиф-
рование и декодирование сообщений. При выборе метода необходимо учи-
тывать специфику расследуемого преступления, условия его совершения, 
способы и масштабы использования информационных технологий, а также 
обеспечивать соблюдение конституционных прав и свобод граждан. 

Расследование информационных преступлений имеет особенности, 
прежде всего связанные со сложностью выявления и исследования цифровых 
следов. Из наиболее существенных проблем можно выделить следующие. 

1. Большое количество цифровых следов. Для выявления и исследова-
ния информационного преступления необходимо обработать большое 
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количество данных – массу цифровых следов, которые могут быть оставлены 
в сети Интернет. Это могут быть данные, переданные через электронную по-
чту, социальные сети, мессенджеры и другие каналы. Также нужно учиты-
вать, что клиент может использовать виртуальную частную сеть (VPN), ко-
торая усложнит проверку его IP-адреса. 

2. Сложность выявления нарушителя. Интернет-преступники могут ис-
пользовать множество инструментов для скрытия своей личности и местопо-
ложения. Например, они могут использовать прокси-серверы или анонимай-
зеры, что затрудняет выявление нарушителя1. 

3. Набор методов и программ для расследования информационных пре-
ступлений быстро меняется, и следователь должен быть в курсе последних 
тенденций и трендов в этой области. Он должен овладеть не только техниче-
скими навыками, но и знаниями в области программного обеспечения, пси-
хологии и криминалистики. 

В заключение хотелось бы отметить, что оперативно-розыскное проти-
водействие информационным преступлениям является необходимым инстру-
ментом в борьбе с киберпреступностью. Его эффективность зависит от пра-
вильного использования различных методов и способов, а также от постоян-
ного совершенствования законодательства и технологий. 

На наш взгляд, необходимо уделять особое внимание развитию сотруд-
ничества между различными органами правопорядка, а также между государ-
ствами в рамках международной информационной безопасности. Такой под-
ход позволит достичь более высокой степени эффективности в борьбе с ин-
формационными преступлениями. 

 
 

Бубнов Н.А. 
Волгоградская академия МВД России  

Научный руководитель Я.А. Климова, кандидат юридических наук  

Искусственный интеллект и чат-бот: 
перспективы использования в криминалистике 

Под искусственным интеллектом в наиболее общем виде понимается 
совокупность теорий и научных методов, используемых для воспроизведения 
с помощью машины познавательных способностей человека. В литературе 
выделяется сильный, умеренный и слабый искусственный интеллект2. 

 
1 Акапьев В.Л., Ковалева Е.Г. Особенности противодействия преступлениям в сфере 

компьютерной информации // Ученые записки Казанского юридического института МВД 
России. 2021. Т. 6. № 2(12). С. 114-121. 

2 Лебедев З.С. Некоторые вопросы применения искусственного интеллекта в уголов-
ном процессе России // Основы ЭУП. 2021. № 4(29). С. 45-48. 
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Сильный искусственный интеллект полностью исключает из познава-
тельного процесса человека, позволяет решать сложные практические за-
дачи, моделировать ситуации. Умеренный искусственный интеллект мини-
мизирует участие человека в решении сложных задач, однако полностью его 
не исключает. Умеренный искусственный интеллект хорошо зарекомендовал 
себя в узких практических областях. Слабый искусственный интеллект за 
счет усовершенствования процессов алгоритмической обработки данных 
способен улучшить производительность уже существующих информацион-
ных систем. 

Применение искусственного интеллекта в деятельности правоохрани-
тельных органов представляет собой использование технологически слож-
ных комплексов, которые позволят осуществлять имитацию когнитивных 
функций человека, то есть осуществить замену участия человека при выпол-
нении определенного алгоритма действий1. Системы искусственного интел-
лекта позволяют с большей эффективностью решать определенные задачи, 
при этом они оперативны и практически не допускают ошибок, которые 
обычно называют «человеческим фактором».  

Рассматривая применение искусственного интеллекта, хотелось бы 
остановиться на таком понятии, как «чат-бот». Чат-ботом признается компь-
ютерная программа, которая позволяет вести диалог с использованием слу-
ховых или текстовых методов. Иными словами, это виртуальные собесед-
ники, которые позволяют смоделировать простейшие виды диалогов2.  

Итогом работы чат-ботов, например при применении в банковской де-
ятельности, может стать оказание консультации или подготовка формы ка-
кого-либо документа. Несомненно, использование подобной системы позво-
ляет значительно сэкономить время участников, вовлеченных в процесс, но 
между тем возникает вопрос, сможет ли подобная система при использова-
нии ее в деятельности правоохранительных органов смоделировать такой вид 
диалога, который позволит объективно установить обстоятельство произо-
шедшего события. 

На наш взгляд, использование подобных моделей в деятельности пра-
воохранительных органов на сегодняшний день возможно только на стадии 
первоначального документирования факта совершенного преступления. Так, 
алгоритм искусственного интеллекта мог бы позволить собрать первоначаль-
ные сведения о совершенном деянии, значительно ограничить методы, ис-
пользуемые при совершении преступления посредством ответа потерпев-
шего на перечень заранее сформированных вопросов при производстве до-
проса.  

 
1 Лебедев М.Д., Саввоев С.А. Использование искусственного интеллекта в рассле-

довании преступлений // Скиф. 2020. № 7(47). С. 73-77. 
2 Усольцева Н.А., Усольцев Ю.М. Чат-бот как элемент правовой реальности // Юри-

дическая наука. 2020. № 9. С. 72-75. 
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Кроме того, посредством обобщения информации, полученной при до-
просе с использованием чат-бота, встроенная система искусственного интел-
лекта, например, могла бы определять типичные следственные версии по 
каждому конкретному случаю с учетом имеющихся у системы возможностей. 
В основе при этом должна лежать заложенная типовая модель преступления, 
создаваемая по их криминалистическим обоснованиям.  

В данном случае можно привести следующий пример из практической 
деятельности. Так, сотрудниками ГУ МВД по Саратовской области был рас-
крыт ряд преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Обвиняемый размещал 
на сайте «Авито» объявления о продаже автомобилей по низкой цене, но с 
осуществлением полной предварительной оплаты. После перечисления де-
нежных средств, обвиняемый скрывался. В результате проведения анализа 
используемых IP-адресов и осуществления детализации телефонных разго-
воров преступления были раскрыты, но, если бы существовал такой меха-
низм, который заранее бы обобщил бы все выявленные факты воедино и осу-
ществил централизованный сбор важной информации, возможно, преступле-
ние было бы раскрыто и за более короткий срок1. 

Однако исключение человека из цепочки принятия заявления о совер-
шенном преступлении, производстве следственных действий и анализе ин-
формации недопустимо, поскольку, как уже отмечалось выше, при установ-
лении всех значимых обстоятельств невозможно спрогнозировать развитие 
ситуации по какому-либо алгоритму, поскольку, как правило, все совершен-
ные преступления индивидуальны.  

Таким образом, использование подобного механизма следует рассмат-
ривать только как вспомогательный, а не основной элемент, который лишь 
может оказать содействие органам предварительного расследования, но не 
полностью исключить участие в нем человека.  

 
 

Саидова Л.И. 
Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 
Научный руководитель Н.Р. Шевко, кандидат экономических наук, доцент 

Цифровизация судебной деятельности:  
преимущества и недостатки 

В настоящее время введение инновационных технологий охватывает 
все сферы жизни человека. Цифровизация также коснулась и судебной дея-
тельности. С одной стороны, новые технологии упрощают жизнь людей, 
ускоряя процесс реализации их потребностей в тех или иных услугах и повы-
шая эффективность и качество работы судебной деятельности, но, с другой 

 
1 Анализ уголовных дел ГУ МВД по Саратовской области. 
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стороны, могут возникнуть различного рода проблемы, которые мы рассмот-
рим в данной статье. 

Катализатором цифровизации в судебной деятельности явились панде-
мия и карантин. В связи с этим появилась необходимость рассматривать дела 
и разрешать мелкие споры удаленно. Однако полная замена судей искус-
ственным интеллектом невозможна, ибо правовой статус, полномочия и опыт 
составляют основу их профессии, наряду с этим возникают проблемы. «Ис-
кусственный интеллект не обладает такими свойствами подлинного, челове-
ческого интеллекта, как осознание и понимание правовых явлений, а поэтому 
заменить человека в судейском кресле невозможно», – утверждает профессор 
В.Н. Корнев1. 

Также нововведения ускоряют работу самих организаций, происходят 
экономия времени и средств, увеличение списков пользователей и оптимиза-
ция документооборота.  

Таким образом, цифровизация не только повышает эффективность ор-
ганизации судов, но и выделается как отдельный институт со своей культу-
рой, порядками, преимуществами и недостатками.  

Появилась возможность подачи документов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа, в суд посредством федеральной гос-
ударственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» единый портал информационной системы 
суда, а также единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Стало возможным направление повесток и уведомлений участникам 
уголовного судопроизводства (таким как, например, потерпевший, граждан-
ский истец) при наличии их согласия (согласие дается на едином портале) 
посредством единого портала или единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 

Повсеместное использование в судебных заседаниях систем видео-кон-
ференц-связи получило широкое распространение, С их помощью прово-
дятся заседания с участием граждан, находящихся на дальних расстояниях от 
зала судебного заседания. Кроме того, таким образом стало возможным уча-
стие свидетелей по делу без затрат материальных средств и расхода допол-
нительного времени на проезд к зданию суда. 

Согласно данным Судебного департамента РФ2, только за 2020 г. с ис-
пользованием телекоммуникационных технологий суды по первой инстан-
ции рассмотрели:  

– более 15 тыс. уголовных дел, 

 
1 Корнев В.Н. Вычисление vs понимания // Российское правосудие. 2021. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45431985 (дата обращения: 15.04.2023). 
2 Новости цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ. URL: 

https://www.comnews.ru/content/223016/2022-11-14/2022-w46/vks-uprochit-pozicii-sude# 
(дата обращения: 20.04.2023). 
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– почти 10 тыс. ходатайств об избрании (изменении) меры пресечения, 
– более 90 тыс. материалов в порядке исполнения приговора или судеб-

ного контроля. 
При этом общее число судебных заседаний с использованием ВКС по 

уголовным делам превысило 147 тыс., по гражданским и административным 
– более 66 тыс. 

Причем за последние три года ВКС применялась при рассмотрении бо-
лее 300 тыс. уголовных дел по первой инстанции. 

Однако наряду с преимуществами введения электронного взаимодей-
ствия и вершения правосудия возникают и определенные трудности. 

Так, во-первых, подать заявление об участии в судебном заседании с 
использованием видео-конференц-связи необходимо почти за месяц до су-
дебного заседания и только в определенные залы судебных заседаний, что не 
совсем удобно для обычных граждан. 

Во-вторых, согласно ч. 3 ст. 241.1 УПК РФ в случае участия в судебном 
заседании подсудимого путем использования систем видео-конференц-связи 
участие защитника является обязательным, что также нарушает права граж-
дан. Ведь участие адвоката осуществляется на договорной основе, оплачи-
вает его подсудимый. Не всегда, а зачастую и в большинстве случаев в при-
сутствии защитника на судебном заседании подсудимый не нуждается, а 
оплата услуг, в которых нет необходимости, является прямым нарушением 
прав граждан. 

Таким образом, наряду с положительным влиянием внедрение инфор-
мационных технологий в судебную деятельность несет и негативные мо-
менты, требующие дополнительного внимания со стороны законодателей, 
совершенствования действующего законодательства Российской Федерации. 

 
 

Сонова А.А., Шомахова И.Т. 
Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель Н.А. Финогенов, кандидат юридических наук, доцент 

Виртуальные следы преступлений,  
совершенных с помощью сети Интернет 

На сегодняшний день рост киберпреступлений демонстрирует пугаю-
щую динамику. Согласно статистическим сведениям в 2022 г. число преступ-
лений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, увеличилось на 10,3%. Подобного рода тенденции сопро-
вождаются изменением, касающимся общих теоретических основ кримина-
листики.  

В криминалистике термин «след» рассматривается в узком и широком 
контексте. В широком контексте след включает в себя разнообразные изме-
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нения материальной среды, которые имеют прямую связь с правонаруше-
нием. Чтобы систематизировать знания о следах, тактику работы с ними и 
освоения приемов, следы были разделены на материальные и идеальные. 

Каждое событие оставляет неповторимый отпечаток как в сознании тех, 
кто его пережил, так и в любых присутствовавших физических объектах. 
Первые известны как идеальные следы, а вторые – материальные. По мере 
развития общества и развития технологий множество устройств, таких как 
ПК, смартфоны и видеокамеры, стали более распространенными наряду с 
широким использованием Интернета. Эти инструменты оказались удобными 
и эффективными в криминалистических расследованиях, облегчая сбор и 
анализ материальных следов. 

Поскольку технологии постоянно развиваются, криминалисты сталки-
ваются с растущим числом объектов, которые содержат важные записи для 
расследования. С применением технологических приемов эти объекты стали 
более сложными и разнообразными. В результате расследование киберпре-
ступлений становится все более значимым и сложным процессом в современ-
ном мире. 

Это способствовало появлению новой, совершенно уникальной катего-
рии судебной экспертизы – «виртуальные следы». Они вызывают неодно-
значные мнения среди ученых, но наиболее точное определение – это отра-
жения и изменения в «сознании» компьютеров и их сетей, достигнутые бла-
годаря качественному скачку в эволюционном процессе. 

Виртуальные следы – это уникальные отпечатки, возникающие в ре-
зультате различных действий, осуществляемых в цифровой сфере техниче-
ских устройств, сетей и систем. Это следы, оставленные виртуальными дей-
ствиями в сетях, системах и технических устройствах. Их создание, удале-
ние, модификация, активация, открытие – все это оставляет следы необыч-
ного вида, не совсем материальные, но и не идеальные. Важно отметить, что 
виртуальные следы сохраняются в памяти электронных устройств и имеют 
свой собственный уникальный рисунок.  

Виртуальные следы – продукт исключительно виртуальной среды, не-
доступный органам чувств без помощи специфических технических 
устройств и знаний. В этой области их можно классифицировать и подразде-
лить на отдельные ветви и типы, приобретение которых зависит от специаль-
ных знаний. Создание этих следов следует той же схеме, что и при классиче-
ском взаимодействии объектов, когда один объект воздействует на дисплей 
и покидает его. Однако воздействие и отображение, о которых идет речь, од-
нозначно не осязаемы и лишены пространственной формы, что делает их со-
вершенно недоступными для чувств даже на теоретическом уровне.  

Подобно процессу формирования следов в реальном мире, виртуальное 
следообразование также подвержено изменениям и могут возникать различ-
ные варианты следов. Это может быть вызвано как намеренными действиями, 
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например созданием фальшивых следов или удалением реальных следов, так 
и случайной ошибкой, например случайным удалением или добавлением ин-
формации. Важно понимать, что процесс виртуального следообразования не 
является идеальным и подвержен вмешательству, что может повлиять на точ-
ность и достоверность полученных результатов1. 

Кроме того, могут быть выделены четкие признаки виртуальных сле-
дов, такие как их происхождение в результате преобразования электронных 
данных, их неспособность появиться без помощи электронных носителей и 
их бесшовное воспроизведение на различных устройствах без потери каче-
ства (например, копирование файла на флешку или онлайн-хранилище)2. 

В процессе расследования киберпреступлений, ставших все более рас-
пространенными в современном мире, правоохранительным органам прихо-
дится сталкиваться с рядом трудностей, которые связаны с необычными ха-
рактеристиками таких преступлений. Одной из основных проблем является 
невозможность проверить достоверность информации, содержащейся в вир-
туальных следах. Киберпреступления совершаются в виртуальной среде, где 
злоумышленники используют различные механизмы для обеспечения своей 
анонимности, такие как пароли и шифровки, и при этом не вступают в прямой 
физический контакт с жертвами. Таким образом, подтверждение подлинно-
сти обнаруженной цифровой информации и ее причастности к конкретному 
преступлению является практически невозможным. 

Для решения данной проблемы можно обратиться к международному 
опыту. В Китае, например, для регистрации в социальных сетях требуется 
подтверждение личности другим пользователем. Также возможно подтвер-
дить регистрацию фотографией, доступной только администрации сайта. В 
случае удаления страницы администрация имеет возможность связаться с 
подтвердившим личность пользователя и через него установить личность 
преступника. Кроме того, искусственный интеллект, в частности компьютер-
ные системы распознавания лиц, могут быть использованы для установления 
личности искомого субъекта3. 

Киберпреступность остается относительно неизученной и новой фор-
мой преступной деятельности. Это создает серьезные проблемы для право-
охранительных органов, поскольку у них нет практического опыта в рассле-
довании и раскрытии киберпреступлений. Кроме того, сугубо технический 
характер этих преступлений требует специальных знаний в области 

 
1 Переверзева Е.С. Механизм следообразования виртуальных следов // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 1(93). С. 128-133. 
2 Насимова А.О. Виртуальные следы в криминалистике // Сфера знаний: научное 

взаимодействие в рамках образовательного процесса : сборник научных трудов. Казань: 
ООО «СитИвент», 2018. С. 124-128. 

3 Вершицкая Г.В., Зябина А.С., Кудашева К.А. Технология биометрической иденти-
фикации: система распознавания лиц // Цифровое будущее: нам жить! : сборник научных 
трудов. Саратов, 2021. С. 185-191. 
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информационных технологий. Для решения этих проблем правоохранитель-
ные органы часто обращаются к сторонним экспертам. Например, российская 
компания Group-IB оказывает неоценимую помощь в проведении процессу-
альных действий и оперативных мероприятий, сборе виртуальных доказа-
тельств и участии в судебных процессах по привлечению киберпреступников 
к ответственности1. 

Подводя итог, следует отметить, что частота киберпреступлений растет 
с угрожающей скоростью. Грамотный подход к проведению следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий по получению цифровых доказательств 
имеет решающее значение не только для раскрытия фактов киберпреступ-
ного деяния и преступников, но и для установления первопричины таких пра-
вонарушений. Кроме того, первостепенное значение приобретает специали-
зированная подготовка специалистов правоохранительных органов по борьбе 
с киберпреступностью. 

 
 

Шимолина А.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Галушин, кандидат технических наук 

Квантовая связь и возможности ее применения 
в органах внутренних дел 

Современное общество, как и наука, не стоит на месте, почти каждый 
день происходит развитие в той или иной сфере исследований, в том числе и 
в сфере коммуникации между людьми. Сама по себе тема передачи данных 
довольно эффективна, ведь вместе с развитием и ростом сложности техноло-
гий растет и скорость общественной жизни, которая подразумевает под собой 
передачу и усвоение все большего объема информации. Из-за каждодневного 
развития общества правоохранительные органы также не могут оставаться в 
стороне и вынуждены успевать за новыми технологиями и отслеживать но-
вые способы совершения преступлений с применением таких технологий, 
чтобы как-то противостоять им. Относительно недавно появился такой тип 
шифрования и связи, как «квантовая связь». Данный новый способ передачи 
информации при должном освоении и правильном использовании может при-
нести определенную пользу органам внутренних дел.  

Если говорить об определении нового явления в сфере передачи инфор-
мации, стоит начать с понятия: квантовая связь – это коммуникационная сеть, 
защищающая передаваемые данные с использованием фундаментальных за-
конов квантовой механики. Фактически квантовая сеть является своеобраз-

 
1 Вершицкая Г.В. Возможности использования виртуальных следов в ходе рассле-

дования киберпреступлений // Вестник ПАГС. 2022. № 2. С. 17-23. 
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ной реализацией квантовой криптографии. Квантовые сети формируют важ-
ный элемент квантовых вычислений и квантовых систем криптографии. Они 
допускают транспортировку квантовой информации между физически разде-
ленными квантовыми системами. 

На сегодняшний день в квантовой сети для передачи данных использу-
ется оптоволокно. Основную роль в такой передаче данных играет передача 
фотонов на большие расстояния. Однако, несмотря на эффективность дан-
ного метода передачи данных, он все же имеет свои минусы, которые мы рас-
смотрим ниже и ввиду которых остро стоит вопрос об альтернативном спо-
собе соединения субъектов передачи информации. 

На данный момент разработано несколько протоколов передачи инфор-
мации по квантовой сети. Одним из основных является «ВВ84». Его исполь-
зуют многие организации, предоставляющие услуги в сфере квантовой связи. 

Однако при всех имеющихся преимуществах квантовой сети при пере-
даче информации и ее шифровании все же имеются определенные минусы 
данного способа передачи данных. Можно выделить основные: 

1) необходимость генерации и детекции одиночных фотонов. На сего-
дняшний день технологии недостаточно развиты, чтобы генерация одиноч-
ных фотонов была возможна в потоковом состоянии, необходимом для по-
стоянной, бесперебойной и достаточной по скорости передачи данных; 

2) уязвимость квантовых устройств. В данном случае подразумевается 
не только физическая уязвимость перед тепловыми шумами или другими по-
мехами, но и технологическая уязвимость перед некоторыми типами атак. 

Если ссылаться на нормативную основу использования органами внут-
ренних дел достижений науки, то нельзя не отметить федеральные законы, ко-
торые непосредственно регулируют деятельность полиции и в частности за-
крепляют следующее положение: «Полиция в своей деятельности использует 
достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также 
современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру».  

Однако с учетом развития квантовых технологий и появления частных 
организаций, которые уже начинают предоставлять коммерческие услуги в 
сфере квантовой сети, проблемным вопросом в будущем может стать право 
правоохранительных органов контролировать, записывать телефонные пере-
говоры и получать информацию о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами на основании решения суда. Широкое внедрение 
квантовых коммуникаций в абонентские сети приведет к тому, что это право 
станет невыполнимым, так как квантовое шифрование не допускает никакой 
прослушки1. Из этого вытекает закономерный вывод о том, что есть два ва-
рианта решения этой проблемы в будущем: 

 
1 Кулешов Д.А. Правовая природа квантовых коммуникаций // Вестник Универси-

тета имени О.Е. Кутафина. 2022. № 4(92). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-
priroda-kvantovyh-kommunikatsiy (дата обращения: 27.12.2022). 
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1) полный государственный контроль за квантовыми сетями. Данный 
вариант хоть и представляется более простым, однако нельзя отрицать тот 
факт, что, по сути, правоохранительные органы поспевают за преступниками. 
То есть мы хотим сказать, что развитие технологий, используемых органами 
внутренних дел, отчасти стимулируется новыми способами совершения пре-
ступлений, от того, слабо верится в то, что получится контролировать на за-
конодательном уровне распространение квантовых средств передачи инфор-
мации. Однако не следует чрезмерно регулировать эту область; 

2) противопоставление квантовым сетям каких-либо технологий, разра-
ботанных государством. Данный вариант более сложный, так как требует не 
только финансовых затрат, но и времени и сил людей, которые будут разра-
батывать те или иные способы противодействия. 

Отсюда напрашивается вывод, что использование квантовых техноло-
гий и их внедрение в структуру органов внутренних дел – это закономерно 
довольно сложный процесс. Несмотря на все преимущества использования 
данной технологии органами внутренних дел как для упрощения своей ра-
боты, так и для защиты прав и интересов граждан Российской Федерации, 
использование кантовых сетей должно иметь определенную нормативную 
базу. Из рассмотренных выше положений вытекают определенные противо-
речия в рамках получения информации с судебным санкционированием, в 
случаях передачи ее через квантовые каналы связи. В данном случае не 
только органы внутренних дел, но и государство должно двигаться в ногу со 
временем и заранее готовиться к тому, что необходимо будет менять законо-
дательство, подстраивая его под требования нового времени, и изобретать 
новые способы борьбы с теми или иными видами преступлений, которые бу-
дут эволюционировать вместе с развитием технологий. 

 
 

Тучков Я.В. 
Волгоградская академия МВД России  

Научный руководитель Я.А. Климова, кандидат юридических наук 

Нейросети в деятельности сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации: криминалистический аспект 

В настоящее время использование научно-технических средств в дея-
тельности сотрудников ОВД РФ значительно активизировалось, а также 
наблюдается рост технической оснащенности различных подразделений 
МВД РФ. Например, Министерство внутренних дел Российской Федерации 
хочет запустить систему искусственного интеллекта для составления фото-
роботов и поиска серийных преступников, в том числе путем анализа биома-
териалов. Технология по плану будет запущена в 2024 г., в рамках цифровой 
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трансформации МВД России, на которую будет потрачено 55 млрд руб.1 В 
связи с этим актуальной и приоритетной задачей является качественное и 
своевременное внедрение технологий искусственного интеллекта в деятель-
ность ОВД РФ. 

В современных условиях искусственный интеллект не только позволяет 
решать отдельные узкие задачи, но и приближается по своим возможностям 
к полноценному мышлению человека. В настоящих правовых реалиях про-
граммирование и компьютеризация раскрытия и расследования преступле-
ний осуществляются путем создания информационно-поисковых и справоч-
ных систем, а также баз данных и криминалистических алгоритмов, оптими-
зирующих процесс, например выдвижения и проверки криминалистических 
версий, планирования расследования, обеспечения функций поддержания 
порядка, розыска преступника и пр. Ярким примером является задержание в 
марте 2021 г. в Москве при помощи системы распознавания лица свыше 260 
граждан, которые находились в федеральном розыске. Благодаря этой же тех-
нологии официально подтверждено задержание 900 преступников с сентября 
2020 г. по март 2021 г. в Московском метрополитене2. 

Опираясь на рассмотренный пример, хотелось бы поподробнее рас-
смотреть понятие «нейросети», под которой мы понимаем концепцию глу-
бинного обучения (проще говоря, создание компьютеров с искусственным 
интеллектом, который черпает вдохновение из области нейробиологии). Ка-
саемо человека, нейросеть призвана моделировать нашу систему, особен-
ность которой заключается в способности к самообучению на основе полу-
ченного опыта, т.е. с каждым разом мы совершаем все меньше и меньше оши-
бок. Технология глубинного обучения основана на использовании так назы-
ваемых искусственных нейронных сетей. Они состоят из нейронов, располо-
женных на нескольких слоях, по которым проходят обязательную и последо-
вательную обработку различные данные.  

Помимо этого, нейросеть способна распознавать всевозможные объ-
екты на фотографиях (например, лица людей и т.д.) и получать криминали-
стически значимую информацию. Так, в Великобритании нейросеть изучила 
более 5 млн преступлений и научилась выделять общие признаки преступни-
ков, предпосылки к совершению преступлений, а также небольшие «намеки» 
– сигналы о готовящемся преступлении, которые обычно сложно заметить. 
Искусственный интеллект NDAS распознает будущих преступников до того, 

 
1 Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков // C NEWS. URL: 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-11-16_iskusstvennyj_intellekt (дата обращения: 
20.04.2023). 

2 Служба и опасна и трудна. Правоохранителей заменит искусственный интеллект // 
Царьград. URL: https://tsargrad.tv/articles/sluzhba-i-opasna-i-trudna-pravoohranitelej-zamenit-
iskusstvennyj-intellekt_369384 (дата обращения: 22.04.2023); Искусственный интеллект на 
службе полиции // Глонасс Вестник. URL: http://vestnik-glonass.ru/news/intro/iskusstvennyy-
intellekt-na-sluzhbe-politsii/ (дата обращения 05.04.22). 

https://tsargrad.tv/articles/sluzhba-i-opasna-i-trudna-pravoohranitelej-zamenit-iskusstvennyj-intellekt_369384
https://tsargrad.tv/articles/sluzhba-i-opasna-i-trudna-pravoohranitelej-zamenit-iskusstvennyj-intellekt_369384
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как совершится преступление. В обучении NDAS использовали полицейские 
базы данных. Также говорится о том, что нейросеть может указать на оружие, 
с помощью которого будет совершено преступление. После того как NDAS 
предоставляет информацию в правоохранительные органы, сотрудники по-
лиции начинают наблюдение за данным лицом1. 

Что касается отечественной системы распознавания лица, хотелось бы 
отметить тот факт, что руководство нашей страны очень серьезно настроено 
на доработку данной технологии. Это изменение будет достигнуто путем до-
пуска нейросети к данным с городских видеокамер. Она сможет не просто 
находить преступников, но также вычислять их маршруты передвижений и 
предполагаемых сообщников. Система также будет распознавать людей, ко-
торые часто приходят на места совершенных преступлений.  

На данный момент выделяется несколько основных направлений: 
1) оценка исходной информации по уголовному делу в целях выдвиже-

ния простых и комплексных следственных версий, определение программы 
расследования; 

2) моделирование события преступления. Испанские ученые на основе 
нейросети создали специальную программу, которая осуществляет анализ 
различных официальных документов и затем устанавливает факты корруп-
ции. Кроме этого, нейросеть помогает распознавать махинации в банковской 
деятельности, конкретно с кредитными картами, что в настоящее время 
весьма актуально. В частности, данная система состоит на вооружении таких 
банков, как Сбер и ВТБ2. 

3) Предложение вариантов проведения следственных или иных процес-
суальных действий по конкретным версиям.  

4) Увеличение эффективности исследований в области габитоскопии.  
Однако, по словам экспертов, еще рано говорить о качественности 

этого нововведения, так как в поле зрения и базу данных нейросети могут 
попасть не только подозреваемые и их сообщники, но и обычные граждане, 
чьи данные впоследствии могут утечь в сеть и быть использованы мошенни-
ками в своих целях. По итогу для предотвращения, раскрытия и расследова-
ния преступлений нейросеть максимально упростит работу правоохранитель-
ным органам, но ухудшит жизнь обычных граждан, чьи данные могут стекать 

 
1 Нейросеть научили узнавать потенциальных преступников // РадиоМир. URL: 

https://mir24.tv/news/16337384/neiroset-nauchili-uznavat-potencialnyh-prestupnikov (дата об-
ращения: 05.04.2023). 

2 Гордеев А.Ю. Перспективы развития и использования искусственного интеллекта 
и нейросетей для противодействия преступности в России (на основе зарубежного опыта) 
// Научный портал МВД России. 2021. № 1(53). С. 123-135; Теория бессмертия Стивена 
Хокинга // Naked Science – российское научно-популярное издание. URL: 
https://russian.rt.com/article/15750 (дата обращения: 24.04.2023). 

https://russian.rt.com/article/15750
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на черный рынок, после чего они будут становиться удобной мишенью для 
злоумышленников.  

Искусственный интеллект, нейросеть и другие информационные техно-
логии – это неизбежное будущее нашего общества, процесс эволюции, кото-
рый мы должны принять и быть готовы к нему в любом случае. В заключение 
хотелось бы привести слова знаменитого физика Стивена Хокинга: «Я ду-
маю, что наш разум – это программа, в то время как мозг – аналог компью-
тера. Теоретически возможно скопировать содержимое мозга на компьютер 
и таким образом создать форму вечной жизни. Сегодня, однако, это не в 
наших силах». 

 
 

Янкевич Е.А.  
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель О.П. Виноградова, кандидат юридических наук 

Особенности взаимодействия следователя при проверке сообще-
ния о сбыте наркотических средств посредством сети Интернет 

Проверка сообщения о преступлении, выражающемся в сбыте наркоти-
ческих средств бесконтактным способом посредством сети Интернет, пред-
полагает взаимодействие следственных органов и подразделений, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность.  

Как указывает Ю.П. Гармаев, «следователь не имеет права непосред-
ственно участвовать в проведении ОРМ. Вместе с тем этот субъект может 
принимать участие в «планировании ОРМ, консультировании работников 
оперативно-розыскных подразделений по вопросам их проведения, закрепле-
ния результатов, перспектив последующего использования»1. 

К выводу о высокой значимости взаимодействия следственных и опе-
ративных работников приходит С.А. Карнович, отмечая, что, «поскольку 
преступления с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами совершаются в условиях неочевидно-
сти и зачастую вскрываются вследствие реализации оперативно-розыскных 
материалов, при расследовании данной категории преступлений требуется 
эффективное взаимодействия следователя с оперативными работниками»2. 

Учитывая, что сбыт наркотических средств бесконтактным способом 
осуществляется посредством сети Интернет, а также на различных теневых 

 
1 Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Иркутск, 2004. С. 7. 
2 Карнович С.А. Вопросы оперативного сопровождения предварительной проверки 

фактов незаконного оборота наркотиков // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2013. № 1. С. 147.  

https://citaty.info/man/stiven-hoking
https://citaty.info/topic/razum
https://citaty.info/topic/vremya
https://citaty.info/topic/mozg
https://citaty.info/topic/zhizn
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ресурсах типа сети Darknet путем оплаты криптовалютой1, то на стадии про-
верки сообщения о преступлении требуется участие лиц, обладающих специ-
альными знаниями в сфере информационных технологий. В этой связи ста-
дия возбуждения уголовного дела также характеризуется взаимодействием 
следственных и оперативных работников со специалистами в соответствую-
щей сфере. Если такие специалисты отсутствуют в структуре правоохрани-
тельного органа, то могут быть привлечены из сторонних организаций. 

В процессе проверки сообщения о преступлении правоохранительные 
органы нередко запрашивают информацию о счетах и картах в банках и элек-
тронных платежных системах, о движении денежных средств. Соответ-
ственно, не исключено и взаимодействие с органами, осуществляющими кон-
трольно-надзорные полномочия за деятельностью банков и небанковских 
учреждений подобного типа.  

При установлении личностей преступников следственные органы взаи-
модействуют с Главным управлением Министерства внутренних дел России 
по вопросам миграции. Данное подразделение по соответствующим запросам 
предоставляет библиографические сведения о личности преступника, месте 
его проживания или временной регистрации.  

Взаимодействие также может осуществляться с медицинскими учре-
ждениями, осуществляющими постановку на учет лиц, страдающих наркома-
нией. В отдельных случаях следственные органы направляют запросы и в 
данные учреждения.  

В действительности в зависимости от конкретной следственной ситуа-
ции, т.е. имеющейся информации по сообщению о преступлении, правоохра-
нительные органы могут взаимодействовать с различными органами и орга-
низациями, а также их должностными лицами. Основное же значение имеет 
взаимодействие следственных органов с подразделениями, осуществляю-
щими ОРД, и специалистами в сфере информационных технологий.  

Несмотря на то, что бесконтактный способ сбыта наркотических 
средств сам по себе исключает его взаимосвязь с лицом, задержанным поли-
цией или иными органами в состоянии наркотического опьянения, равно как 
и возможность постановки вопроса о возбуждении уголовного дела, все же 
можно распространить данные положения на процессуальную специфику 
уголовных дел о сбыте наркотических средств в Интернете: в частности, для 
возбуждения таких дел также необходимо установить факт передачи нарко-
тических средств, заказанных и оплаченных с использованием конкретных 

 
1 Ржанникова С.С., Лобанов Р.Э. Некоторые аспекты правового регулирования обо-

рота криптовалюты // Технологии XXI века в юриспруденции : материалы III международ-
ной научно-практической конференции (21 мая 2021 г.) / отв. ред. Д.В. Бахтеев. Екатерин-
бург: Уральский государственный юридический университет, 2021. С. 142-146. 
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интернет-ресурсов. В отсутствие данных о передаче наркотиков основание 
для возбуждения уголовного дела также будет отсутствовать1. 

Таким образом, основными следственными и иными процессуальными 
действиями, проводимыми на стадии возбуждения уголовного дела о совер-
шении вышеуказанного преступления, являются: получение образцов для 
сравнительного исследования, истребование и изъятие отдельных предметов 
и документов, их осмотр и исследование, в том числе с привлечением специ-
алиста, обладающего специальными знаниями и навыками в сфере информа-
ционных технологий; получение объяснений и дача письменных поручений 
органам дознания о проведении отдельных оперативно-розыскных меропри-
ятий2.  

По результатам анализа уголовно-процессуального законодательства и 
законодательства об ОРД выявлены недостатки действующего правового ре-
гулирования. В частности, отмечена объективная необходимость в расшире-
нии перечня допустимых ОРМ за счет регламентации таких, которые позво-
лят выявлять и расследовать преступления, связанные со сбытом наркотиче-
ских средств бесконтактным способом посредством сети Интернет. Среди не-
достатков регулирования уголовно-процессуальных отношений выявлено от-
сутствие регламентации по вопросу статуса объяснений, полученных на ста-
дии возбуждения уголовного дела, а также результатов ОРД. С целью рацио-
нализации уголовного судопроизводства на начальной, а также на последую-
щих стадиях представляется возможным предусмотреть условия и порядок 
использования объяснений и результатов ОРД и в качестве доказательств по 
уголовному делу.  

Предложенные изменения направлены не только на совершенствование 
оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по уголовным делам 
о сбыте наркотических средств бесконтактным способом посредством сети 
Интернет, но также и по уголовным делам иных категорий. В зависимости от 
конкретной следственной ситуации, т.е. имеющейся информации по сообще-
нию о преступлении, правоохранительные органы могут взаимодействовать 
с различными органами и организациями, а также их должностными лицами. 
Основное же значение имеет взаимодействие следственных органов с под-
разделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и 
специалистами в сфере информационных технологий. 

 

 
1 Елфимов П.В., Виноградова О.П. Информационное значение экспертиз при рассле-

довании незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом // Вестник 
Дальневосточного юридического института МВД России. 2022. № 3(60). С. 98-103.  

2 Виноградова О.П. Тактика отдельных видов осмотра при расследовании незакон-
ного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Криминали-
стика: актуальные вопросы теории и практики : сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. Ростов-н/Д, 2022. С. 35-40. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49523326
https://elibrary.ru/item.asp?id=49523326
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49523308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49523308
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Романова Е.А. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.А. Кравцов, кандидат юридических наук, доцент 

Роль Следственного комитета Российской Федерации  
в предупреждении преступлений в отношении несовершеннолетних 

в сети Интернет 

В современных реалиях сеть Интернет является неотъемлемой частью 
жизни, особенно детей и подростков. В последние годы с развитием цифро-
вых технологий и распространением доступа в Интернет преступления в от-
ношении несовершеннолетних стали более актуальными.  

Киберпреступность в отношении несовершеннолетних с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей – это совокупность ки-
бердеяний, совершаемых в сети Интернет с помощью или посредством ком-
пьютера и иных средств доступа к киберпространству, в которых находятся 
материалы в отношении детей и подростков, посягающие на их права, сво-
боду, жизнь и здоровье. Преступления в сфере компьютерной информации в 
отношении детей и подростков стали в настоящее время одной из важнейших 
проблем в обеспечении государственной безопасности, о чем свидетель-
ствуют следующие статьи: 132, 133, 134, 135, 110, 150, 240, 241, 272, 273, 274, 
274.1 УК РФ1. Существует множество способов совершения киберпреступле-
ний. Одной из самых распространенных форм являются угрозы и шантаж в 
социальных сетях. Часто злоумышленники создают фальшивые профили, 
чтобы заполучить личную информацию о своих жертвах – фотографии, кон-
такты, адрес проживания. 

Другой способ – это мошенничество с использованием банковских карт 
и электронных кошельков. Дети часто сохраняют данные своих карт на ком-
пьютерах или мобильных устройствах, что делает их уязвимыми перед ки-
берпреступниками.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. одной из 
целей государственной политики в интересах детей является «защита детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси-
хическое, духовное и нравственное развитие».2 В связи с этим органы госу-
дарственной власти создают программы по осуществлению работы с 

 
1 Оганов А.А. Киберпреступность в отношении несовершеннолетних с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей: понятия, предложения, определения 
// Вестник Московского университета МВД России. № 2. 2020. 

2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : Федеральный за-
кон от 24.07.1998 (ред. от 03.04.2023) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/229e3648326b2a024be098acb6e1f
0f2daefe2c8/ (дата обращения: 19.04.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/229e3648326b2a024be098acb6e1f0f2daefe2c8/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/229e3648326b2a024be098acb6e1f0f2daefe2c8/
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несовершеннолетними, а правоохранительные органы не только расследуют 
уголовные дела в отношении несовершеннолетних, но и выполняют превен-
тивную функцию. 

Так, важнейшим органом, занимающимся борьбой с преступлениями в 
отношении несовершеннолетних в сети Интернет, является Следственный 
комитет Российской Федерации, одними из приоритетных задач которого яв-
ляются защита прав несовершеннолетних и предотвращение нарушений их 
интересов. В этом контексте особую значимость имеют меры по выявлению 
и пресечению преступной деятельности, связанной с использованием сети 
Интернет. В рамках этой работы выявляется большое количество случаев 
распространения незаконной информации, которые подлежат уголовной от-
ветственности.  

Следственный комитет Российской Федерации активно сотрудничает с 
другими органами правопорядка для предотвращения преступлений в отно-
шении несовершеннолетних в сети Интернет. В рамках этого сотрудничества 
проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление и задер-
жание лиц, занимающихся распространением детской порнографии или со-
вершающих иные преступления против несовершеннолетних. Одной из форм 
такого сотрудничества является создание специализированных подразделе-
ний в региональных следственных управлениях и органах внутренних дел, 
которые занимаются расследованием дел об угрозе жизни и здоровью детей. 
Кроме того, устанавливаются контакты со специализированными интернет-
службами других стран для обмена информацией о преступлениях, связан-
ных с детской порнографией и эксплуатацией детей.  

Важным аспектом защиты несовершеннолетних в сети Интернет явля-
ется профилактика – предупреждение детей и подростков о возможных опас-
ностях, которые могут им грозить в сети. В этой связи Следственный комитет 
России проводит информационные кампании, направленные на повышение 
осведомленности родителей и детей о безопасности в Интернете. Грамотно 
воздействуя на такие точки, а также на неправильно понятые чувства патри-
отизма и социальной несправедливости, молодых людей, детей втягивают в 
незаконные протестные акции. Орган следствия предоставляет родителям 
информацию о возможных опасностях в Интернете, о том, как установить 
контроль над действиями своих детей в сети. Специалисты же помогают вы-
являть признаки психологического насилия со стороны киберпреступников и 
оказывать необходимую помощь пострадавшим. 

В заключение можно подчеркнуть, что Следственный комитет Россий-
ской Федерации играет важную роль в борьбе с киберпреступлениями и за-
щите прав несовершеннолетних. Идет активная работа над разработкой но-
вых методов и инструментов для выявления и раскрытия преступлений в 
сфере интернет-коммуникаций. Кроме того, он проводит профилактические 
мероприятия для обучения детей и родителей безопасности в Интернете. 
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Наряду со Следственным комитетом задача по защите детей в Интернете ле-
жит также на плечах родителей и образовательных учреждений. Только ком-
плексное решение этой проблемы может помочь сохранить психологическое 
здоровье детей и создать безопасную информационную среду для будущих 
поколений. Важно не только раскрывать уже совершенные преступления, но 
и предотвращать возможность их совершения. 

 
 

Лебедева К.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Б. Васильева  

Особенности расследования преступлений 
в сфере компьютерной информации 

За последние годы информация стала частью всех жизненных и госу-
дарственных сфер: экономика, энергетика, связь, система жизнеобеспечения 
населения, оборона и другие. Возможность совершения противоправных дей-
ствий, оставаясь не только необнаруженным, но и незамеченным после по-
рождает неестественный интерес преступников, что подтверждается стати-
стическим ростом зарегистрированных преступлений в сфере высоких тех-
нологий. 

Можно предположить, что одной из трудностей в раскрытии преступ-
лений в сфере компьютерной информации является невозможность установ-
ления личности преступника из-за отсутствия видимых результатов или сле-
дов и обезличенного характера информации. При таких обстоятельствах 
можно акцентировать внимание правоохранительных органов на частную ме-
тодику раскрытия преступлений в сфере компьютерной информации. 

Используя открытые сведения научной литературы, следует сделать за-
кономерное предположение, что портрет преступника по интересующим пре-
ступлениям следующий: молодые люди с высшим профессиональным обра-
зованием или средним профессиональным образованием технического про-
филя. Сегодня в России под это описание может попасть половина молодеж-
ного населения, поэтому целесообразно обратить внимание на психологиче-
ское описание и характеристики правонарушителей. Это связано с тем, что в 
возрасте с 14 до 25 лет молодые люди имеют множество разногласий в соци-
уме, в связи с этим возникает немалое количество комплексов и проблем в 
общении, что может компенсироваться самовыражением в сети Интернет по-
средством взаимодействия и виртуального общения. Постепенно происходит 
деформация, которая влечет за собой изменение компьютерно-человеческой 
реальности: компьютерная сеть становится местом обитания будущего пре-
ступника, а это, в свою очередь, определяет мотив совершения преступления 
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по отношению к компьютерной информации, так как преступник находится 
«в своем поле». 

В специальной литературе часто встречается понятие «бинарные 
следы»1, или «виртуальные следы»2, поскольку среди исследователей нет 
единого мнения о категории следов в цифровом пространстве. В.Б. Вехов 
предложил понятие «электронные цифровые следы»3. Данное понятие автор 
определяет как компьютерную информацию, имеющую криминалистическое 
значение, которая отражена на материальном носителе или была передана по 
каналу связи при помощи электромагнитных сигналов. 

С целью фиксации времени совершения преступления принято указы-
вать астрономическое время, при этом с указанием продолжительности 
между началом исполнения способа преступного посягательства и его завер-
шением. В значительной степени злоумышленниками создаются условия для 
совершения преступлений, в том числе ими могут быть созданы вирусы или 
специальные программы с целью создания угроз информационной безопас-
ности компьютера. Компьютерная среда, в которой совершается преступле-
ние, является динамичной категорией. Преступникам в киберсфере зачастую 
не представляется возможным оценить изменения с точки зрения послед-
ствий: благоприятны они или нет, что может привести к неправильной ин-
терпретации выполняемых ими действий, значительным ошибкам и оставле-
нию преступных следов, которые почти всегда являются важным средством 
определения реконструкции преступного механизма. 

Типичные методы включают разработку вредоносных программ, полу-
чение паролей с помощью специализированного программного обеспечения, 
которое автоматически устанавливает пароли, получение неавторизирован-
ных паролей, получение доступа к системе путем подключения к горячей ли-
нии легитимного пользователя, для восстановления удаленных файлов 
можно также использовать различные специализированные программные ин-
струменты.  

На первоначальных этапах расследования следователь сначала иссле-
дует место преступления, чтобы установить и зафиксировать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела. Лицу, осуществляющему производ-
ство по уголовному делу, необходимо сделать выводы об организации ра-
боты и нарушении структуры различных сетей на основе наличия виртуаль-
ных следов, улик, моделей доступа и данных. Следователю (дознавателю) 

 
1 Милашев В.А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при непра-

вомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. 21 с. 

2 Шеметов А.К. О понятии виртуальных следов в криминалистике // Российский сле-
дователь. 2014. № 20. С. 52-54. 

3 Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах 
ее обработки : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. 45 с. 
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необходимо определить, кто имеет доступ к определенному оборудованию, 
и убедиться, что потерпевшие добровольно предоставили коды доступа или 
пароли до начала расследования1. 

Зачастую при работе следователя (дознавателя) происходят случаи пре-
пятствования расследованию с целью сокрытия обстоятельств преступления, 
например, если жертве угрожает судебное преследование. 

Обязательного участие технического специалиста при проведении 
следственных действий на месте свершения преступления не предусмотрено, 
однако при отсутствии таких специалистов существует возможность упу-
стить необходимые доказательства. Кроме того, их участие обязательно при 
изъятии электронно-цифровых носителей, содержащих компьютерную ин-
формацию. В ходе расследования на месте преступления часто происходит 
изъятие электронных носителей информации, к расследованию также 
должны быть привлечены эксперты. 

Задержание может быть произведено, если в результате расследования 
имеется наличие достаточных оснований полагать, что в совершении данного 
преступления подозревается конкретный человек, а также предусмотренных 
законодательством оснований и мотивов для совершения преступного пося-
гательства. С криминалистической точки зрения, задержание сводится к вы-
полнению ряда действий, которыми предотвращается посягательство. 

При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 
зачастую не имеется прямых доказательств. В таких случаях необходимо уде-
лять особое внимание сбору данных о личности подозреваемого с целью 
установления с ним психологического контакта и верного определения эф-
фективных тактик и методик допроса. 

Таким образом, компьютерная информация, которая часто использу-
ется преступниками для реализации своих корыстных целей, является суще-
ственной угрозой для человека и общества в целом. Данный факт обосновы-
вается тем, что последствия вышеуказанных преступлений могут быть не-
предсказуемы и нести серьезную опасность для информационной среды. Из 
этого следует, что сотрудникам органов внутренних дел при расследовании 
преступлений в сфере компьютерной информации необходимо применять 
эффективный механизм действий, который будет направлен не только на за-
конное и обоснованное принятие решений по расследуемым уголовным де-
лам, но и на предупреждение совершения такого вида преступлений. 

 
 
 
 

 
1 Коломинов В.В. Осмотр места происшествия по делам в сфере компьютерной ин-

формации // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. 
№ 3(17). С. 145-149. 
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Попова Е.Е. 
Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель С.Д. Гусева 

Проблемы возмещения материального ущерба, 
причиненного преступным деянием 

Преступления характеризуются наличием преступного деяния, виной 
причиненного вреда, ущербом, причиненным одному человеку или обще-
ству, а также незаконностью действий с точки зрения уголовного законода-
тельства. 

В зависимости от вида преступления конфликт между преступником и 
жертвой может быть разрешен в досудебном порядке (например, преступник 
и пострадавший могут сами решить вопрос о причиненном ущербе в резуль-
тате нанесения телесных повреждений), или им придется обратиться в суд 
для решения вопроса в рамках судебного заседания.  

Срок исковой давности – период времени, в течение которого законо-
датель разрешает потерпевшим лицам обращаться за защитой своих прав. 

Итак, рассмотрим ситуацию, когда пострадавшему причинен вред от 
преступного посягательства, выразившийся как в материальном, так и в мо-
ральном или физическом виде. Виновное лицо будет нести установленную 
законом ответственность: уголовную, гражданско-правовую перед постра-
давшим1. 

В данной ситуации необходимо ориентироваться на общий срок давно-
сти, который составляет 3 года с момента совершения преступления. Приве-
дем пример: если пострадавшему были нанесены телесные повреждения, при 
этом было повреждено имущество – сотовый телефон, то виновное лицо бу-
дет нести не только уголовную, но и гражданско-правовую ответственность 
по установленному законодательству.  

В ситуации, если неизвестно, кто совершил преступление, предъявлять 
претензии не к кому – такая отсрочка рассмотрения дела в суде считается 
оправданной, и судья продлит срок давности. Например, человек нашел свою 
машину через 5 лет после того, как она была угнана – суд примет заявление. 

Рассмотрим, в какие судебные инстанции может обратиться потерпев-
ший вследствие взыскания материального вреда:  

– местонахождение потерпевшего; 
– местонахождение обвиняемого (место жительства и фактического 

пребывания); 
– размер взысканной суммы. 

 
1 Смирнова Е.В. Трибуна молодого ученого // Вестник Нижегородской академии 

МВД России. 2015. № 4(32). 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

719 

Как правило, исковое заявление подается в суд, который находится по 
месту жительства ответчика. Что касается суммы взыскиваемых средств, то, 
если предполагаемая сумма компенсации оказывается меньше 50 тысяч руб-
лей, иск рассматривается мировым судом. Если сумма иска составляет более 
50 тысяч рублей, заявление подается в районный суд. 

При определении размера компенсации за материальный ущерб учиты-
вается износ поврежденной вещи – невозможно восстановить ее полную сто-
имость, которая была на момент покупки, если пострадавший уже пользо-
вался ею. 

Чтобы взыскать компенсацию за полученный ущерб, суду необходимо 
удостовериться в реальности данного деяния, установить место, время, спо-
соб и другие обстоятельства, необходимые для рассматриваемого дела, далее 
произвести оценку причиненного материального вреда и сопоставить с за-
прашиваемой суммой от потерпевшего.  

При доказательствах можно использовать следующее: 
– свидетельские показания; 
– акт о проведении независимой экспертизы; 
– квитанции, чеки, банковские выписки (в качестве подтверждения сто-

имости); 
– документы о праве собственности на поврежденное имущество. 
При компенсации за полученный ущерб потерпевшему нужно доказать 

в суде, что заявленный ущерб имел место, и предоставить стоимость.  
Если истец докажет право собственности на поврежденную вещь и вину 

ответчика, суд примет решение о взыскании компенсации, тогда с виновного, 
проигравшего дело, также будут взысканы судебные издержки и финансовые 
потери потерпевшего: 

– государственная пошлина за подачу заявления в суд; 
– возмещение причиненного ущерба; 
– расходы истца на оплату услуг представителя (прокурора, адвоката); 
– компенсация за упущенную выгоду, если потерпевший не мог рабо-

тать и получать деньги за свою работу (он находился на лечении и т.д.).  
Любой гражданин, пострадавший от виновных действий другого лица, 

имеет право обратиться в суд. Потерпевший обязан доказать, что существует 
причинно-следственная связь между причиненным ущербом и действиями 
обвиняемого (не косвенные доказательства).  

Возмещение материального ущерба от причиненного преступленного 
деяния возможно при следующих обстоятельствах: если виновный признает 
свою вину и собирается возместить ущерб добровольно. Тогда компенсация 
может быть получена на этапе: 

– досудебного урегулирования; 
– возбуждения дела в суде; 
– проведения следственных действий; 



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

720 

– разбирательства в суде; 
– получения судебного решения по делу. 
Если было составлено мировое соглашение, ответчик добровольно воз-

мещает причиненный ущерб. Если добровольного возмещения ущерба нет, 
деньги взыскиваются принудительно судебными приставами на стадии ис-
полнительного производства по делу1. 

Рассмотрим также следующие актуальные вопросы, возникающие в су-
дебной практике. Может ли суд принять решение о взыскании компенсации 
с виновного лица только части причиненного вреда? Суд имеет такое право. 
Если человек был признан виновным, это еще не значит, что он возместит 
весь ущерб, заявленный истцом, поскольку это может привести к необосно-
ванному обогащению потерпевшего. 

Далее, когда преступник был осужден и сейчас пребывает в местах ли-
шения свободы, при этом суд взыскал с него деньги в счет возмещения мате-
риального ущерба. Как он будет расплачиваться? Преступник будет работать 
в местах лишения свободы, и деньги будут с него удержаны. Если этих денег 
будет недостаточно, после освобождения потерпевшему будут перечисляться 
его заработки. 

Наложение ареста на имущество для обеспечения иска в гражданском 
судопроизводстве в суде является стандартной процедурой, предусмотрен-
ной ст. 140 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Автором рассмотрены различные ситуации о возмещении материаль-
ного вреда от причиненных общественно-опасных посягательств, сделаны 
подробные выводы по каждой ситуации, так как уголовное наказание – не 
единственное последствие преступления.  

При привлечении виновного лица к ответственности в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации пострадавшее лицо вправе ис-
требовать компенсацию в судебном порядке.  

 
 

Членова К.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Овсянников, кандидат юридических наук 

Отказ прокурора от обвинения на предварительном слушании 

После поступления уголовного дела в суд прокурор принимает участие 
в подготовке к судебному заседанию только в том случае, когда такая подго-
товка осуществляется в форме предварительного слушания.  

 
1 Журавлева Ю.В. Оценка и возмещение вреда… // Безопасность личности. МНПК 

от 19.03.2010. 
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Следует отметить, что в действующем законодательстве и юридической 
литературе не выработан единый подход к статусу должностного лица про-
куратуры, принимающего участие на предварительном слушании.  

В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случае отказа прокурора от 
обвинения уголовное дело (уголовное преследование) может быть прекра-
щено на стадии предварительного слушания. Необходимо отметить, что от-
каз от обвинения на данной стадии заявляется прокурором, не обладающим 
до назначения судебного заседания процессуальным статусом1 государствен-
ного обвинителя (ч. 2 ст. 246 УПК РФ). В то же время такой отказ осуществ-
ляется в отношении обвиняемого, а не подсудимого. Поэтому на данной ста-
дии следует вести речь не об отказе государственного обвинителя от обвине-
ния подсудимого, а об отказе прокурора от обвинения обвиняемого. 

Следует отметить, что в научной среде не сформировалось единого мне-
ния относительно вопроса обоснованности заявления прокурором отказа от 
обвинения на стадии предварительного слушания. Одни ученые поддержи-
вают состоятельность такого отказа в том случае, если имеющиеся к отказу от 
обвинения мотивы и основания являются бесспорными и для этого не требу-
ется исследование всех материалов дела, к примеру, если подлежали исклю-
чению как недопустимые наиболее важные по делу доказательства. По мне-
нию других авторов, напротив, является необоснованным отказ прокурора от 
обвинения на предварительном слушании. Объяснение этих авторов следую-
щее: только в том случае отказ прокурора от обвинения будет обоснован, ко-
гда будут исследованы все доказательства по делу. А это представляется воз-
можным только по окончании судебного следствия либо же на стадии прений 
сторон. На момент предварительного слушания еще не все доказательства 
были исследованы, таким образом, нарушается главный принцип оценки до-
казательств, который заключается в том, что ни одно из доказательств не 
имеет заранее установленной силы2. Прокурор отказывается от обвинения, ру-
ководствуясь доказательствами по делу и своим внутренним убеждением о не-
виновности лица, собранными на основе доказательственной базы.  

Следует отметить, что Верховный Суд РФ в определении от 19 мая 
2006 г. № 9-О06-21 особо подчеркнул, что «Конституционный Суд РФ не 
признал не соответствующими Конституции РФ положения уголовно-про-
цессуального закона – ст. 236 и 239 УПК РФ – о возможности прекращения 
уголовного дела в связи с отказом прокурора от обвинения на стадии предва-
рительного слушания»3. 

 
1 Кириллова Н.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения : дис. …канд. 

юрид. наук. СПб., 2007. С. 18. 
2 Петраков С.В., Поляков М.П. Научные и практические доводы на право прокурора 

на отказ от обвинения // Уголовное судопроизводство. 2006. № 4. С. 14. 
3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 19.05.2006 № 9-О06-21 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Как отмечает А.В. Землянухин: «На различных этапах уголовного пре-
следования степень обоснованности внутреннего убеждения соответствую-
щего должностного лица может отличаться, она напрямую зависит от имею-
щейся доказательственной базы»1. Но в то же время в деле имеются и иные 
доказательства, целая совокупность доказательств, которые могут подтвер-
дить невиновность обвиняемого и которых будет вполне достаточно для того, 
чтобы у данного должностного лица сложилось внутреннее убеждение о не-
виновности обвиняемого, даже если прокурор еще не имел возможности про-
вести непосредственное исследование всех собранных доказательств по делу.  

Ограничение прокурора в реализации права от отказа от обвинения в 
условиях состязательного типа уголовного процесса на каком-либо этапе уго-
ловного дела в суде, как представляется, противоречило бы целям и назначе-
нию уголовного судопроизводства, в соответствии с которыми уголовное 
преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уго-
ловного преследования невиновных (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).  

Таким образом, на стадии предварительного слушания отказ прокурора 
от обвинения представляется возможным при наличии такого убеждения 
прокурора о том, что представленные доказательства по делу не подтвер-
ждают предъявленное подсудимому обвинение, которое к моменту проведе-
ния данной стадии судебного производства по уголовному делу является 
окончательным и не может быть опровергнуто в результате имеющихся по 
делу доказательств в ходе дальнейшего судебного разбирательства.  

 
 

Баталов К.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Ю. Бордачёв  

Особенности обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства с ограниченными возможностями  

На сегодняшний день Российская Федерация является одной из самых 
развитых стран мира, это во многом обусловлено ее экономической и воен-
ной развитостью. Однако, несмотря на это, нашему государству необходимо 
также поддерживать должный уровень развития права. В данной статье будут 
рассмотрены вопросы развития механизмов обеспечения прав участников 
уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями в России и 
за рубежом.  

 
1 Землянухин А.В. Отказ от обвинения в системе уголовно-процессуальных актов : 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 107. 
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Прежде всего, хотелось бы отметить, что в Российской Федерации в 
настоящее время, несмотря на достаточно развитое уголовно-процессуальное 
право, проблема статуса в уголовном судопроизводстве лиц с ограничен-
ными возможностями, а также проблема механизмов реализации их прав до 
сих пор остаются неопределенными. Сравнивая механизмы обеспечения прав 
участников уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями 
в России и в зарубежных странах, следует прежде всего начать с определения 
понятия данной категории лиц.  

Что касается нашего государства, закрепленного в законодательстве 
понятия инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья нет, 
однако имеется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 
2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечива-
ющего право на защиту в уголовном судопроизводстве», согласно п. 15 кото-
рого Верховный Суд разъясняет, к кому именно стоит относить лиц, «кото-
рые в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ в силу своих физических или 
психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право 
на защиту».  

К таким лицам, согласно данному постановлению, относятся те, у кого 
имеется психическое расстройство, не исключающее вменяемости, а также 
лица, страдающие существенным дефектом речи, слуха, зрения или другим 
недугом, ограничивающим их способность пользоваться процессуальными 
правами.  

Переходя к сравнению с зарубежным законодательством стоит прежде 
всего отметить достаточно высокий уровень работы иностранных стран над 
решением вопроса компенсаторского подхода для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья во всех сферах жизни.  

Так, например, в Канаде вопросом равенства инвалидов в системе об-
щества занимаются более чем в 30 государственных органах. Общее руко-
водство осуществляет бюро по делам инвалидов (Bureau for the Disabled). 
Конституция Канады также закрепляет принцип равноправия инвалидов и за-
щищает их от дискриминации по принципу болезни (неполноценности). На 
наш взгляд, Канада представляет собой одну из лидирующих стран в сфере 
социальной защиты инвалидов.  

Также хорошим примером страны, в которой решается проблема равен-
ства инвалидов с другими членами общества, может выступать Великобри-
тания, закон которой «О недискриминации инвалидов» закрепляет принцип 
равных прав инвалидов и остальных граждан. Помимо этого, в Великобрита-
нии действует ряд законов, защищающих права лиц с ограниченными воз-
можностями и гарантирующих им социальное равенство в обеспечении этих 
прав, к ним относятся: закон «О национальной помощи», принятый в 1948 г., 
закон «Об инвалидах» 1986 г., закон «О пособиях по пожизненной 
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инвалидности и для работающих инвалидов» 1991 г., закон «О социальном 
обеспечении» 1994 г.  

В Финляндии действует Государственный совет по проблемам инва-
лидности. В Мексике учрежден Консультативный совет по вопросам привле-
чения инвалидов к процессу принятия решений и координации государствен-
ной политики в отношении инвалидов. В Китае в 36 законодательных актах 
имеются нормы, регламентирующие права инвалидов. В Венгрии принцип 
равных прав закреплен в законе «О правах инвалидов и обеспечении для них 
равных возможностей» 1998 г.1 

Исходя из вышеперечисленных актов, можно сделать вывод о том, что 
развитие механизмов обеспечения прав участников уголовного судопроиз-
водства в настоящее время является достаточно актуальным как для Россий-
ской Федерации, так и для зарубежных стран. Касаемо уголовного судопро-
изводства, данный вопрос применительно к нашему государству развит го-
раздо в меньшей степени, однако, учитывая тенденции развития указанного 
направления, напрашивается вывод о том, что в дальнейшем российский за-
конодатель решит эту проблему.  

 
 

Абисалов А.С.  
Крымский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Симферополь) 
Научный руководитель Е.А. Комарова, кандидат юридических наук, доцент 

Анализ некоторых нарушений, допускаемых органами 
следствия при формировании обвинительного заключения 

Являясь крайне важным механизмом, целью которого, помимо прочего, 
выступает защита прав и законных интересов обвиняемого, а также обеспе-
чение процессуальных гарантий для всех участников уголовного процесса, 
окончание предварительного следствия с обвинительным заключением вы-
зывает немало дискуссионных вопросов в научной среде, а также возлагает 
повышенную ответственность на следователя. 

Высокая значимость данного документа проявляется также в процессе 
подведения итогов проведенного расследования, когда следователь оцени-
вает все собранные доказательства и определяет, достаточны ли они для под-
тверждения обвинения.  

Легальной дефиниции обвинительного заключения не предусмотрено в 
законе, поэтому считаем возможным дать определение, согласно которому 
его можно рассматривать в качестве особого процессуального документа 

 
1 Матюшева Т.Н. Конституционно-правовая основа регулирования инклюзивного 

образования в Российской Федерации  
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следователя, ознаменовывающего окончание предварительного следствия, 
систематизирующего полученные в ходе расследования доказательства, их 
оценку и краткую характеристику, которые обосновывают предъявленное об-
винение, а также выступающего основой государственного обвинения при 
условии его утверждения прокурором в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

В ст. 220 УПК РФ регламентируется довольно подробный перечень тре-
бований к содержанию и форме обвинительного заключения. Тем не менее, 
на практике часто встречаются случаи несоблюдения предъявляемых пред-
писаний, что в конечном итоге влечет невозможность рассмотрения дела су-
дом. Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
за 2021 г., судами общей юрисдикции возвращены уголовные дела прокурору 
в порядке ст. 237 УПК РФ в отношении 17,3 тыс. лиц1.  

Ошибки, сопутствующие процессу предварительного следствия, раз-
личны. Зачастую они выражаются в односторонности и неполноте предвари-
тельного следствия, что может существенно исказить картину произошед-
шего криминального события. Также следует выделить нарушения уголовно-
процессуального законодательства, которые могут повлечь за собой опреде-
ленные юридические последствия. Кроме того, нарушения уголовного закона 
также являются часто встречающимися. 

Неполнота и односторонность предварительного следствия могут вы-
разиться, например, в сборе неточной информации, недостаточной проверке 
версий относительно преступления, неустановлении обстоятельств, подле-
жащих доказыванию. Все эти факторы могут привести к неправильным вы-
водам и ошибочному заключению о виновности лиц. 

Так, суд вернул уголовное дело прокурору в связи с тем, что орган пред-
варительного следствия не дал правовую оценку действиям всех участников 
дорожного движения, что обязательно в случае, если нарушение ПДД РФ до-
пустили два и более участника дорожного движения2.  

Внушительный объем в структуре допускаемых нарушений при прове-
дении предварительного следствия и составлении обвинительного заключе-
ния имеет несоблюдение процессуальных норм. Классическим примером до-
пущенных нарушений ст. 220 УПК РФ послужит выдержка из судебной прак-
тики. Так, дело было возвращено прокурору, поскольку обвинительное 

 
1 Судебный департамент при Верховному Суде РФ. Обзор судебной статистики о 

деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2021 году. URL: 
http://www.cdep.ru/userimages/Obzor_o_rassmotrenii_del__sudami_obschey_yurisdik-
tsii__v_2021_godu.pdf. 

2 Обобщение судебной практики возвращения районными (городскими) судами уго-
ловных дел прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ за 2020 год (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда Республики Саха (Якутия) 16 июня 2021 г.) 

http://www.cdep.ru/userimages/Obzor_o_rassmotrenii_del__sudami_obschey_yurisdiktsii__v_2021_godu.pdf
http://www.cdep.ru/userimages/Obzor_o_rassmotrenii_del__sudami_obschey_yurisdiktsii__v_2021_godu.pdf
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заключение не согласовано с руководителем следственного органа, чем были 
нарушены конституционные права осужденного1. 

Типичными ошибками уголовно-правового характера в обвинительном 
заключении следует считать неправильное определение объема обвинения 
или квалификации действий лица. Так, по одному из дел в обвинительном 
заключении обвинение имеет противоречия в части обязательного признака 
состава преступления, то есть указано, что обвиняемый приобрел наркотиче-
ское средство с целью сбыта и без такового2. 

Таким образом, можно констатировать, что обвинительное заключение, 
являясь завершающим предварительное следствие итоговым документом, об-
ладает особым процессуальным значением. Безупречное соблюдение предъ-
являемых требований следователем при составлении обвинительного заклю-
чения выступает гарантией достижения справедливого результата рассмот-
рения уголовного дела.  

 
 

Литвиненко К.Ю., Бондаренко В.В. 
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск) 
Научный руководитель В.Э. Гаджиев, кандидат юридических наук, доцент 

Роль прокурора в современном уголовном судопроизводстве:  
проблемы нормативного регулирования и правоприменительной 

практики 

Для рассмотрения поставленного вопроса стоит начать с истории появ-
ления в уголовном процессе такой фигуры, как прокурор. Прокурор как один 
из основных субъектов уголовного процесса появился в России в результате 
Судебной реформы Александра II в 1864 г. В этот период были приняты су-
дебные уставы, которые существенно повлияли на полномочия прокуратуры. 
Ранее осуществляющая надзорную функцию, прокуратура стала превра-
щаться в полифункциональный тип3. 

Теперь стоит разобраться с теми функциями, которые осуществляет 
прокурор в рамках осовремененного уголовного судопроизводства. В уголов-
ном процессе Российской Федерации выделяют три ключевые функции – 

 
1 Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 

20.11.2020 № 77-940/2020. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=SOPV&n=398412#vU3lmWTX0AZnTN6F. 

2 Обобщение практики вынесения районными (городскими) судами Самарской об-
ласти постановлений о возвращении уголовных дел прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ 
за 7 месяцев 2018 г.  

3 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они 
основаны. Устав уголовного судопроизводства // СПС «КонсультантПлюс». 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
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обвинение, защиту и разрешение уголовного дела. Согласно ч. 2 ст. 15 УПК 
РФ эти функции отделены друг от друга и не могут быть возложены на один 
и тот же орган. Реализовывая уголовное преследование от имени государ-
ства, прокурор тем самым становится его полномочным представителем в об-
ласти уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора при этом явля-
ются довольно обширными, что и вызывает проблемы в правовом регулиро-
вании деятельности прокуратуры Российской Федерации при уголовном пре-
следовании. 

Возможно, именно данные обстоятельства позволили О.Я. Баеву выска-
зать мнение о том, что роль прокурора в досудебном производстве «двой-
ственна: во-первых, прокурор является должностным лицом, уполномочен-
ным в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства… 
уголовное преследование; во-вторых, в этом же своем качестве он осуществ-
ляет надзор за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную работу, и предварительного расследования в любых 
формах его осуществления»1. 

Если поддерживать мнение о двойственности роли прокурора в досу-
дебных стадиях уголовного процесса, то нельзя согласиться с тем, что он вы-
полняет эти функции, используя одни и те же полномочия.  

Хотя ряд ученых придерживается мнения, что прокурор выполняет 
только одну процессуальную функцию – уголовное преследование (п. 55 ст. 5 
УПК РФ), однако ч. 1 ст. 37 УПК РФ наделяет прокурора полномочиями «… 
осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор 
за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия».  

Итак, следует отметить, что прокурор в уголовном судопроизводстве 
осуществляет две функции – надзор за исполнением законов органами дозна-
ния и предварительного следствия и уголовное преследование.  

В 2007 г. был создан Следственный комитет, которому были переданы 
полномочия прокуратуры по возбуждению и расследованию уголовных дел.  

В настоящее время прокурор имеет право самостоятельно иницииро-
вать процедуры уголовного преследования. Например, в случае выявления 
признаков преступления в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ он выносит 
постановление о направлении материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Одни ученые считают, что прокуратура не должна возбуждать и рас-
следовать уголовные дела, другие, наоборот, с этим не согласны, справед-
ливо выделяя проблему затягивания процесса восстановления нарушенных 
прав граждан и организаций, постановление прокурора как акт 

 
1 Баев М.О., Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной за-

щиты от него: прокур. тактика, адвок. тактика : науч.-практ. пособие. М.: Экзамен, 2005. 
С. 32. 
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прокурорского реагирования по правовой природе прокурорской деятельно-
сти не может пониматься как повод к возбуждению уголовного дела и др.1 

Наделение прокурора полномочиями возбуждать уголовные дела поз-
волит своевременно принимать меры по восстановлению нарушенных прав 
граждан, может способствовать совершенствованию процессуального ста-
туса прокурора, укреплению института государственного обвинения в рос-
сийском уголовном процессе. 

 
 

Кузьмин Р.Г. 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель А.В. Смирнов, доктор юридических наук 

Возвращение прокурором уголовного дела следователю: 
надзорная или контрольно-процессуальная функция? 

При осуществлении предварительного следствия по уголовным делам 
следователи уполномочены уголовно-процессуальным законом самостоя-
тельно направлять ход расследования, применять по своему усмотрению так-
тику и методику производства следственных действий. 

С сентября 2007 г. следственные органы процессуально не подкон-
трольны надзорному органу – прокуратуре, которая лишилась полномочий 
по направлению процесса расследования преступлений.  

Так, в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора про-
курора является «законность решений, принимаемых органами, осуществля-
ющими предварительное следствие», при этом согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ 
«прокурор является должностным лицом, уполномоченным … осуществлять 
от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопро-
изводства, а также надзор за процессуальной деятельностью … органов пред-
варительного следствия». 

Таким образом, современное уголовно-процессуальное законодатель-
ство больше не предусматривает во время расследования следственным ор-
ганом преступления такие функции прокурора, как уголовное преследование 
и процессуальный контроль. Прокурор не наделен, в частности, полномочи-
ями по даче следователю письменных указаний о выполнении конкретных 
процессуальных действий.  

Однако УПК РФ не уполномочил следователя компетенцией направ-
лять уголовное дело в суд, традиционно оставив это в обязанностях проку-
рора, который в соответствии со ст. 221 УПК РФ должен проверить 

 
1 Аширбекова М.Т. Поводы к возбуждению уголовного дела // Законность. 2012. 

№ 10. С. 18. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/47be3ebf3adb241d2340640262ad9fad642b6ac3/
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материалы поступившего от следователя дела на предмет достаточности до-
казательств и отсутствия нарушений закона на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства и вправе вернуть дело следователю для дополнитель-
ного следствия или устранения недостатков со своими указаниями о произ-
водстве следственных действий, необходимых, по его мнению, для дальней-
шего направления дела в суд.  

А.В. Седухин справедливо охарактеризовал институт доследования как 
«важнейший механизм нейтрализации негативных последствий нарушений и 
ошибок, допущенных в ходе производства по делу, а также их исправления 
уполномоченными субъектами уголовного процесса»1. 

Дача письменных указаний следователю на стадии возвращения ему 
уголовного дела – единственная предусмотренная законом возможность для 
прокурора оказать влияние на ход следствия. 

Таким образом, прокурор, изначально наделенный лишь функцией 
надзора, заключающейся в наблюдении за следствием со стороны и принятии 
при необходимости мер прокурорского реагирования, например внесение 
требования об устранении нарушений законодательства, в случае принятия 
решения о возвращении дела следователю со своими указаниями фактически 
берет на себя иную функцию – осуществление процессуального контроля за 
ходом следствия, и в этой ситуации данные действия подобны решению ру-
ководителя следственного органа о возвращении в порядке п. 11 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ дела следователю с указаниями, что, безусловно, является функцией 
процессуального контроля.  

Казалось бы, у должностных лиц разные задачи: руководитель отдела 
должен оценить полноту сбора следователем доказательств, а прокурор – не 
нарушен ли следователем закон при производстве процессуальных действий. 
Но на практике прокурор изучает материалы поступившего уголовного дела 
всесторонне, выявляя и доказательственные пробелы и допущенные следова-
телем нарушения норм закона. При этом прокурор еще и указывает следова-
телю, что именно ему необходимо выполнить для направления уголовного 
дела в суд, а это уже признаки функции процессуального контроля. Таким 
образом, получается, что прокурор при даче указаний фактически исполняет 
процессуальную функцию, что противоречит его задачам, поскольку процес-
суально-контрольная функция прокурора в отношении следователя и след-
ственного органа не предусмотрена действующим законом.  

Некоторые исследователи выражают иное мнение, утверждая, что воз-
вращение прокурором уголовного дела следователю – это не надзорная функ-
ция, а осуществление функции уголовного преследования. Исходя из прак-
тики, такой точки зрения придерживаются в основном работники прокура-

 
1 Седухин А.В. Институт возвращения уголовных дел для дополнительного рассле-

дования прокурором как средство обеспечения законности на досудебных стадиях про-
цесса : дис. … канд. юрид. наук. Тула, 2001. С. 12. 
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туры, желающие усиления своей роли в уголовном процессе и возвращения 
функции процессуального контроля за работой следователя.  

Представителям же органов предварительного следствия ближе иная 
точка зрения, как, например, позиция Н.В. Булановой о том, что, «только 
утвердив обвинительное заключение и направив уголовное дело в суд, про-
курор становится единственным должностным лицом, осуществляющим от 
имени государства уголовное преследование, и именно с этого момента 
можно говорить о том, что функция уголовного преследования становится 
доминирующей в его деятельности»1. 

Согласимся, что прокурор при возвращении уголовного дела следова-
телю исполняет не функцию уголовного преследования, поскольку ее он ре-
ализует прежде всего в суде в качестве государственного обвинителя, а осу-
ществляет исключительно надзорную функцию – проверяет правильность ис-
полнения законов следователем, в деятельность которого не вправе вмеши-
ваться, в том числе своими письменными указаниями.  

Особенностью решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением, является то, что оно производится после окон-
чания предварительного следствия, но до начала судебного рассмотрения 
дела, то есть это особая самостоятельная стадия уголовного процесса, в кото-
рой прокурор еще не может выполнить функцию уголовного преследования.  

В связи с этим следует согласиться с мнением Ю.В. Бурова, согласно 
которому, «учитывая, что в соответствии с произошедшими изменениями в 
уголовно-процессуальном законодательстве прокурору в уголовном про-
цессе осталось выполнение только функции надзора за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 
37 УПК РФ), автор обосновывает свой взгляд на процессуальную деятель-
ность прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным за-
ключением, как на разновидность такого надзора»2. 

Таким образом, существование в ст. 221 УПК РФ нормы об обязатель-
ной даче прокурором указаний следователю противоречит действующему за-
конодательству и принципам следственной реформы 2007 г., поскольку яв-
ляется вмешательством органа надзора в независимость предварительного 
следствия.  

Однако возвращение уголовного дела следователю без оснований, кон-
кретизации причин, препятствующих направлению дела в суд, путей их 
устранения порождало бы неопределенность, вносило бы сумятицу в работу 

 
1 Буланова Н.В. Осуществление прокурором уголовного преследования при утвер-

ждении обвинительного заключения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 2008. № 6(8). С. 28. 

2 Буров Ю.В. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с со-
ставлением обвинительного заключения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 
2011. С. 23. 
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следственных органов и в конечном итоге влекло бы нарушение разумных 
сроков судопроизводства. 

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ любое постановление прокурора должно 
быть обоснованным и мотивированным. Следовательно, в постановлении о 
возвращении уголовного дела должны содержаться мотивировка и обоснова-
ние решения, в частности указания на невыполнение следователем конкрет-
ных процессуальных действий и допущение определенных ошибок. При со-
блюдении данных условий отдельные письменные указания прокурора не по-
требуются, поскольку из мотивировочной части постановления должно быть 
ясно, какие недостатки и следственные ошибки обнаружены и какие след-
ственные действия необходимо дополнительно произвести в целях их устра-
нения или восполнения следствия. Таким образом, обязанность прокурора 
давать указания следователю при возвращении ему уголовного дела необхо-
димо исключить из нормы закона, как не соответствующую его общим зада-
чам и функциям. 

 
 

Иваненко Т.А. 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Д.В. Климова, кандидат юридических наук  

Некоторые аспекты гарантий реализации права на защиту 
в уголовном судопроизводстве 

Право на защиту в уголовном процессе является неотъемлемым и есте-
ственным правом человека, общепризнанным и реализованным в законода-
тельстве почти всех стран мира. Несмотря на его первоначальную ясность и 
очевидность, научная литература содержит множество определений его по-
нятия, сущности и содержания, в связи с чем исследование указанного во-
проса не теряет своей актуальности.  

Следует отметить, что предоставление любого права может превра-
титься в формальность, если не будут созданы необходимые условия для его 
осуществления. Поэтому мало одного только декларирования права на за-
щиту в уголовном судопроизводстве, но важно наличие действующих меха-
низмов его обеспечения и гарантий реализации.  

В соответствии с этимологией слово «гарантия» имеет французское про-
исхождение и означает обеспечение, поручительство либо условие, обеспечи-
вающие что-либо. Полагаем, что уголовно-процессуальные гарантии имеют 
двойную природу: с одной стороны – это средства и способы, с помощью ко-
торых права лица охраняются и защищаются, а с другой – это механизм, обес-
печивающий реализацию прав, т.е. фактическую возможность их использова-
ния, что является необходимым условием реализации прав человека. 
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Путем строгой регламентации деятельности следователя, дознавателя, 
руководителя следственного органа и начальника органа дознания, проку-
рора и суда обеспечивается надлежащая реализация подозреваемыми (обви-
няемыми) и иными участниками уголовного судопроизводства, круг которых 
указан нами ранее, права на защиту индивида от незаконного и необоснован-
ного обвинения и осуждения, восстановление этих прав и свобод в случае их 
нарушения.  

На основании изложенного полагаем, что обоснованно будет опреде-
лять гарантии обеспечения права на защиту как регламентированные законом 
средства, с помощью которых создаются условия для надлежащей реализа-
ции стороной защиты предоставленных им прав и обеспечивается их факти-
ческая реализация.  

Мы полагаем, что показателем уровня развитости системы гарантий ре-
ализации права на защиту обвиняемым (подозреваемым) в уголовном про-
цессе будет являться наличие в действующем законодательстве нормативно-
закрепленных механизмов реализации, предоставленных ему лично либо его 
защитнику или представителю возможностей. 

К числу ключевых гарантий реализации подозреваемым (обвиняемым) 
права на защиту следует признать положения ст. 46 Конституции РФ, со-
гласно которым каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
закреплено право на обжалование действий органов государственной власти 
в суде. Она же является гарантом реализации права лица, в отношении кото-
рого ведется уголовное преследование, приносить жалобы на действия либо 
бездействие, решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда 
(п. 10 ч. 4 ст. 46, п. 15 ч.4 ст. 47 УПК РФ).  

Одновременно уголовно-процессуальный закон обязывает представи-
телей органа ведущего расследования разъяснять подозреваемому (обвиняе-
мому) право обжаловать совершенные действия либо принятые решения, 
среди которых: решение об избрании меры пресечения (ч. 3 ст. 101 УПК РФ), 
при принятии решения о приостановлении предварительного расследования 
по основаниям, предусмотренным пп. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (ч. 1 ст. 209 
УПК РФ), о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (п. 
10 ч. 2 ст. 213 УПК РФ). Также на следователя возложена обязанность разъ-
яснять порядок обжалования принятого решения судом с участием присяж-
ных заседателей (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ). Кроме того, порядок обжалования 
дополнительно разъясняется при принятии решения о полном либо частич-
ном удовлетворении ходатайства, заявленного на этапе ознакомления с мате-
риалами уголовного дела после окончания производства предварительного 
расследования (ч. 3 ст. 219 УПК РФ).  

Однако предложенный перечень не является исчерпывающим и обжа-
лованию могут быть подвергнуты любые активные действия либо бездейст-
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вие должностных лиц. Порядку реализации данного права и его гарантий в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ выделена глава 16, регламентирующая 
обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. Так, положениями ст. 124-127 УПК РФ установ-
лено, что УПК РФ предусмотрено несколько лиц, которым может быть подана 
жалоба: руководителю следственного органа, прокурору либо суду.  

Полагаем, что ключевой гарантией реализации предусмотренного 
права будет являться ограничение сроков рассмотрения поданной жалобы от 
3 до 10 суток для руководителя следственного органа и прокурора и от 5 до 
14 суток для суда.  

Основной задачей процедуры обжалования, т.е. реализации права на 
обжалование, является, во-первых, установление фактической обоснованно-
сти жалобы, а если таковая установлена, то, во-вторых, исправление допу-
щенных нарушений при принятии органом расследования процессуальных 
решений либо совершении ими активных действий, а равно бездействия, при-
ведение нарушенных правоотношений в надлежащий вид и, если возможно, 
компенсация причиненного ущерба.  

Полагаем, что обеспечение права на обжалование является ключевым в 
механизме реализации права на защиту, прежде всего потому, что для обес-
печения беспристрастного расследования должна существовать сигнальная 
система отклонения от установленного порядка отправления досудебного 
уголовного преследования, что позволяет исправить допущенные ошибки и 
скорректировать ход уголовного производства в соответствии с его основ-
ными задачами.  

 
 

Тепленко А.Н. 
Тюменский институт повышения квалификации МВД России 

Научный руководитель Н.В. Кривощеков, кандидат юридических наук, доцент 

Представительство иностранных граждан  
в уголовном судопроизводстве России как правовой институт 

Институт представительства иностранных граждан в уголовном про-
цессе России является одним из действенных средств дополнительного (а в 
некоторых случаях и основным способом) обеспечения прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем в отечественной юридической науке на сегодняшний день 
отсутствуют комплексные исследования института представительства ино-
странных граждан в уголовном судопроизводстве России. 

В связи с этим возникает необходимость в теоретической обоснованно-
сти исследования института представительства иностранных граждан в 



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

734 

уголовном судопроизводстве как правового института, являющегося важным 
элементом структуры отечественного права. 

С целью комплексного исследования отдельного института права необ-
ходимо установить признаки, присущие институту права как самостоятель-
ному явлению. Указанные признаки позволяют раскрыть сущность, дать ха-
рактеристику данного элемента права. Традиционно в юридической науке 
принято выделять ряд признаков, присущих правовому институту. Исследо-
ватели системы права к таким признакам относят: комплексность, определен-
ную сферу воздействия, систематизацию норм по предмету регулирования, 
единство и законодательный замысел, структурность1. 

Рассмотрим данные признаки, характеризующие институт права, каса-
емо института представительства иностранных граждан в уголовном про-
цессе Российской Федерации. 

Комплексность института представительства иностранных граждан в 
уголовном судопроизводстве России заключается в сочетании в рамках дан-
ного правового института совокупности норм, связанных между собой еди-
ным предметом регулирования. 

В качестве единого предмета выступают нормы права, содержащиеся в 
положениях Конституции Российской Федерации, нормативно-правовых ак-
тах Российской Федерации, а также в нормативно-правовых актах междуна-
родного права, регулирующих уголовно-процессуальное положение ино-
странных граждан, их правовой статус, процессуальную деятельность, пра-
воприменительную практику, а также закономерности, механизмы и особен-
ности участия иностранных граждан в рамках уголовно-процессуального 
представительства. 

Таким образом, комплекс устойчивых правовых норм образует кон-
кретный правовой институт – институт представительства иностранных 
граждан в уголовном процессе России. 

Сфера воздействия института представительства иностранных граждан 
в уголовном процессе распространяется на весь комплекс уголовно-процес-
суальных правоотношений, возникающих между субъектами уголовно-про-
цессуального представительства. 

Данные правоотношения включают в себя процесс возникновения пра-
восубъектности участников уголовного судопроизводства, их деятельность, 
механизмы реализации процессуальных полномочий, прав, свобод, интере-
сов, обязанностей, ответственности, а также прекращения уголовно-процес-
суальной правосубъектности. 

Кроме того, в сферу воздействия указанного института входят история 
данного правового явления, предпосылки возникновения, эволюция, пути 

 
1 Джалилова Е.А. Проблемы определения понятия и сущности института права // 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. № 2. Т. 1. С. 23; Петров Д.Е. 
Отрасль права. Саратов: СГАП, 2004. С. 42. 
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развития, его основные тенденции, особенности, проблемы, а также вся пол-
нота процессов законодательства и правоприменительной деятельности. 

Систематизация норм по предмету регулирования. Институт предста-
вительства иностранных граждан в уголовном судопроизводстве объединяет 
однородные правовые нормы, регулирующие общественные отношения, 
складывающиеся в области представительства иностранных граждан в уго-
ловном процессе. Применение данных норм права систематизируется со-
гласно логике использования их субъектами правоотношений, от возникно-
вения к их реализации и до их прекращения. 

Необходимо констатировать, что нормы права исследуемого нами инсти-
тута применяются по аналогии с общими нормами права, регулирующими пра-
воотношения в области смежных институтов представительства, без учета спе-
цифики и особенностей института представительства иностранных граждан. 

Следует признать, что такое положение является проблемой данного 
института и требует скорейшего разрешения. 

Единство и законодательный замысел. Уголовно-процессуальное право 
– это отрасль российского права, регулирующая правоотношения участников 
уголовного процесса, связанная с расследованием, рассмотрением и разреше-
нием уголовных дел. Институт представительства иностранных граждан в 
уголовном судопроизводстве России является составным элементом данной 
отрасли права, входящим в ее структуру, и содержит в себе его основные ме-
тоды, задачи и принципы и не противоречит им. 

Также не стоит забывать о задачах института представительства ино-
странных граждан, которые по своей сути не противоречат назначению и 
принципам уголовно-процессуального закона. 

Таким образом, институт представительства иностранных граждан в 
уголовном процессе России является не только отдельным и специфическим 
институтом права, призванный регулировать обособленный круг уголовно-
процессуальных правоотношений, обеспечивающий частный интерес пред-
ставляемого лица и его представителя, но и выступает социально значимым 
инструментом, направленным на реализацию общих задач уголовно-процес-
суального права. 

Структурность института права. Институт представительства ино-
странных граждан в уголовном процессе России имеет внутреннюю логиче-
ски оформленную структуру, состоящую из отдельных элементов, совокуп-
ность которых позволяет достигать цели данного института. 

Составными элементами данной структуры являются объекты, субъ-
екты, а также вся полнота правоотношений, возникающих между субъектами. 

Особенностью правоотношений института представительства ино-
странных граждан является их трехсторонний характер1. 

 
1 Мельников С.А. Представительство в современном российском уголовном про-

цессе : дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 22. 
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Таким образом, рассмотрев основные признаки института права по от-
ношению к исследуемому нами институту представительства иностранных 
граждан, необходимо сделать вывод, что институт представительства ино-
странных граждан в уголовном процессе России с точки зрения правового 
института – это комплекс однородных норм права, регулирующих специфи-
ческие общественные отношения (представительство иностранных граждан), 
схожих по содержанию, предмету регулирования, сфере воздействия, обра-
зующих устойчивую логическую внутреннюю структуру, связанную общим 
законодательным смыслом. 

 
 

Эркаева С.А.  
Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 
Научный руководитель Э.Ф. Закирова, кандидат юридических наук, доцент 

Насущные проблемы института присяжных заседателей 
в Российской Федерации 

Актуальность данной темы заключается в том, что институт суда при-
сяжных, должно быть, один из самых спорных в российском праве. Причем 
дискуссии могут быть различного рода, например, о причинах его существо-
вания вообще, его плюсах и минусах, о проблемах, способах их решения, о 
реформировании института и так далее.  

По официальной статистике, в 2020 г. ходатайства о рассмотрении дела 
с участием присяжных заседателей имелись по 304 уголовным делам. За весь 
год судами с участием присяжных заседателей окончено производством 197 
уголовных дел, что составило 16,1% от общего числа оконченных производ-
ством. В 2021 г. ходатайства имелись по 270 делам. В 2022 г. окончено про-
изводством 230 уголовных дел, что составило 17,5% от общего числа окон-
ченных производством. 

Рассмотрение в суде дел с участием присяжных заседателей – это такой 
институт судебной системы, в котором вынесение итогового решения по делу 
лежит на профессиональных судьях и народе РФ, который в данном случае 
является непосредственным источником власти. Таким образом, присяжные 
заседатели во главе со старшиной разрешают вопрос о вине подсудимого и 
выносят соответствующий вердикт. Судья (судьи) же обязан решить вопрос 
о наказании подсудимого, то есть о применении к данному случаю соответ-
ствующей нормы права, путем вынесения приговора по делу на основе вер-
дикта присяжных. 

Итак, на сегодняшний день в данной сфере имеется ряд проблем, кото-
рые можно разделить на две группы: зависящие от граждан РФ и, соответ-
ственно, проблемы, которые зарождаются и существуют независимо от воли 
народа.  
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К первой относятся: 
− нежелание граждан выступать в роли присяжных. Напомню, что за-

конодательством ответственность за уклонение кандидата от осуществления 
правосудия, не предусмотрена. Так, например, по данным заместителя пред-
седателя Московского городского суда, из 1500-2000 вызванных кандидатов 
в суд приходит 50-60 человек1; 

− непонимание данного института, что связано с низким уровнем пра-
восознания современного российского общества, люди не знают, что это та-
кое, отсюда и недоверие к данной ветви власти, тем более уж к такой форме 
осуществления правосудия; 

− несерьезное отношение к такой форме осуществления правосудия. 
Нередко присяжные воспринимают реальный уголовный процесс как теат-
ральную постановку, зрелище, где в главных ролях адвокат и прокурор. При-
чем часто в сознании у них остается лишь тот, кто вызвал наибольшие коли-
чество эмоций, а это, как правило, адвокат2; 

− необоснованно высокий процент оправдательных приговоров. 
Например, в судах присяжных их около 20%, а в профессиональных судах – 
меньше 1%. По Москве количество оправдательных приговоров, вынесенных 
с участием присяжных, составляет 50%, поделился Андрей Гривцов, бывший 
следователь по особо важным делам. В связи с этим огромное количество 
оправдательных приговоров отменяется. Например, в первом полугодии 2020 
года отменили 87,8% оправдательных приговоров, постановленных район-
ными судами присяжных в Москве.  

Во второй группе можно рассмотреть такие проблемы, как  
− дороговизна такой формы правосудия. В связи с ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» от 20 августа 2004 г. № 113 присяжным выплачивается компенсацион-
ное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада 
судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседа-
теля в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяж-
ного заседателя по месту его основной работы за такой период. Получается, 
в среднем рассмотрение одного дела обходится примерно в 200-350 тысяч; 

− недостаточность разработки законодательства в этой сфере, а именно 
в части гарантий присяжных заседателей. Изучив ФЗ № 113, можно сказать, 
что данный перечень мал и не раскрыт; 

− возможное нарушение объективности, беспристрастности, справед-
ливости присяжного в силу принуждения к осуществлению фактического 

 
1 Колоколов Н.А. Будущее суда присяжных в России: Президенту РФ – спросил, об-

щество ответило // Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 6-8. 
2 Тисен О.Н. Как понравиться присяжным заседателям // Уголовный процесс. 2020. 

№ 3. С. 30-33. 
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правосудия. Такой ход событий возможен, например, если ходатайство кан-
дидата о самоотводе не было удовлетворено судьей; 

− длительные сроки рассмотрения дел с участием присяжных. Не зря 
законом предусмотрены запасные присяжные, также в течение дня процесс 
может идти до позднего часа; 

− ошибки председательствующего при формировании списка присяж-
ных. Ведь председательствующий по делу судья перепроверяет кандидатов 
на наличие требований, предъявляемых законом к присяжным заседателям, 
через секретаря судебного заседания или помощника судьи и в конечном 
итоге формирует коллегию присяжных заседателей1. Известно очень много 
случаев, когда лица, уже пришедшие на процесс и готовые давать присягу, 
не отвечают законным требованиям, предъявляемым к присяжным заседате-
лям. Например, состоят на учете у психиатора, нарколога. 

Таким образом, проблем суда присяжных на сегодняшний день доста-
точно большое количество, большинство из них представляется возможным 
разрешить. И как правило, решение одной проблемы взаимоисключает нали-
чие другой, так как все они так или иначе связаны друг с другом. 

 
 

Виеру Д.Д., Боброва К.С. 
Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 
Научный руководитель А.Г. Маркелов, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые ошибки предъявления для опознания  
и пути их решения 

Статья посвящена рассмотрению часто совершаемых ошибок при про-
ведении такого следственного действия, как предъявление для опознания. 
Данный вид действий очень важен для уголовного процесса, ведь от него за-
висит не только ход следствия, но и разрешение самого дела. Поэтому важно 
проанализировать, как и почему совершаются такие ошибки, и рассмотреть 
причины их устранения.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ трактует много видов следствен-
ных действий, таких как допрос, очная ставка, опознание, проверка показа-
ний, и регламентирует порядок их проведения и суть самих действий. Од-
нако, несмотря на множественность действий, меньше всего внимания уде-
ляется статье 193 УПК РФ «Предъявление для опознания». Действующий 
УПК РФ говорит о понятии «опознание» в ст. 193, согласно которой под опо-
знанием подразумевают следственное действие, состоящее в предъявлении 

 
1 Практика рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей : 

научно-практическое пособие. М.: РГУП, 2020. С. 125. 
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опознающему объекта или лица для установления различия или тождества с 
ранее наблюдаемым объектом или лицом. Анализируя следственную прак-
тику, отметим, что много ошибок производится именно при проведении опо-
знания, потому что государственные служащие халатно относятся к данному 
следственному действию. Например, в апелляционном постановлении № 22-
5532/2015 от 15 сентября 2015 г. по делу № 22-5532/2015 говорится, что «про-
цедура опознания проходила в коридоре отдела дознания». В большинстве 
случаев данные ошибки возникают не только из-за халатности, но и из-за от-
сутствия понимания, что представляет данная процедура.  

Явной ошибкой при проведении опознания является неправильный под-
бор лиц, которые бы были схожи с подозреваемым по возрасту, одежде и дру-
гим внешним данным. В таких случаях лица, предъявляемые для опознания, 
находятся не в равных условиях, так как происходит искажение информации 
и потерпевший выбирает то лицо, которое сильнее отличается от других лиц 
и, возможно, лишь какими-то элементами напоминает нападавшего1. Также 
очень важно обеспечить психологическое спокойствие потерпевшего, потому 
что после пережившего эмоционального всплеска он может дать ложные све-
дения или указать на того, кто виновным не является, поэтому необходимо 
корректно подходить к вопросу опознания сразу после происшествия. Если 
смотреть со стороны следователя, то, безусловно, дело хочется раскрыть в 
кратчайшие сроки и по горячим следам, но иногда это желание может сыграть 
злую шутку, если потерпевший морально нестабилен, будет путаться в пока-
заниях и указывать то на одного, то на другого. Следователь или дознаватель 
всегда должны подчеркивать важность показаний потерпевшего и их значи-
мую роль уголовном процессе. Обращаясь к судебной практике, можно при-
вести в пример апелляционное определение от 1 марта 2019 г. по делу № 2-
26/2018, автор апелляционной жалобы указывает на противоречивость пока-
заний потерпевшего А. который вначале утверждал, что на улице было темно, 
а потом стал говорить об обратном. При этом суд неправомерно сослался на 
то, что данное обстоятельство объясняется тем, что А. допрашивался сразу по-
сле операции. В данной ситуации следовало подождать полного восстановле-
ния потерпевшего, а после проводить процедуру опознания.  

Также распространенной ошибкой будут являться просчеты в след-
ственных действиях. В большей части это является следствием неправильно 
проведенного оперативно-розыскного мероприятия «отождествление лично-
сти» или допущения организационных ошибок.  

Можно обратить внимание также на такую ошибку, как отсутствие 
обеспечения безопасности участникам процесса, ведь под угрозой не только 
жизнь потерпевшего, пока дело не перейдет в суд, но и близких родственни-
ков. При наличии данных обстоятельств предъявление лица для опознания 

 
1 Мамедов Ш.И. Современные проблемы предъявления для опознания и пути их ре-

шения // Закон и право. 2021. № 3. С. 123-124. 
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по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение. При этом сразу возникает ассоциация использова-
ния в этих целях зеркального стекла. Однако важно отметить, что не во всех 
органах внутренних дел есть условия для проведения опознания, специальная 
зеркальная камера. В таких случаях важно обеспечить безопасность потер-
певшему при данной процедуре. Так как в уголовно-процессуальном кодексе 
не предусмотрен способ, который мог бы обезопасить участников при прове-
дении такого следственного действия, как опознание, все вышеуказанные 
способы при соблюдении правил производства следственных действий будут 
иметь право на существование. 

Следует отметить, что существует еще одна немаловажная проблема в 
части нахождения защитника подозреваемого (обвиняемого) при предъявле-
нии для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение. В Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ сказано лишь про местоположение поня-
тых во время проведения опознания, они находятся вместе с опознающим. 
Что касается защитника, то, если он будет находиться в месте нахождения 
опознающего, он может запомнить, зафиксировать и описать внешность опо-
знающего своему подзащитному, а в таком случае опознающий будет под-
вергаться опасности. Но и если расположить защитника в месте нахождения 
опознаваемого, то защитник может заявить ходатайство о признании след-
ственного действия недопустимым по причинам того, что он не видел и не 
слышал, как опознающий указал на его подзащитного1. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при подго-
товке к такому следственному действию, как опознание, нужно учитывать 
все нюансы, ошибки и проблемные вопросы, подготавливать к следствен-
ному действию тщательно и не спешить, а также точно следовать предписа-
ниям закона. Мы считаем, что данные проблемные вопросы и ошибки можно 
устранить следующим образом. Во-первых, до проведения опознания необ-
ходимо провести допросы свидетелей, потерпевших и иных лиц, которые 
могли бы дать приблизительное описание лица совершившего преступления, 
с целью правильного подбора статистов для проведения опознания. Во-вто-
рых, немаловажно обратить внимание на состояние потерпевшего, предла-
гаем привлечь специалистов и психологов, для того чтобы удостоверится в 
его эмоционально здоровом состоянии. В-третьих, на практике часто бывает, 
что следователь заранее указывает на лицо, которое совершило содеянное. 
Данную проблему можно решить таким образом, чтобы ни следователь, ни 
защитник не оказывали давление на потерпевшего. Мы предлагаем провести 

 
1 Дакуева В.М. Процессуальные и тактические ошибки, допускаемые следователем 

при предъявлении лица для опознания // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. 
№ 2(6). С. 13-19; Стояновский М.В. Тактико-криминалистические проблемы предъявления 
для опознания // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сборник 
статей. 2016. С. 206-208. 
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процедуру так, чтобы на опознание потерпевшего вел не следователь или до-
знаватель, а другое лицо, не заинтересованное в исходе дела, например пси-
холог. Именно строгое соблюдение процессуальной регламентации проведе-
ния опознания является самым главным, простым и надежным способом из-
бежать ошибок и получить результаты, которые будут иметь доказатель-
ственное значение. 

 
 

Новикова Я.О.  
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина  

Научный руководитель Л.С. Кравчук, доцент 

К вопросу определения компетентности переводчика 
в уголовном судопроизводстве 

Реализация конституционного принципа языка уголовного судопроиз-
водства, регламентированного ст. 18 УПК РФ, является гарантией неукосни-
тельного обеспечения прав участников, не владеющих или недостаточно вла-
деющих языком уголовного судопроизводства. Положения уголовно-процес-
суального закона базируются на предписаниях ч. 2 ст. 26 Конституции РФ, 
закрепившей право каждого на пользование родным языком и свободный вы-
бор языка общения. В этих условиях особое значение приобретает деятель-
ность переводчика в ходе судопроизводства. Неслучайно переводчику посвя-
щены специальные статьи в разделе II УПК РФ (ст. 59 УПК РФ) об участни-
ках уголовного судопроизводства, а также главах о предварительном след-
ствии (ст. 169 УПК РФ) и судебном разбирательстве (ст. 263 УПК РФ)1. 

Нормативная регламентация института переводчика в уголовном судо-
производстве на различных исторических этапах его формирования свиде-
тельствует о фрагментарном закреплении законодателем понятия и процес-
суального статуса указанного участника уголовного процесса.  

В период действия положений Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. мнения Государственного Совета приобретали статус законов после 
их утверждения императором и находили свое воплощение в статьях Устава 
либо были нормами прямого действия и регламентировали уголовный про-
цесс наряду с Уставом. Так, например, указом от 31 декабря 1866 г. было 
утверждено мнение Государственного Совета «О приглашении к допросу 
подсудимых и свидетелей, объясняющихся на языке, непонятном для судеб-
ного следователя, посторонних лиц, сведущих в том языке»2, были даны два 

 
1 Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. 

М.: Юрайт, 2022. 8-е изд., перераб. и доп. С. 79. 
2 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. 1866. Отделение 

второе. СПб., 1868. С. 536. 
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разъяснения относительно применения ст. 410, 450 и 579 Устава: во-первых, 
действие указанных статей распространялось на те местности, где еще не 
были введены в действие Судебные уставы1, во-вторых, на ст. 410 и 450 
Устава, согласно которым для допроса обвиняемого или свидетеля, объясня-
ющихся на языке, непонятном для следователя, приглашается лицо, сведущее 
в этом языке (переводчик), распространялось закрепленное в ст. 579 Устава, 
правило о том, что данное лицо должно иметь качество достоверного свиде-
теля2.  

Поскольку содержание ст. 410 и 450 Устава не изменилось, постольку 
мнение Государственного Совета о требованиях, которые предъявляются к 
переводчикам, было нормой прямого действия наряду с нормами указанных 
статей Устава. 

Отдельные процессуальные аспекты, связанные с реализацией указан-
ного принципа и института переводчика, ежегодно являются предметом рас-
смотрения Конституционного Суда РФ3. 

Обеспечение органами предварительного расследования и судами 
права давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым 
владеют участники уголовного судопроизводства, осуществляется путем 
привлечения переводчика к участию в производстве допроса и других след-
ственных и процессуальных действий. При этом деятельность органов пред-
варительного расследования по обеспечению рассматриваемого права участ-
ников уголовного судопроизводства состоит из ряда последовательно выпол-
няемых действий: 

– принятие следователем, дознавателем или судом решения о привле-
чении переводчика к участию в производстве следственных или процессу-
альных действий; 

– определение конкретного лица, которое может быть назначено пере-
водчиком; 

 
1 Положением о введении в действие Судебных Уставов от 19.10.1865 было преду-

смотрено введение Судебных уставов в действие: в округах Санкт-Петербургской и Мос-
ковской судебных палат – в течение 1866 г., во всех губерниях, управляемых по общему 
губернскому учреждению и в Бессарабской области – в течение четырех лет начиная с 
1866 г. См.: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том XL. От-
деление второе. 1865. СПб., 1867. С. 74. 

2 Этим качеством обладали лица, не подлежащие отводу по правилам ст. 704-708 
Устава. 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2018 № 2155-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карташова Александра Васильевича на 
нарушение его конституционных прав статьей 59 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»; Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2020 № 3043-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Республики Таджикистан Фа-
зылова Бахтовара Джумаевича на нарушение его конституционных прав статьей 18, пунк-
том 7 части четвертой статьи 46, пунктом 7 части четвертой статьи 47, статьей 59 и частью 
второй статьи 169 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и др. 
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– процессуальное оформление решения о привлечении конкретного 
лица в качестве переводчика; 

– обеспечение участия переводчика при производстве следственных и 
иных процессуальных действий.1 

В рамках научной статьи не представляется возможным детально рас-
смотреть все вышеуказанные процессуальные действия органов предвари-
тельного расследования или суда, поэтому мы предприняли попытку осве-
тить проблемные организационно-процессуальные вопросы, связанные с 
установлением профессиональной компетентности и последующего процес-
суального порядка его привлечения.  

В нормах уголовно-процессуального законодательства не установлены 
критерии владения участниками уголовного судопроизводства языком, на ко-
тором ведется уголовное судопроизводство, как основание для обеспечения 
участия переводчика в уголовном судопроизводстве. Изученная автором су-
дебно-следственная практика показывает, что основным критерием, опреде-
ляющим степень владения участником уголовного судопроизводства языком 
уголовного судопроизводства, как правило, считается мнение самого участ-
ника уголовного судопроизводства о его способности понимать обычную 
разговорную речь и объясняться с окружающими на их языке. 

Примером обжалования процессуального порядка привлечения в каче-
стве переводчика ˂ФИО˃ по уголовному делу является апелляционная жа-
лоба защитника ˂ФИО˃.  

В апелляционной жалобе защитник обвиняемого адвокат ˂ФИО˃ про-
сит отменить постановление суда в отношении обвиняемого ˂ФИО˃, напра-
вить материал на новое рассмотрение в тот же суд, указав на то, что при раз-
решении ходатайства органа следствия и принятии решения вопроса о про-
длении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого ˂ФИО˃ су-
дом, в нарушение требований ст. 7, 59, 263 УПК РФ, постановление надле-
жаще не мотивировано, в судебном заседании не установлена личность пере-
водчика ˂ФИО˃ и не разъяснены переводчику права и ответственность с со-
блюдением требований ст. 59 УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Дагестан оставила постановление Советского районного суда г. Махачкалы 
без изменения, а апелляционную жалобу защитника обвиняемого ˂ФИО˃ ад-
воката ˂ФИО˃ – без удовлетворения, сформулировав в описательно-мотиви-
ровочной части апелляционного постановления следующие правоположения: 

«Нельзя согласиться и с доводами апелляционной жалобы о допущении 
судом при рассмотрении ходатайства органа следствия по настоящему мате-
риалу нарушений требований ст. 59 и 263 УПК РФ, выразившихся в 

 
1 Дознание в органах внутренних дел : электронное издание (учебник) / под ред. 

С.Ф. Шумилина. Белгород: БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина, 2020 (дата обращения: 
11.04.2023). 
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неустановлении личности переводчика ˂ФИО˃ и не разъяснении последней 
ее прав и обязанностей, связанных с участием в судебном заседании в каче-
стве переводчика обвиняемого ˂ФИО˃. 

Как следует из материалов дела, протокола судебного заседания и по-
становления суда, в судебном заседании при рассмотрении материала в отно-
шении ˂ФИО˃ по ходатайству стороны зашиты в соответствии с требовани-
ями ст. ст. 59 и 263 УПК РФ участвовала в качестве переводчика ˂ФИО˃, 
которой с соблюдением требований ст. 263 УПК РФ председательствующий 
разъяснил ее права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 59 
УПК РФ, о чем у ˂ФИО˃ отобрана расписка, подписанная и председатель-
ствующим судебного заседания по материалу, которая приобщена к матери-
алам дела. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции переводчик 
˂ФИО˃ также пояснила, что она свободно владеет литературным аварским 
национальным и цунтинским народным и русским языками, имеет высшее 
образование, является кандидатом исторически наук, работает преподавате-
лем Дагестанского педагогического университета, она, будучи привлеченной 
в качестве переводчика обвиняемого ˂ФИО˃, участвовала в судебном засе-
дании при рассмотрении ходатайства органа следствия о продлении срока со-
держания под стражей ˂ФИО˃ и судом ей были разъяснены ее права и обя-
занности, также уголовная ответственность переводчика по ст. 307 УК РФ, о 
чем дана письменная расписка, в последующем она также перевела с рус-
ского языка на аварский литературный язык с цунтинским говором все пред-
ставленные ей процессуальные документы и апелляционную жалобу адво-
ката ˂ФИО˃ по настоящему делу. 

Таким образом, судом первой инстанции при рассмотрении настоящего 
материала обеспечено участие переводчика ˂ФИО˃, свободно владеющей 
русским и аварским литературным с цунтинским говором языками, в судеб-
ном заседании установлена личность ˂ФИО˃ и выяснена профессиональная 
компетентность последней в обеспечении надлежащего перевода с русского 
языка на аварский литературный язык с цунтинским говором, ей разъяснены 
под роспись права и обязанности, также уголовная ответственность по ст. 307 
УК РФ»1. 

В указанном судебном решении, по нашему мнению, должным образом 
в ходе судебного разбирательства была установлена профессиональная ком-
петентность переводчика.  

Свободное владение переводчиком языками предполагает, что он пони-
мает разговорную речь на обоих языках и свободно на них изъясняется; сво-
бодно излагает на обоих языках обстоятельства, связанные с производством 

 
1 Апелляционное постановление № 22К-1318/2020 от 7 августа 2020 г. по делу № 3/2-

49/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/GL0VwF01ajxc/?ysclid=lgbzz5ltei800588944 (дата 
обращения: 11.04.2023)  

https://sudact.ru/regular/doc/GL0VwF01ajxc/?ysclid=lgbzz5ltei800588944


 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

745 

процессуальных действий по уголовному делу, также в понятной и доступ-
ной форме разъясняет специальную терминологию, применяемую в уголов-
ном судопроизводстве. Процессуальное закрепление указанных выше поло-
жений предусматривает приобщение к материалам уголовного дела копий: 
отдельных страниц паспорта гражданина Российской Федерации (или иного 
государства) с соответствующими отметками в разделе «место жительства»; 
трудовой книжки; удостоверения переводчика; документа об образовании; 
диплома кандидата наук; аттестата о присвоении ученого звания доцента и 
иных документов, подтверждающих его компетентность. 

В этой связи, изучив научную литературу и материалы судебно-след-
ственной практики, приходим к выводу, что вопросы, связанные с определе-
нием компетентности переводчика, остаются дискуссионными как в науке 
уголовного процесса, так и в правоприменительной деятельности. Органы 
предварительного расследования и суд, принимая законное процессуальное 
решение о привлечении переводчика, мотивируют его свободным владением 
переводчиком языком, на котором ведется производство по уголовному делу 
и тем, на котором будет давать показания участник уголовного судопроиз-
водства.  

 
 

Пахомова В.А. 
Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 
Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемные аспекты предъявления для опознания 
(по материалам судебно-следственной практики) 

Опыт моей профессиональной практики (в должности секретаря суда) 
свидетельствует о том, что предъявление для опознания как средство дока-
зывания по уголовным делам встречается не так часто, как другие следствен-
ные действия. Так, на 10 поступивших в суд уголовных дел по различным 
статьям приходится 1 дело, в котором производилось предъявление для опо-
знания. Более того, существенные и часто встречаемые ошибки при проведе-
нии опознания связаны, по факту, с недопониманием самой сути процесса 
проведения такого следственного действия, как предъявление для опознания, 
в целом и его особенностей. 

Полагаю, необходимо обозначить следующие типичные ошибки подго-
товительного и рабочего этапов этого следственного действия. 

1. Следователь, приняв решение о предъявлении для опознания живого 
лица и проведя комплекс подготовительных мероприятий, приступает к про-
ведению данного следственного действия. Однако лица, проводящие опо-
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знание, чаще всего в нарушение требований норм УПК РФ при подборе ста-
тистов – участников процесса опознания не заботятся о том, что: 

− имеется несоответствие возраста с опознаваемым лицом (опознавае-
мое лицо выглядит старше, чем остальные два участника); 

− Не имеется сходства по внешним данным и стилю одежды (опозна-
ваемое лицо является человеком, к примеру, довольно высоким, крупного те-
лосложения с бородой, остальные участники ниже ростом и худощавого те-
лосложения). 

Проблема подбора статистов связана с тем, что необходимо подобрать 
похожих, не менее трех участников, включая опознаваемое лицо (ч. 4 ст. 193 
УПК РФ). А сделать это довольно трудно, поскольку у каждого человека име-
ются индивидуальные внешние признаки. Допустим, у опознаваемого лица 
имеются такие индивидуальные признаки внешности, как шрам, татуировка 
на видном месте, родимое пятно, необычный цвет волос, борода, усы, пир-
синг, какие-либо дефекты внешности, и подобрать похожих статистов оказы-
вается, увы, в разы трудней. 

Человеку свойственно запоминать отличающие от других признаки 
внешности, поэтому к выбору лиц, подходящих под внешний типаж опозна-
ваемого, необходимо подходить с особым вниманием.  

Еще одним примером допущения ошибок является то, что статисты мо-
гут быть одеты в униформу или иную отличающуюся одежду. В этих случаях 
лица, предъявляемые для опознания, находятся изначально не в равных усло-
виях (происходит искажение информации на подсознательном уровне – же-
лая кого бы то ни было узнать, опознающий выбирает человека, каким-либо 
образом выделяющегося на общем фоне). 

При предъявлении для опознания предметов (документов) также допус-
каются ошибки. По правилам криминалистики, подобранные для опознания, 
внешне похожие друг на друга предметы раскладываются в присутствии по-
нятых в произвольном порядке. Среди предъявляемых объектов должны от-
четливо усматриваться признаки, о которых говорил опознающий. Рядом с 
каждым объектом необходимо поместить бирку с номером. Однако нередко 
и здесь встречаются проблемы с выбором схожих предметов, особенно если 
это предметы, нечасто встречаемые в повседневной жизни. Затем приглаша-
ется опознающий, и в присутствии понятых ему предлагается указать на объ-
ект, который он опознает. Возможно, чтобы опознающий брал объект в руки 
для лучшего его обозрения.  

2. Перед предъявлением для опознания опознающий не должен видеть 
опознаваемый объект. Это требование означает, что следователь должен ис-
ключить любую подобную возможность. Проблема иногда заключается в 
том, что следователи пренебрегают правилами проведения данного след-
ственного действия и не изолируют обвиняемых и потерпевших/свидетелей 
друг от друга надлежащим образом, что дает возможность, например, потер-
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певшему, находящемуся возле кабинета следователя, видеть, как в наручни-
ках и в сопровождении сотрудников полиции заводят на опознание подозре-
ваемого. В данном случае у потерпевшего/свидетеля может возникнуть соот-
ветствующая ассоциация, и результаты следственного действия окажутся не-
точными.  

Бывают случаи, когда опознающий отказывается от предъявления для 
опознания или в силу страха не может объективно выполнить опознание. 
Если в ходе допроса потерпевший/свидетель сообщает, что он смог бы опо-
знать подозреваемого, но боится это сделать открыто, то следователь должен 
разъяснить ему возможность провести опознание в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). 
Решение о проведении такого вида предъявления для опознания принимается 
следователем самостоятельно по своей инициативе или по ходатайству опо-
знающего, если имеется необходимость обеспечить безопасность опознаю-
щего (его родственников/близких). При таких условиях опознаваемый лиша-
ется возможности угрожать опознающему, влиять на него словами, жестами 
или мимикой непосредственно в ходе следственного действия, а в дальней-
шем, возможно, угрожать его родственникам и близким. Однако в УПК РФ 
не предусмотрено, с помощью каких технических способов должны быть со-
зданы такие условия.  

3. Процессуальные правила проведения предъявления для опознания 
выливаются из самой психологии процесса узнавания и ориентированы как 
раз на получение надежных и достоверных итогов следственного действия. 
На достоверность узнавания воздействуют многочисленные факторы, напри-
мер условия восприятия потерпевшего/свидетеля, вероятность преломления 
воспринимаемой ими информации, поэтому к итогам опознания нужно отно-
ситься довольно критично и всякий раз строго оценивать уровень их досто-
верности. 

К примеру, для потерпевшего/свидетеля, в случае если он испытал 
сильное эмоциональное напряжение, подвергался насилию со стороны опо-
знаваемого, необходимо какое-то количество времени подождать с проведе-
нием следственных действий. Поскольку пострадавшие в течение еще кое-
какого времени, находясь в шоковом состоянии, не могут дать четкие и по-
следовательные показания, а также не в состоянии правильно расценивать 
ситуацию. Чаще всего это относится к насильственным преступлениям, в 
частности в отношении несовершеннолетних. Однако человеческая память 
по прошествии времени и перенесенного эмоционального напряжения теряет 
определенную точность запомненной информации, показания могут спу-
таться в сознании потерпевшего/свидетеля, соответственно, он может что-то 
забыть, либо что-то приукрасить в силу своего состояния. Именно это может 
привести к неточному описанию подозреваемого и, соответственно, недосто-
верности результатов опознания.  
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4. Чаще всего предъявление для опознания не проводится спонтанно, а 
подготавливается заблаговременно, есть достаточное количество времени 
для подбора понятых, однако допускается огромное количество ошибок: в 
протоколе не указывается их место жительства, не указывается абзац о том, 
что им разъяснялись их права и обязанности (а это очень важно!), также часто 
следователи забывают про проставление подписей понятых в протоколе, 
либо же приглашается вместо двух и более всего один понятой, хотя данный 
пункт встречается крайне редко.  

Одно из требований закона, которым пренебрегает большинство следо-
вателей, это разъяснение опознаваемому, что он вправе занять любое место 
среди иных опознаваемых лиц в самом начале проведения следственного дей-
ствия. Данное требование исключает возможность фальсификации результа-
тов опознания, не предоставляет возможность подговорить опознающего для 
дачи каких-то конкретных показаний. 

Также в ходе предъявления для опознания не обеспечивается соблюде-
ние требований ч. 7 ст. 193 УПК РФ о том, что «если опознающий указал на 
одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему 
предлагается объяснить, по каким приметам и особенностям он опознал дан-
ные лицо или предмет». Таким образом, УПК РФ требует в любом случае при 
опознании указать те отличительные, индивидуальные признаки, по которым 
произошло узнавание, а не просто «узнал подозреваемого по черной шапке и 
бороде». 

5. Также следует отметить проблему присутствия защитника – адвоката 
подозреваемого (обвиняемого) при проведении предъявления для опознания 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение. В ч. 8 ст. 193 УПК РФ 
указано только местонахождение понятых во время проведения следствен-
ного действия. Там четко указано, что они должны находиться в месте нахож-
дения опознающего. Проблема заключается в том, что, если адвокат будет 
находиться в том же месте, где и опознающее лицо, он, вероятно заинтересо-
ванный в исходе дела, может запомнить и в дальнейшем описать внешность 
опознающего своему подзащитному. В этом случае опознающий все равно 
будет подвергаться угрозе, от которой следователь пробовал его оградить. 
Однако если защитник-адвокат будет находиться там же, где и опознавае-
мый, то у него имеется возможность заявить ходатайство о признании такого 
следственного действия недопустимым, поскольку он не видел и не слышал, 
как опознающий указал на его подзащитного.  

6. Необходимо обратить внимание на то, что повторное опознание лица 
тем же опознающим и по тем же признакам недопустимо (ч. 3 ст. 193 УПК 
РФ). К сожалению, на практике бывают случаи, когда опознающий в ходе 
предъявления для опознания утверждает, что никого не знает и ни разу не 
видел, после чего заявляет следователю, что среди предоставленных для опо-
знания лиц узнал подозреваемого, но ввиду определенных причин и факторов 
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не сообщил изначально об этом. В силу ч. 3 ст. 193 УПК РФ проводить опо-
знание повторно запрещено. У следователя имеется возможность провести 
дополнительный допрос опознающего, в ходе которого детально узнать, кого 
он из опознающих лиц узнал и по какой причине скрыл данную информацию.  

Таким образом, при производстве, казалось бы, простого на первый 
взгляд следственного действия – предъявления для опознания, а также при 
подготовке к нему необходимо учитывать и не допускать вышеперечислен-
ные ошибки, важно качественно подходить к проведению данного следствен-
ного действия, чтобы его результаты были правдивыми, достоверными, до-
пустимыми; также необходимо учитывать личность опознаваемого и опозна-
ющего, их эмоциональное и психическое состояние в момент проведения 
опознания. 

 
 

Волокитин А.О. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Овсянников, кандидат юридических наук 

Содержание и форма приговора суда 

Большое количество расследуемых преступлений в обязательном по-
рядке влечет за собой принятие итогового решения, определяющего дальней-
шую судьбу конкретного лица. Если в находящихся в производстве у следо-
вателя или дознавателя материалах имеются данные, на основе которых 
можно с уверенностью сказать, что именно это лицо совершило данное пре-
ступление, то по такому делу обязательно будет выноситься какое-либо су-
дебное решение. В большинстве случаев такие решения оформляются в виде 
приговоров. 

Приговор в большинстве случаев представляет собой итоговое решение 
по делу, под которым понимается решение, после которого проведение даль-
нейших действий уже не представляется возможным (кроме случаев обжало-
вания судебных решений в апелляционной или кассационной инстанции)1. 

Рассмотрим более подробно приговор суда. Под понятием «приговор» 
принято понимать вынесенное государственным органом, т.е. судом, реше-
ние, которое направлено на реализацию его функции – осуществление пра-
восудия на территории Российской Федерации. Для того чтобы данный акт 
имел юридическое значение, ему необходимо соблюсти ряд условий, которые 
прописаны в ст. 304-309 УПК РФ2. 

 
1 Гриненко А.В. Приговор суда первой инстанции как итоговый акт уголовного су-

допроизводства // Российский судья. 2017. № 1. С. 29-32. 
2 Загорский Г.И. Содержание и форма приговора суда // Российское правосудие. 

2012. № 7(75). С. 83. 
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Данное решение должно составляться от руки либо с помощью имею-
щихся в суде технических средств одним из судей, участвующих в разбира-
тельстве по делу. После составления документа необходимо его подписание 
всеми участвующими в заседании судьями, даже если кто-то из них остался 
при особом мнении.  

Особое мнение судьи с точки зрения действующего законодательства 
выступает уголовно-процессуальной гарантией принципа его независимости. 
Значение особого мнения судьи особенно ярко может проявиться при рас-
смотрении жалобы на решение нижестоящего суда вышестоящим, потому 
как суды вышестоящих инстанций имеют право исследовать письменно из-
ложенное особое мнение судьи и учитывать изложенные в нем доводы в 
оценке принятых решений по уголовному делу. 

В случае необходимости внесения исправлений в содержание приго-
вора необходимо наличие подписей всех участвующих в деле судей, причем 
данные изменения должны происходить в совещательной комнате до поста-
новления приговора. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству все приговоры 
подразделяются на 2 вида: 

− оправдательный – акт, которым подтверждается отсутствие вины 
лица в совершении конкретного деяния и снимаются все имеющиеся в отно-
шении него подозрения; 

− обвинительный – судебный акт, которым подтверждается виновность 
лица в совершении общественно-опасного деяния и определяются размеры 
избранного в отношении данного лица наказания. 

К случаям вынесения оправдательного приговора законодатель относит 
следующее:  

− отсутствие события преступления;  
− отсутствие причастности лица к совершению преступления;  
− в действиях подсудимого не установлен состав преступления;  
− вынесение оправдательного вердикта коллегией присяжных заседа-

телей. 
Обвинительный приговор должен быть вынесен только при условии ис-

следования необходимого массива доказательств, который не оставит сомне-
ний в виновности и причастности подсудимого к совершению конкретного 
преступления. 

Независимо от вида приговора, он включает в себя три обязательные 
части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную. Содержание 
каждой из них прописано законодательством, вследствие чего отсутствие ка-
кого-либо из обязательных элементов повлечет незаконность вынесенного 
приговора. 

Вводная часть по своей структуре является довольно схожей как в об-
винительном, так и в оправдательном приговоре. Изложение любого 
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приговора начинается с фразы «Именем Российской Федерации», после чего 
обязательно указание на дату и место вынесения данного решения. Также 
вводная часть должна содержать данные о наименовании и составе суда и 
иных участниках судебного разбирательства (помощник судьи, секретарь), а 
также подробную информацию о подсудимом (его фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, место жительства, место работы, род занятий, обра-
зование, семейное положение и иные данные о личности подсудимого, име-
ющие значение для уголовного дела). Неотъемлемым элементом является 
указание на конкретную норму УК РФ, в нарушении которой обвиняется дан-
ное лицо. 

Стоит отметить важность приведения правильных сведений о личности 
подсудимого, т.к. они позволяют индивидуализировать вынесение приго-
вора. В частности, для военных судов необходимо указывать принадлеж-
ность подсудимого к военной службе и его воинское звание, что сразу помо-
гает определить подсудность дела. 

Что касается указания на имеющиеся у лица судимости, то в случае ее 
погашения или снятия факт о ее наличии не указывается. 

В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора 
должны отражаться существо предъявленного обвинения и обстоятельства 
уголовного дела, подтверждающие виновность лица, также в данной части 
нашли отражение данные, которые служат основаниями для смягчения и 
отягчения наказания. Оправдательный приговор в обязательном порядке дол-
жен указать все основания для оправдания подсудимого и все доказательства, 
подтверждающие это. Также независимо от вида приговора в нем необхо-
димо отразить следующие данные: 

− мотивы, по которым суд отклонил предъявляемые стороной обвине-
ния доказательства, что является законодательно закрепленной обязанно-
стью суда; 

− события совершенного деяния (необходимо указывать место, время, 
желательно наиболее точное указание на время совершения деяния и способ); 

− данные о разрешении заявленного в ходе предварительного рассле-
дования гражданского иска. 

Если уголовное дело рассматривалось в отношении нескольких лиц, то 
в приговоре должны анализироваться имеющиеся доказательства в отноше-
нии каждого из них. 

Резолютивная часть приговора является его заключительным элемен-
том, в котором отражается принятое решение по делу. Главные составляю-
щие этой части оправдательного приговора – решение суда об оправдании 
обвиняемого, основания этого решения и решение об отмене мер пресечения, 
меры по возмещению ущерба и др. В данной части обвинительного приговора 
принимаются следующие решения: признание подсудимого виновным в со-
вершении преступления с указанием конкретной уголовной нормы, которая 
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предусматривает это преступление, а также наказание за нее; о виде и раз-
мере назначенного судом наказания, а также данные об исправительном 
учреждении, где будет отбываться назначенное наказание, и т.д. 

Подчеркивая значение приговора суда, следует выделить тот факт, что 
его главной целью является защита граждан, их прав и законных интересов, 
что должно непременно учитываться судом при вынесении каждого приго-
вора1. Одной из основных форм выполнения данной цели является соблюде-
ния установленных законом требований к содержанию приговора, потому 
как их несоблюдение повлечет незаконность данного акта. 

 
 

Ерёмкина Т.А. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель К.К. Логачев 

Полномочия следователя при производстве дознания 

В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает две формы расследования: дознание и 
предварительное следствие. В соответствии с п. 8 ст. 5 УПК РФ дознание – 
это форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем 
(следователем), по уголовному делу, по которому производство предвари-
тельного следствия необязательно. Учитывая указанное, а также п. 7 ч. 3 ст. 
151 УПК РФ мы видим, что законодатель позволяет следователю проводить 
расследование в форме дознания. Кроме того в п. 41 ст. 5 УПК РФ, указано, 
что следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предва-
рительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия. В связи 
с этим законодатель явно указывает на возможность следователя осуществ-
лять дознание. Однако в ч. 1 ст. 38 УПК РФ следователь является должност-
ным лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять предва-
рительное следствие по уголовному делу. Таким образом, между правовыми 
нормами усматривается юридическая коллизия, которая характеризуется от-
сутствием в ч. 1 ст. 38 УПК РФ осуществления производства дознания таким 
должностным лицом, как следователь. 

Прокурор согласно ст. 151 УПК РФ разрешает споры о подследствен-
ности уголовных дел. Таким образом, на следователя могу быть возложены 
обязанности расследовать уголовное дело, которое производится в форме до-
знания, что на практике не является частным случаем. Рассмотрим несколько 
правовых аспектов. Первое, на что необходимо обратить внимание: контроль 
над исполнением процессуальных действий дознавателем при производстве 

 
1 Белялов Н.Р. Приговор суда, его социальное и правовое значение // Actualscience. 

2017. Т. 3. № 3. С. 246. 
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дознания закреплен за прокурором. Прокурор вправе продлить срок дознания 
до 30 суток. Проблема производства дознания следователем усматривается в 
различных процессуальных статусах следователя и дознавателя, где следова-
тель подконтролен руководителю следственного органа, а дознаватель – про-
курору. Следовательно, при производстве дознания следователь также дол-
жен быть под процессуальным контролем прокурора. Обращаем внимание на 
то, что именно прокурор выполняет функцию контроля, а не надзора в дан-
ном случае. В соответствии с пп. 3 и 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор дает 
указания лишь дознавателю, а по отношению к следователю использует та-
кой механизм надзора, как направление требований об устранении наруше-
ний федерального законодательства. Однако в рассматриваемой ситуации 
следователь производит не предварительное следствие, а дознание. 

Вторым аспектом является уведомление о подозрении в совершении 
преступления. В соответствии со ст. 223.1 УПК РФ дознаватель составляет 
письменное уведомление, копию которого вручает подозреваемому. Таким 
образом, предлагаем внести изменения в УПК РФ, которые расширят полно-
мочия следователя при производстве дознания, в ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ при 
следующей формулировке: «В случае если уголовное дело возбуждено по 
факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные 
данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, 
дознаватель (следователь) составляет письменное уведомление о подозрении 
в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и 
разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 настоя-
щего Кодекса, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уве-
домления. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подо-
зрении в совершении преступления дознаватель (следователь) должен допро-
сить подозреваемого по существу подозрения». 

Следующим правовым аспектом являются процессуальные сроки про-
изводства дознания. Законодатель, руководствуясь принципом разумного 
срока, определил срок производства дознания 30 суток. Таким образом, сле-
дователь при производстве дознания обязан выполнить все следственные и 
процессуальные действия в срок 30 суток с аналогичным продлением, ука-
занным в ст. 223 УПК РФ.  

Завершающим этапом производства дознания является составление об-
винительного акта, а при производстве дознания в сокращенной форме – об-
винительного постановления. Вновь мы усматриваем пробел в юридической 
технике, так как законодатель не уполномочивает следователя составлять об-
винительный акт. Таким образом, предлагаем внести п. 4.1 ст. 225 УПК РФ 
при следующей формулировке: «Обвинительный акт, составленный следова-
телем, утверждается руководителем следственного органа. Материалы уго-
ловного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору». В 
рамках сокращенной формы дознаватель подписывает обвинительное 
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постановление, а начальник органа дознания утверждает его. Соответ-
ственно, предлагаем урегулировать данный вопрос аналогично обвинитель-
ному акту, а именно дополнить ч. 2.1 ст. 226.7 УПК РФ таким образом: «Об-
винительное постановление подписывается следователем и утверждается ру-
ководителем следственного органа». 

Начальник органа дознания обладает правом утверждать обвинитель-
ный акт и обвинительное постановление по уголовному делу. Таким образом, 
на основе предложенных нами идей полномочия руководителя следственного 
органа также должны расшириться. Предлагаем внести в п. 9.1 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ: «утверждать обвинительный акт и обвинительное постановление 
по уголовному делу, расследуемое следователем». 

В заключение всего вышесказанного хотим обратить внимание на то, 
что институт такой формы предварительного расследования, как дознание, 
осуществляемое следователем, не урегулирован в УПК РФ. Процессуальный 
статус следователя усложняет всю правовую структуру производства дозна-
ния. В практической деятельности следователи расследуют уголовные дела, 
которые подследственны дознанию, не имея нормативной базы, что, на наш 
взгляд, является незаконным и необоснованным. Таким образом, в УПК РФ 
российском имеются пробелы в сфере осуществления полномочий следова-
телем при производстве дознания, что требует незамедлительного вмеша-
тельства законодателя. 

 
 

Зайцовский Д.С. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.С. Грачева, кандидат юридических наук 

Об отдельных проблемах,  
возникающих при производстве дознания в сокращенной форме 

Традиционно предварительное расследование производилось в двух 
формах: предварительное следствие и дознание. Однако в целях дифферен-
циации уголовного судопроизводства в 2013 г. Федеральным законом от 4 
марта 2013 г. № 23-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 г.) «О внесении изменений в 
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» была введена глава 32.1 УПК 
РФ, регламентирующая порядок производства дознания в сокращенной 
форме. Такое законодательное установление выделило упрощенную форму 
предварительного расследования.  

Внесенные изменения стали предметом многочисленных научных дис-
куссий. В частности, они были направлены на разрешение проблемных во-
просов, возникающих в доказывании по уголовному делу, производство по 
которому проводится в сокращенной форме дознания.  
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Анализируя данный правовой институт, прежде всего следует выделить 
его особенности, а также отличия от других форм предварительного рассле-
дования.  

Устремление законодателя заключалось в упрощении процедуры дока-
зывания на каждом из ее этапов: при сборе, проверке и оценке доказательств. 
Согласно статистическим показателям Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ за первое полугодие 2022 г. в суд поступило 17753 уголовных 
дела, которые расследовались в сокращенной форме дознания, в том числе 
по 13892 делам вынесен обвинительный приговор1, что составляет 78,25% от 
общего числа. Это является косвенным свидетельством высокой эффектив-
ности применения данной формы предварительного расследования.  

Однако позитивные устремления были нивелированы в ходе правопри-
менительной деятельности. В связи с этим возникает вопрос о том, реализу-
ется ли главная цель сокращенной формы дознания в действительности и по-
лучается ли сократить время, силы, а также экономические ресурсы при осу-
ществлении производства в указанной форме.  

Рассмотрим обозначенные вопросы подробнее.  
Первой рассматриваемой нами особенностью будет срок сокращенной 

формы дознания, который, согласно ст. 226.6 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК РФ), ограничен 15 сутками, а в 
исключительных случаях может быть продлен прокурором до 20 суток. По-
лучается, что по сравнению с дознанием в общем порядке срок сокращен в 
два раза, а в сравнении с предварительным следствием – в четыре. Ограни-
ченность сроков вызывает проблему, заключающуюся в том, что дознаватель 
не успевает изучить все обстоятельства уголовного дела и имеет лишь при-
знательные показания. Этому способствуют невозможность ознакомления со 
всеми материалами уголовного дела в полном объеме в короткий срок рас-
следования, а также производства следственных действий, способствующих 
полному рассмотрению причастности подозреваемого (обвиняемого) к пре-
ступлению.  

Для решения такой проблемы нами предлагается выделить отдельное 
направление в сфере ведомственного контроля начальником подразделения 
дознания. Такое решение позволит возложить на данное должностное лицо 
дополнительную ответственность за правильность ведения уголовного дела, 
производство по которому осуществляется в сокращенной форме, а также 
обязанность по контролю за полнотой применения всех возможных процес-
суальных действий в процессе доказывания. 

Второй, но вместе с тем важнейшей особенностью предварительного 
расследования в форме сокращенного дознания является право, исходящее из 

 
1 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по пер-

вой инстанции // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 10.04.23). 
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диспозиции ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, участников уголовного судопроизводства 
заявлять ходатайство о продолжении производства дознания в общем порядке. 
Возможность реализации указанного права практически не ограничена вре-
менными рамками. Имеет место злоупотребление правом со стороны защиты, 
так, отказ от производства дознания в сокращенной форме может быть заявлен 
вплоть до того момента, как суд не удалится в совещательную комнату. 

Как отмечал профессор С.И. Гирько, «представим ситуацию, что хода-
тайство о производстве дознания в сокращенной форме является частью так-
тики подозреваемого и его защитника. В этом случае расчет делается на то, 
что дознаватель, поверив в благие намерения, опираясь на признание подо-
зреваемого, из рук вон плохо осуществил дознание в сокращенной форме, не 
проверял, не допрашивал, не назначал, не проводил»1.  

В случае отказа дознаватель будет вынужден подготавливать все мате-
риалы уголовного дела с самого начала и проводить дополнительные след-
ственные действия. Очевидно, что повторное производство по уголовному 
делу не только не позволит осуществить процессуальную экономию, но и 
приведет к нарушению разумного срока уголовного судопроизводства. Более 
того, подозреваемый (обвиняемый) получит реальную возможность к сокры-
тию и (или) уничтожению информации, имеющей значение для разрешения 
уголовного дела, которая не получила процессуального закрепления в каче-
стве доказательств.  

Исходя из этого, на наш взгляд, разумным решением данной проблемы 
будет внесение корректировок в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, а именно разрешение 
вопроса о сокращении прав участников уголовного процесса по отказу о про-
ведении сокращенной формы дознания. Необходимо установить четкие ос-
нования для реализации такой возможности, а также ограничить временной 
период, в который указанные выше лица смогут заявлять данное ходатайство.  

Третей особенностью, требующей особого внимания, является ограни-
ченный объем доказательств, собираемых при производстве сокращенной 
формы дознания. Такая отличительная черта рождает проблему недостаточ-
ности установления всех обстоятельств по делу, в результате чего может вы-
носиться несправедливое решение о виновности или невиновности лица. По-
лагаем, что исключительно всестороннее изучение всех обстоятельств позво-
лит вынести справедливое решение. Необходимо найти баланс и сформули-
ровать рекомендации, которые, в свою очередь, должны обеспечить и закон-
ные права подозреваемого (обвиняемого).  

Резюмируя вышеизложенное, подведем итоги. Нами были рассмотрены 
некоторые проблемы, которые возникают при производстве предваритель-
ного расследования в сокращенной форме дознания: выявлена особенность 
сравнительно небольшого срока на реализацию рассматриваемого производ-

 
1 Гирько С.И. Российский следователь // Производство по уголовному делу дознания 

в сокращенной форме: прогнозы и суждения. 2013. № 21. С. 4. 
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ства, вместе с этим был рассмотрен проблемный вопрос злоупотребления 
стороной защиты правом отказа от производства сокращенной формы дозна-
ния практически в любой момент уголовного судопроизводства, ограничен-
ный круг доказательств, собираемых дознавателем в процессе доказывания, 
может повлечь за собой невозможность установления всех обстоятельств по 
делу. Разрешение проанализированных проблем видится в совершенствова-
нии нормативно-правового регулирования, которое позволит достичь целей 
упрощенной процедуры предварительного расследования, а именно процес-
суальной экономии и соблюдения разумных сроков уголовного процесса.  

 
 

Коноплев Д.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Овсянников, кандидат юридических наук 

Некоторые практические проблемы,  
вытекающие из применения судами института реабилитации 

На сегодняшний день институт реабилитации является важнейшей ча-
стью уголовного процесса, которая предполагает возмещение причиненного 
вреда, будь то моральный или имущественный вред, а также восстановление 
человека в различных видах прав. 

Следует отметить, что «оправдать лицо» и «реабилитировать лицо» – 
это два абсолютно разных и непохожих по своему смысловому содержанию 
друг на друга термина. На наш взгляд, данные термины невозможно признать 
тождественными и необходимо их различать между собой. Каждое из указан-
ных правовых явлений имеет собственное содержание, основания, условия 
возникновения, и поэтому мы полагаем, что возможно говорить лишь об их 
частичном соотношении. Необходимо отметить большую значимость реаби-
литационного процесса в уголовном судопроизводстве Российской Федера-
ции, потому что лицо, в отношении которого применены определенные меры 
уголовно-процессуального принуждения, имеет реальную возможность вос-
становления в личных, гражданских и иных правах1.  

В ходе признания за лицом права на реабилитацию правоприменитель 
может столкнуться с определенными проблемами и пробелами в действую-
щем отечественном законодательстве, которые необходимо незамедлительно 
решать, в том числе с помощью внесений дополнительных изменений в дей-
ствующие нормативные акты.  

Во-первых, хотелось бы отметить, что при реабилитации человека, под-
вергнутого уголовному преследованию, прокурор от имени государства 

 
1 Яшина А.А. Реабилитация в уголовном процессе // Российская юстиция. 2017. № 3. 

С. 38-41. 
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Российской Федерации должен принести официальное извинение перед ли-
цом за причиненный имущественный или материальный вред. К большому 
сожалению, в действующем законодательстве Российской Федерации отсут-
ствует официальное определение, какой именно прокурор должен принести 
официальное извинение.  

С нашей точки зрения, не совсем правильно, что данное извинение мо-
жет принести и иное лицо, потому что официальное извинение перед лицом 
должно вынести конкретно то лицо, которое приняло решение о назначении 
уголовной ответственности, а не какой-то иной субъект.  

Во-вторых, при реабилитации лица судья единолично определяет раз-
мер либо денежной суммы, подлежащей компенсации, либо определенный 
перечень прав, в которых лицо будет восстановлено, что является практиче-
ской проблемой реабилитации в Российской Федерации, потому что, с нашей 
точки зрения, в данном процессе должны участвовать также дополнительные 
лица, чтобы решение о размере компенсации вреда принималось коллеги-
ально, а не носило единоличный характер. 

Точка зрения судьи может оказаться достаточно субъективной и не в 
полной мере компенсировать тот вред, который был причинен уголовным 
преследованием.  

В-третьих, в нормативных актах отсутствует определенный законода-
тельством размер компенсации причиненного вреда, а минимальная и макси-
мальная границы возмещения вреда не определены. Реабилитированный чаще 
всего не может объективно оценить ту сумму, на которую он может рассчиты-
вать от государства, поэтому ему приходится обращаться за профессиональ-
ной помощью, затрачивая на это свои собственные денежные средства. 

В некоторых случаях денежная сумма, которая подлежит выплате лицу, 
по отношению к которому применялись незаконные меры уголовно-процес-
суального принуждения, является довольно маленькой, не соответствующей 
той, на которую рассчитывает лицо, а также не позволяющей человеку вер-
нуть то имущество, что имелось у него до незаконного уголовного преследо-
вания. Это является неким пробелом в законодательстве и требует опреде-
ленного исследования и изучения с дальнейшим закреплением в законода-
тельных актах. 

Встречаются случаи, когда информация об уголовной ответственности 
лица, которое в дальнейшем было реабилитировано, была опубликована в пе-
чати, распространена по радио, телевидению или в иных средствах массовой 
информации. В таких случаях по требованию реабилитированного, а в случае 
его смерти – его родственников, данная информация должна быть опроверг-
нута. В половине случаев средства массовой информации забывают совер-
шить данные действия, это приводит к тому, что реабилитированное лицо 
сталкивается с осуждением и травлей в обществе. 

Исходя из исследования судебной практики, можно утверждать, что ин-
ститут реабилитации в Российской Федерации, к сожалению, хоть и имеет 
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огромное значение, но на практике применяется довольно редко, поэтому в 
связи со своей большой социальной значимостью требует дополнительных и 
практических разработок, что поможет повысить ее результативность в прак-
тической деятельности. С учетом данных нюансов институт реабилитации 
имеет все тенденции к прогрессивному развитию в нашей стране.  

 
 

Попелышко А.С. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Овсянников, кандидат юридических наук 

Применение мер безопасности  
в уголовном судопроизводстве России 

На сегодняшний день меры безопасности, принятые судом в отношении 
участников уголовного судопроизводства, зафиксированы в ч. 9 ст. 166 УПК 
РФ, ч. 2 ст. 186 УПК РФ, ч. 8 ст. 193 УПК РФ, п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ и ч. 5 
ст. 278 УПК РФ. 

В соответствии с УПК РФ закрытый судебный процесс допускается на 
основании определения или постановления суда в случаях, когда этого тре-
буют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбира-
тельства, их близких родственников, родственников или близких лиц (п. 4 
ч. 2 ст. 241).  

В ч. 5 ст. 278 УПК РФ предусмотрено: при необходимости обеспечения 
безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близ-
ких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе 
провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение сви-
детеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит 
определение или постановление. 

В ч. 6 статьи регламентировано положение о том, что в случае заявле-
ния сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии сведений о лице, да-
ющем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсуди-
мого, установления существенных для рассмотрения дела обстоятельств суд 
вправе предоставить сторонам возможность ознакомления со сведениями. 

Изучение состояния защищенности участников уголовного процесса 
показало, что во многих случаях их отказ от дачи правдивых показаний или 
изменение показаний связаны с влиянием подозреваемых, обвиняемых, их 
родственников или соучастников преступления. Это влияние часто выража-
ется в убеждении, преследовании, шантаже, подкупе, угрозе и применении 
психического и физического насилия в отношении этих людей и их родствен-
ников. Кроме того, уголовные дела данной категории нередко возбуждаются 
в отношении неизвестных лиц, оказывающих влияние на участников уголов-
ного процесса.  
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Так, например, в 2021 г. в Шадринском районе Курганской области 
было возбуждено уголовное дело N 1-384/2021 в отношении ФИО по факту 
принуждения потерпевшей П.С.И. к даче ложных показаний, соединенное с 
угрозой причинения ей вреда (по ч. 2 ст. 309 УК РФ)1. 

Однако стоит считать, что одного лишь принятия нормативных актов 
или изменений в законодательные акты недостаточно для обеспечения участ-
ников системы правосудия надежными мерами безопасности. Необходимо 
объединить усилия государства, общества, правоохранительных органов, 
СМИ и общественных организаций для выработки оптимального комплекса 
мер, который будет способствовать защите процессуальных лиц. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрено, что в материалах 
уголовного дела могут указываться псевдонимы свидетеля, потерпевшего 
или его представителя, а также подозреваемого и обвиняемого. 

Следует отметить, что до вступления в силу ФЗ от 29 июня 2009 г.2, 
когда в России официально стало возможным держать данные о личности по-
дозреваемых в секрете от представителей защиты и обвиняемого, в право-
применительной практике известны случаи, когда в деле указывались псев-
донимы виновных лиц. 

Стоит отметить, что данное новшество заслуживает положительной 
оценки. 

Во-первых, законом четко установлены условия применения данной 
меры безопасности к подозреваемым и обвиняемым: должен быть доказан 
юридический факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с 
таким лицом.  

Во-вторых, данный шаг позволяет устранить возможные угрозы в отно-
шении защищаемого лица. В ФЗ от 20 августа 2004 г. «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства» приведены факультативные меры безопасности, то есть личность 
лица, дающего показания, неизвестна и необходимость в использовании по-
ложений специального закона может не возникнуть. 

Анализ ч. 3 ст. 11 УПК РФ, являющейся общей нормой института обес-
печения безопасности участников уголовного судопроизводства, позволяет 
сделать вывод о том, что следователь или руководитель следственного органа 
в целях решения вопроса о присвоении псевдонима тому или иному участ-
нику судопроизводства должен установить, что потерпевшему, свидетелю, 
их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают 
убийством, применением насилия, повреждением их имущества либо иными 
опасными противоправными деяниями. 

 
1 Приговор № 1-384/2021 от 10 ноября 2021 г. по делу № 1-384/2021. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-
ФЗ // Российская газета. № 121. 03.07.2009. 
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Однако реальная угроза для защищаемых может появиться гораздо 
раньше того момента, когда появятся первые угрозы. Это можно предполо-
жить в силу специфики совершенного преступления (если речь идет о при-
влечении к уголовной ответственности представителей организованной пре-
ступной группы). 

Правила ч. 9 ст. 166 УПК РФ по этой проблеме содержат лишь указание 
на «необходимость обеспечения безопасности» указанных лиц. В целях раз-
решения правовой коллизии между этими нормами следует рассматривать 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ в качестве специальной нормы. 

В частности, в иных специальных нормах, указанных в ч. 3 ст. 11 УПК 
РФ, законодатель также отходит от канонов общей нормы, приводя, напри-
мер, в ч. 2 ст. 186 УПК в качестве основания для применения мер безопасно-
сти установление факта наличия угрозы совершения опасных действий. Од-
нако в данном случае остается вопрос, можно ли квалифицировать обстоя-
тельства, возникшие в данном уголовном производстве, как свидетельство 
«необходимости» сохранения конфиденциальности сведений о личности лиц, 
участвующих в уголовном процессе. 

 
 

Таштимиров М.Р.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Овсянников, кандидат юридических наук 

Цели и основные принципы уголовного преследования, осуществ-
ляемого прокурором на судебных стадиях уголовного процесса 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 
достаточно полно раскрывает те права и обязанности, которыми наделен 
представитель прокуратуры при его участии в судебном разбирательстве по 
уголовному делу. Уголовно-процессуальная деятельность прокурора доста-
точно обширна, но тем не менее заключается в его двух основных направле-
ниях, одним из которых является прокурорское уголовное преследование. Ре-
шение прокурором всех возложенных на него задач при выполнении и со-
блюдении всех своих прав и обязанностей на стадии судебного разбиратель-
ства в полной мере должно отражать ту цель и те принципы, которых пред-
ставитель прокуратуры желает достичь и соблюсти при реализации уголов-
ного преследования по конкретному уголовному делу.  

В ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» за-
конодатель выделил те цели, обеспечение которых осуществляют органы про-
куратуры при выполнении своих функций. К таковым необходимо отнести:  

– обеспечение верховенства закона; 
– обеспечение единства и укрепления законности,  
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– защита прав и свобод человека и гражданина; 
– защита охраняемых законом интересов общества и государства1. 
Уголовное преследование, осуществляемое государственным обвини-

телем, является составной частью всего процесса уголовного судопроизвод-
ства и, соответственно, должно быть направлено на достижение тех же целей. 
Важно учитывать, что обеспечение верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности в первую очередь направлено на обеспечение гарантии зако-
нов государства, отражающих нормативно-правовую базу всех сфер жизне-
деятельности населения Российской Федерации, упрочнение их понимания 
среди участников уголовного судопроизводства, а также осуществление раз-
личной профилактической деятельности по недопущению их нарушения. Под 
защитой в таком случае законодатель понимает восстановление представите-
лями государственной власти, правоохранительными органами прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства2.  

Каждая цель тесно связана с принципами уголовного судопроизводства, 
соблюдение которых обязательно для всех правоохранительных органов, 
непосредственно участвующих в процессе уголовного судопроизводства. 

В целом, под уголовно-процессуальными принципами многие ученые-
процессуалисты понимают «основные, наиболее общие, руководящие право-
вые положения, выражающие гуманистическую и демократическую сущ-
ность процесса, определяющие построение всех его стадий, форм и институ-
тов и направляющие уголовно-процессуальную деятельность на достижение 
задач уголовного судопроизводства»3. 

Многие авторы подразделяют таковые принципы на те, которые нахо-
дят свое отражение на протяжении всего процесса уголовного судопроизвод-
ства, и те, которые имеют место быть на какой-либо определенной его ста-
дии. Но ни один автор не исключает соблюдение принципов уголовного су-
допроизводства и при уголовном преследовании прокурором как на досудеб-
ных стадиях, так и на стадии судебного разбирательства. Это имеет свое ло-
гическое объяснение, потому что деятельность прокурора (государственного 
обвинителя) по уголовному преследованию лица осуществляется только от 
имени государства и, соответственно, должна быть основана на правовых 
принципах такового государства.  

 
1 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (ред. 20.10.2022 №399-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г., № 8, ст. 366. 

2 Королев Г.Н. О целях прокурорского уголовного преследования в уголовном судо-
производстве России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2018. № 6. С. 111-115. 

3 Еникеев З.Д. Уголовное преследование в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации : учебное пособие. Уфа: Изд-во БашГУ. 2000. 131 с. 
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Общие принципы уголовного судопроизводства, такие как законность, 
равноправие граждан, охрана прав и свобод граждан, демократизм, уважение 
чести и достоинства личности, должны быть указателем для осуществления 
деятельности по уголовному преследованию, но тем не менее могут быть от-
части конкретизированы под более совершенствованное ее осуществление 
представителями прокуратуры. 

Необходимо отметить, что в науке уголовного процесса также описаны 
принципы, непосредственно относящиеся к такой деятельности прокура-
туры, как осуществление уголовного преследования, среди них:  

1) неотвратимость уголовного преследования, которая предусматри-
вает принцип, согласно которому при наличии некоторых признаков совер-
шенного преступления правоохранительные органы приняли все меры по его 
расследованию и привлечению лица, его совершившего, к установленной за-
коном ответственности, которая также обладает принципом неотвратимости; 

2) обоснованность уголовного преследования, представляющая собой 
наличие достаточных процессуальных оснований и сведений, подтверждаю-
щих причастность лица к совершению конкретного преступления; 

3) своевременность уголовного преследования, то есть его осуществле-
ния в сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством; 

4) единоличное ведение уголовного преследования – принцип, в первую 
очередь обоснованный тем, что нормы уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующие деятельность по уголовному преследованию 
лица, адресованы субъекту ее осуществления в единственном числе. Только 
одно лицо вправе единолично принимать решение о поддержании обвини-
тельного заключения, а в дальнейшем поддерживать в суде государственное 
обвинение;  

5) недопустимость повторного уголовного преследования представляет 
собой невозможность привлечения лица к уголовному преследованию и уго-
ловной ответственности повторно за одно и то же преступление. В Россий-
ской Федерации такая норма закреплена в Конституции и гарантирует недо-
пустимость вторичного привлечения к ответственности лица, виновного в 
преступлении, за которое оно уже был осуждено или оправдано судом;  

6) свобода от самоизобличения, что тесно переплетено с нормой, за-
крепленной в ст. 51 Конституции РФ, которая гласит: «Никто не обязан сви-
детельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным законом». Принцип означает, что 
лицо самостоятельно способно решить, имеет ли оно желание давать какие-
либо показания в ходе предварительного расследования или судебного засе-
дания, без какого-либо давления со стороны правоохранительных органов и 
иных участников уголовного судопроизводства. 

Данные принципы уголовного преследования более тщательно регла-
ментируют институт уголовного преследования виновного в преступлении 
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лица. Принципы играют важную роль правовых регуляторов организации 
уголовного преследования, поддержания государственного обвинения на су-
дебной стадии уголовного процесса, являются обязательными для исполне-
ния и гарантирует соблюдение законодательства Российской Федерации. 

 
 

Кашапова К.Р., Филатова А.А. 
Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Научный руководитель А.Г. Маркелов, кандидат юридических наук, доцент 

Нарушения при проведении допроса несовершеннолетних 
и пути их устранения 

На современном этапе развития общества статистические данные под-
ростковой преступности значительно увеличились. Учитывая статистические 
данные, которые изложены на официальном сайте МВД РФ, можно привести 
следующие сведения:  

1) в 2018 г. зарегистрировано 543 тыс. преступлений, совершенных 
несовершеннолетними лицами. Рост регистрируемых преступлений отмечен 
в 27 субъектах РФ, снижение – в 58 субъектах;  

2) 2020 г. свидетельствует о незначительном, но все же росте показате-
лей противоправных действий, совершаемых лицами, не достигшими 18 лет 
– увеличение на 0,85% на всей территории РФ. 

3) в 2022 г. каждое тридцать девятое преступление (2,6%) было совер-
шено с участием несовершеннолетних. 

Расследование уголовных дел с участием несовершеннолетнего лица не 
обходится без такого следственного действия, как допрос. По мнению уче-
ных, допрос по своей значимости и распространенности занимает одно из ве-
дущих мест в системе средств получения доказательственной информации по 
уголовным делам. 

Как показали результаты ряда исследований, одно из распространен-
ных и серьезных нарушений, допускаемых следователями, заключалось в 
том, что они не усматривали различий между допросом взрослого и несовер-
шеннолетнего. В протоколе допроса показания ребенка зачастую излагаются 
языком взрослого человека, вопросы формулируются без учета особенностей 
психологии, допрос производится без необходимого изучения личности 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Согласно ст. 191 УПК РФ при производстве указанных следственных 
действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестна-
дцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. 

В этой связи при допросе несовершеннолетнего целесообразно обеспе-
чить участие психолога в любой момент, пока лицо является несовершенно-
летним. Данный специалист изначально поможет разрешить вопрос о способ-
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ности ребенка давать правдивые и объективные показания. Это один из воз-
можных вариантов устранения данного нарушения.  

Практическая значимость участия указанного специалиста в допросе 
проявляется еще и в том, что, владея методами прикладной психологии, он 
способен активизировать память ребенка для получения сведений о месте, 
времени и способе совершения преступления, а также о лицах, причастных к 
общественно опасному деянию. Это крайне важно для составления словес-
ного портрета преступников, для уточнения их примет, деталей одежды, «по-
черка» и подробностей противоправных действий. 

Для достижения максимального контакта следователя с несовершенно-
летним лицом чаще всего помещение для проведения допроса укомплекто-
вывается соответствующей мебелью, которая должна располагать несовер-
шеннолетнего к себе и снижать уровень его эмоционального напряжения. В 
качестве данной мебели могут выступать разнообразные объекты материаль-
ного мира, например детская мебель, игрушки, картины. Но чаще всего до-
прос несовершеннолетних лиц проводится в служебном кабинете, лишь в ис-
ключительных случаях прибегают к применению специальной детской ком-
наты, когда законный представитель несовершеннолетнего подал соответ-
ствующее ходатайство следователю1. 

С учетом вышеупомянутых обстоятельств для улучшения обстановки 
проведения допроса с участием несовершеннолетних лиц существует два 
пути устранения данного нарушения. 

Во-первых, в территориальных органах необходимо переоборудовать 
одно из служебных помещений в детскую комнату для проведения отдельных 
следственных действий2. 

Во-вторых, учитывая психологическое и эмоциональное состояние 
несовершеннолетнего, необходимо получить разрешение на производство 
допроса по месту проживания лица. Комфортные условия для несовершенно-
летнего могут поспособствовать более полному и объективному допросу и не 
будут вызывать стрессовых ситуаций у лица. Еще одно из нарушений выяв-
ляется при участии педагога в допросе. Как правило, привлекаются знакомые 
педагоги, лица, которые, возможно, преподают у несовершеннолетнего в 
учебных заведениях. 

 
1 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия : учебник для магистров. 

М.: Юрайт, 2015. 2-е изд., перераб. и доп. 293 с. // ЭБС Юрайт. URL: 
https://urait.ru/bcode/383066 (дата обращения: 31.01.2021). 

2 Ахмедов У.Н., Барсуков Е.А. Проблемы производства некоторых следственных 
действий с участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых // Уголовно-
процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних : сборник матери-
алов межведомственного круглого стола. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 
2013. С. 24-34. 
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Но существует случаи, когда привлечение знакомого педагога не при-
несет результата. Как показывает практика, чаще всего в качестве педагога 
привлекаются школьные учителя. Зачастую они далеки от уголовного права 
и не понимают, в чем заключается их функция на допросе. 

Кроме того, у несовершеннолетнего лица имеются конфликты с педа-
гогом по различным причинам. Наличие конфликта образует отсутствие не-
обходимого человеческого взаимодействия. Это связано с тем, что при 
нахождении лица с человеком, которому оно доверяет, несовершеннолетний 
спокойней и уверенней себя чувствует, что влияет на точность ответов на 
поставленные вопросы. Но существует и такая проблема, что преподаватели, 
которые преподают в учебных заведениях несовершеннолетних, не всегда 
оказывают влияние на дачу им объективных показаний по уголовному делу.  

Возможным вариантом устранения данной проблемы может являться 
необходимость в привлечении педагогов, а также психологов, которые не 
знакомы с несовершеннолетним, в отношении которого производится до-
прос. Кроме того, вовсе не обязательно привлечение педагога именно из об-
щеобразовательного учреждения. В качестве педагога могут быть привле-
чены, например, тренеры спортивной секции, которую посещает несовер-
шеннолетний.  

Нами были рассмотрены только некоторые из существующих в настоя-
щее время нарушений в процессе проведения допроса несовершеннолетних, 
а также только некоторые пути устранения данных нарушений. 

Проведенный анализ особенностей проведения допроса с участием 
несовершеннолетнего свидетельствует об актуальности научных исследова-
ний в данной сфере и дает возможность обозначить, что важное место 
должны занимать тщательная подготовка к рассматриваемому следствен-
ному действию и в конечном итоге модернизация условий его проведения с 
участием несовершеннолетних.  

 
 

Борняков Н.В. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель К.К. Логачев  

К вопросу о современных проблемах подсудности 
и подследственности 

В связи с развитием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий появляются новые цифровые продукты, услуги и возможности, которые 
упрощают жизнь человека. На сегодняшний день благодаря техническому 
прогрессу различные операции можно осуществлять дистанционно, посред-
ством использования сети Интернет. К сожалению, с развитием обществен-
ных отношений в данной отрасли прогрессирует и преступность. Об этом 
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свидетельствуют статистические данные, так, в январе – декабре 2022 г. за-
регистрировано 522,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Исходя из анализа состояниея преступности в России за последние несколько 
лет, можно утверждать, что данный вид преступности стремительно развива-
ется, злоумышленники находят новые способы совершения преступлений, ис-
пользуют современное программное обеспечение, которое позволяет скрывать 
электронно-цифровые следы. Все это усложняет процесс доказывания в уго-
ловном судопроизводстве, в связи с чем перед законодателем встает серьезный 
вопрос оптимизации процесса предварительного расследования и судебного 
следствия при рассмотрении данных составов преступлений. 

При рассмотрении самих составов имущественных преступлений, со-
вершенных с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в большинстве случаев складывается ситуация, когда потерпевший 
находится в одном субъекте Российской Федерации, а лицо, совершившее 
преступление в другом. В связи с этим возникают сложности при определе-
нии территориальной подследственности и подсудности. Территориальная 
подследственность и подсудность определены ст. 32, ст. 152 УПК РФ, исходя 
из их содержания, в классическом варианте территориальная подследствен-
ность и территориальная подсудность определяются по месту совершения, за 
исключением случаев, предусмотренных УПК РФ.  

Полагаем, что внесенные постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 декабря 2022 г. № 38 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 
делам» изменения в п. 25.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» существенно оптимизировали и усовершенствовали процесс предва-
рительного расследования, рассмотрения и расследования уголовного дела в 
суде. Поскольку, согласно п. 25.3 вышеизложенного постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, территориальную подсудность уголовного дела о 
краже денежных средств с банковского счета или электронных денежных 
средств судам следует определять по месту совершения лицом действий, 
направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии дру-
гих указанных в законе обстоятельств – в соответствии с чч. 2-4 и 5.1 
ст. 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в раз-
ных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого 
распространяется на то место, где совершено большинство расследованных 
по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое 
из них). Если суд, приступив в судебном заседании к рассмотрению уголов-
ного дела о краже денежных средств с банковского счета или электронных 
денежных средств, установил, что уголовное дело подсудно другому суду 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/
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того же уровня, то он в соответствии с положениями ч. 2 ст. 34 УПК РФ 
вправе с согласия подсудимого оставить данное дело в своем производстве, 
не направляя его по подсудности.  

Оптимизация заключается в том, что по месту совершения активных 
действий, направленных на совершение преступления, содержится большая 
часть доказательств по уголовному делу, что способствует сокращению сро-
ков расследования, поскольку отпадает необходимость направления множе-
ственных запросов в другое подразделение и ожидания получения на них от-
ветов, а также поручений о проведении необходимых следственных дей-
ствий, что способствует соблюдению принципа разумного срока уголовного 
судопроизводства, закрепленного в ст. 6.1 УПК РФ. 

Однако все же остаются некоторые сложности с определением терри-
ториальной подсудности. Например, в ситуации, когда лицо совершает пре-
ступления в разных субъектах Российской Федерации; когда преступление 
совершается группой лиц, которые находятся в разных субъектах РФ; когда 
лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пользуясь своим 
правом не свидетельствовать против себя, которое закреплено в ст. 51 Кон-
ституции Российской Федерации, отказывается сообщить место, в котором 
он находился в момент совершения преступления.  

 
 

Лотырева Е.С. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Лукьянова 

Педагог (психолог) в следственных действиях  
с участием несовершеннолетнего: процессуальный аспект 

Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних – акту-
альная проблема уголовного процесса. В силу возрастных и психологических 
особенностей эти участники уголовно-процессуальных правоотношений не 
могут самостоятельно эффективно использовать принадлежащие им процес-
суальные права. 

Как дополнительная правовая гарантия защиты несовершеннолетних 
свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых) традиционно рас-
сматривается участие педагога (психолога) в следственных и судебных дей-
ствиях. 

В отличие от взрослых, дети могут не понимать суть и значение своего 
участия в уголовном процессе, а их законные представители (родители) в 
силу разных причин не всегда готовы обеспечить их надлежащую защиту.  

Участие педагога (психолога) в следственных действиях, производи-
мых в отношении несовершеннолетних – одна из дополнительных правовых 
гарантий, регламентированных ст. 191, 425 УПК РФ. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/
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Необходимо отметить, что до 2013 г. положения ст. 191 УПК РФ опре-
деляли в качестве дополнительного участника допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего (свидетеля) педагога. При этом действовавшая на тот момент 
редакция ч. 4 ст. 425 УПК РФ уже гарантировала несовершеннолетнему подо-
зреваемому (обвиняемому) участие при его допросе педагога или психолога. 

Принятием ряда федеральных законов указанные нормы были унифи-
цированы, в ст. 191 УПК РФ расширен круг следственных действий, особен-
ностью которых стало участие педагога или психолога1, в ст. 5 УПК РФ за-
креплено определение «педагог»2. Однако понятия «психолог» в ст. 5 УПК 
РФ так и не содержится. 

Более того, самостоятельных участников уголовного судопроизводства 
(педагога и психолога), чьи процессуальные статусы были бы определены в 
Разделе 2 УПК РФ, до настоящего времени нет. Исходя из этого, неоднознач-
ной представляется и цель участия указанных лиц в производстве по уголов-
ному делу. Педагог (психолог) оказывает содействие должностному лицу, ве-
дущему процесс, или представляет интересы несовершеннолетнего? Лишь 
при ответе на данный вопрос и следует определять, к какой группе участни-
ков уголовного судопроизводства относится педагог (психолог). 

Согласно действующему правовому регулированию участие педагога 
(психолога) обеспечивается должностным лицом, производящим следствен-
ное действие, по ходатайству или по собственной инициативе. Ожидаем во-
прос: педагог (психолог) привлекается ко всему производству по уголовному 
делу или в каждом следственном действии участвует новый специалист? 
Считаем, что в законе должны быть установлены требования к обеспечению 
участия педагога (психолога): процессуальное решение должно быть выра-
жено в соответствующем постановлении, где обосновывается выбор конкрет-
ного специалиста с учетом его образования и профессионального стажа.  

Данное постановление должно быть доведено до сведения несовершен-
нолетнего участника (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля), законного представителя, защитника (при наличии), с разъяснением 
указанным лицам права обжалования постановления, а также права ходатай-
ствовать о кандидатуре другого педагога (психолога). 

При этом в законе необходимо определить момент, с которого педагог 
(психолог) допускается для участия в уголовном деле. На наш взгляд, этот 

 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ. URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 
01.03.2023). 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ. 
URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 01.03.2023). 



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

770 

момент должен быть связан с моментом приобретения несовершеннолетним 
статуса участника уголовно-процессуальных отношений, производства любых 
следственных (процессуальных) действий с участием несовершеннолетнего. 

Далее, полагаем, что называть в данном контексте педагога (психолога) 
специалистом не совсем корректно. Да, в целом педагог (психолог) высту-
пает одновременно в роли специалиста в области детской, подростковой пси-
хологии, но и представителя, защитника интересов несовершеннолетнего. 
Процессуальный статус педагога (психолога) должен иметь особенности, от-
личные от специалиста. Права педагога (психолога) при производстве след-
ственных действий в отношении несовершеннолетнего должны быть шире. 
Так, обоснованной представляется постановка вопроса о необходимости 
предоставления педагогу (психологу) в рамках предварительной подготовки 
к следственному действию права на ознакомление с материалами уголовного 
дела, содержащими сведения о личности несовершеннолетнего, его процес-
суальном статусе и иных имеющих значение обстоятельствах уголовного 
дела. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день уголовно-процессуальное законодательство в 
области участия педагога (психолога) в следственных действиях с участием 
несовершеннолетних требует корректировки. Представляется целесообраз-
ным: 

– закрепить в УПК РФ определение «психолог»; 
– регламентировать требование принятия процессуального решения в 

форме постановления об участии педагога (психолога) в уголовном деле; 
– определить в УПК РФ момент, с которого педагог (психолог) участ-

вует в уголовном деле; 
– наделить педагога (психолога) совокупностью прав, необходимых для 

защиты интересов несовершеннолетнего. 
 
 

Басорева А.С. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Лукьянова 

К вопросу об обеспечении прав и законных интересов личности 
при производстве обыска 

Уровень доверия обычных граждан к сотрудникам структурных подраз-
делений МВД России за последние годы существенно изменился. Нарастаю-
щие разногласия, острая реакция и общественный резонанс при проведении 
различных мероприятий, следственных процедур обуславливают необходи-
мость регулярного совершенствования деятельности правоприменителя с 
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тем, чтобы полностью исключить возможные нарушения прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизводства. 

Одними из ключевых элементов механизма защиты прав и законных 
интересов жертв преступлений являются своевременное выявление, пресече-
ние, раскрытие и качественное расследование совершенных преступлений. 
Однако следует признать, что в настоящее время данный механизм полно-
ценную защиту не обеспечивает. Предопределен данный тезис несовершен-
ством законодательства, регламентирующего порядок производства отдель-
ных следственных действий. 

Обыск – наиболее эффективное в силу своей принудительности и внезап-
ного характера следственное действие, направленное на получение основных 
доказательств и установление лиц, совершивших преступление. Указанное 
средство расследования предполагает существенное ограничение конституци-
онных права и свобод граждан. Поэтому усиление правового регулирования 
процедуры данного следственного действия представляется обоснованным. 

Во-первых, в ч. 1 ст. 182 УПК РФ используется неоднозначная катего-
рия «достаточность», используемая в оценке предположения. Особое значе-
ние судами предается наличию фактических обстоятельств, служащих осно-
ванием для производства указанного следственного действия1. Обыск прово-
дится, если имеются достаточные данные полагать нахождение представля-
ющего значение для уголовного дела объекта в каком-либо месте или у ка-
кого-либо лица. Таким образом, с одной стороны, решение о производстве 
обыска может быть принято при наличии совокупности доказательств, но с 
другой – при отсутствии точно определенных сведений. 

Во-вторых, в основе процедуры обыска находится принцип неприкос-
новенности жилища (ст. 12 УПК РФ), согласно которому на производство 
обыска в жилище требуется судебное решение. 

В ст. 5 УПК РФ «жилище» определяется как индивидуальный жилой 
дом, жилое помещение независимо от формы собственности, иное помеще-
ние или строение, используемое для временного проживания. То есть реша-
ющим признаком для квалификации объекта обыска в качестве жилища яв-
ляется признак – использование для проживания. При этом не имеет значе-
ния законность проживания в нем лиц, чьи конституционные права ограни-
чиваются2. 

 
1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных дей-

ствий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19. 
URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 01.04.2023). 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потапова Алексея Иль-
ича на нарушение его конституционных прав пунктом 10 статьи 5 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и примечанием к статье 139 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2005 № 533-О. 
URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 01.04.2023). 
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В-третьих, процессуальный порядок обыска предполагает, что при про-
изводстве данного следственного действия участвует лицо, в помещении ко-
торого оно проводится. Нет однозначного ответа, толковать указанное поло-
жение как право лица или как обязательное требование к процедуре. Если 
интерпретировать его как право, тогда указанным правом, на наш взгляд, в 
равной степени должны обладать все лица, проживающие в помещении, где 
производится обыск. 

Отметим, что до 2002 г. ч. 11 ст. 182 УПК РФ указывала, что при обыске 
могут присутствовать только защитник, а также адвокат того лица, в поме-
щении которого производится обыск, и лишь с разрешения следователя1.  

Кроме того, проблемной представляется ситуация производства след-
ственного действия, когда временно отсутствуют лица, проживающие в месте 
обыска. УПК РФ данный вопрос не регулирует. К примеру, УПК РСФСР в 
ст. 169 определял, что в случае невозможности обеспечить присутствие лица, 
у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи к 
участию в следственном действии приглашаются представители жилищно-
эксплуатационной организации, исполнительного комитета поселкового или 
сельского Совета народных депутатов2. Полагаем, что такую же аналогию 
можно использовать и сегодня и приглашать к участию в обыске представи-
теля управляющей компании или участкового уполномоченного полиции. 

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство должно со-
держать объем правового регулирования обыска, достаточный для обеспече-
ния прав и законных интересов личности. 

 
 

Вострикова П.Д. 
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель К.С. Малышев  

Некоторые вопросы противодействия экстремизму и терроризму 

Для начала разберемся с основными понятиями терминов «терроризм» 
и «экстремизм». Для ответа на поставленный вопрос обратимся к Федераль-
ному Закону от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ«О противодействии терроризму»: 
«Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие ре-
шения органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанные с устрашением 

 
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации : Федеральный закон от 29.05.2002 № 58-ФЗ. 
URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 01.04.2023). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. (утратил силу). 
URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 01.04.2023). 
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населения и (или) иными формами противоправных насильственных дей-
ствий». Экстремизм, в свою очередь – это приверженность к крайним взгля-
дам, позициям и мерам в общественной деятельности, выражается в различ-
ных формах, начиная от проявлений, не выходящих за конституционные 
рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными формами, как 
провокация беспорядков, гражданское неповиновение, мятеж, повстанческая 
деятельность, террористические акции. Такие социально-опасные явления 
возникли со времен возникновения цивилизации, а свое распространение по-
лучили в момент развития взаимоотношений между различными этниче-
скими группами. На сегодняшний день Российская Федерация является са-
мой многонациональной страной, в которой насчитывают более ста этносов 
и не менее сорока наций, что приводит к выводу – наиболее актуальна про-
блема противодействия экстремизму и терроризму, которые являются одной 
из опаснейших угроз обществу, государству. 

Необходимо отметить, что идеология терроризма предусматривает не-
сколько этапов: планирование (подготовка), проведение насильственных 
действий, получение желаемого результата. Все эти этапы требуют к себе 
внимания и рационального принятия действий по противодействию насиль-
ственным явлениям.  

В данной статье постараемся разобраться с основными направлениями 
по противодействию экстремизму и терроризму: постоянный мониторинг си-
туации как внутри, так и за ее границами с целью своевременного получения 
информации о подготавливаемых, совершающихся или совершившихся тер-
рористических действиях (угрозах); активное участие в противодействии 
международному терроризму, помощь в устранении последствий, поиск ис-
точников; совершенствование действий силовых подразделений; поиск и 
уничтожение источников финансирования терроризма. 

Говоря о противодействии, следует уделить особое внимание профи-
лактике терроризма. Хотелось бы отметить несколько таких направлений: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы: антитеррористиче-
ская защищенность особо важных объектов; повышение мер ответственности 
за террористические преступления; 

2) постоянное осуществление деятельности по противодействию идео-
логии терроризма и экстремизма; 

3) усиление контроля и мониторинга за лицами, представляющими опе-
ративный интерес, раннее имеющими отношение к преступлениям террори-
стической направленности или подвергнутыми вербованию. 

Таким образом, противодействие экстремизму и терроризму – сложный, 
многоступенчатый процесс, включающий в себя целый комплекс мер: пропа-
гандистских, информационно-консультативных, социально-психологических, 
политических, направленных на уничтожение убеждений, идей, мотивов на 
внесение изменений в устоявшиеся ценности и институты государства. 
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Обратим внимание, что в большинстве случаев вербовке подвержено мо-
лодое поколение. Молодежь, имеющая «свои проблемы» идет на уловку в том, 
что все эти проблемы будут решены, жизнь наладится, и, порой даже не заду-
мываясь, начинают принимать участие в террористических формированиях. 
Следовательно, необходимо особое внимание уделить профилактике терро-
ризма в молодежной среде как одному из направлений противодействия тер-
роризму и экстремизму. Для решения данной задачи необходимо проведение 
различных видов занятий по развитию правовой базы в молодежных кругах:  

– расширение кругозора в области юриспруденции, использование по-
лученной информации в жизненных ситуациях; 

– работа над проектами по организации мест отдыха и досуга, создание 
домов культуры, музеев, кинотеатров, спортивных залов в различных субъ-
ектах нашей большой страны; 

– пропаганда активного участия в общественных мероприятиях различ-
ной направленности: спорт, культура, образование; 

– улучшение имущественного положения молодежи;  
– активизация мер по социальной и материальной защищенности моло-

дежи, программы по трудоустройству и помощи в жилищных вопросах.  
Цель – дать понять, что молодежь не одна, государство заботится о них 

и дает все возможности удовлетворять свои потребности без необходимости 
участия в террористических формированиях. 

Важная работа по противодействию экстремизму и терроризму лежит 
на сотрудниках полиции, а именно: профилактика, предупреждение, пресе-
чение. Профилактику терроризма со стороны правоохранительных органов 
разделяют на общую и индивидуальную. Общая – своевременное обнаруже-
ние и уничтожение условий и причин, способствующих совершению пре-
ступных действий, направлена на общество с целью повышения правосозна-
ния. Индивидуальная – сосредоточена на конкретных лицах, представляю-
щих интерес, находящихся в опасном социальном положении.  

Особая роль лежит на участковых уполномоченных лицах, имеющих 
непосредственный контакт с населением, обладающих оперативной инфор-
мацией на территории обслуживания, имеющих связи с лицами, ранее под-
вергнутыми административному и уголовному наказанию.  

Соответственно, в административной деятельности полиции выделя-
ется применение мер административного предупреждения и пресечения, что 
закреплено в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» и в Федеральном законе от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах профилактики и правонарушений в Россий-
ской Федерации» и является основой противодействия экстремистской дея-
тельности. 

Таким образом, терроризм представляет реальную угрозу националь-
ной безопасности страны. На сегодняшний день существует множество видов 
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терроризма, что осложняет задачу по противодействию. Наиболее эффек-
тивна будет работа противодействия, если действовать сообща – на между-
народном уровне, в государстве в целом, в каждом регионе и муниципальном 
округе, ведя активную пропаганду и разъяснительную работу среди всех 
слоев населения, особое внимание уделяя молодежной среде, способствовать 
развитию интересов к общественной жизни, организации мест досуга (совре-
менного уровня: игровые платформы, коворкинги, спортивные площадки), 
проводить мониторинг сети Интернет, а особенно заполнение коллизий зако-
нодательства, регулирующих сеть Интернет, так как именно посредством те-
лекоммуникационных сетей происходит большинство антиобщественных 
действий, источников развития угроз для государства, противодействие фи-
нансированию экстремизма и терроризма. Важно постоянное обновление ме-
тодических рекомендаций как для сотрудников правоохранительных орга-
нов, так и для граждан в соответствии со способами и технологиями осу-
ществления террористических действий. 

 
 

Изибаева В.О. 
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель К.С. Малышев  

Особенности организации раскрытия и расследования 
отдельных видов преступлений 

В данной статье рассмотрим преступления в сфере игорной деятельно-
сти, разберем элементы совершения преступлений по сети Интернет, рас-
смотрим пробелы в законодательстве и выработаем предложения по преду-
преждению и пресечению незаконной игорной деятельности.  

Распространение незаконных азартных игр в сети Интернет в настоя-
щее время приобретает свою актуальность, в связи с глобальной цифровиза-
цией государства и общества, нужно учесть, что статистика данного рода 
преступлений отражается не в полной мере, что заставляет задуматься зако-
нодателя о противодействии незаконной организации и проведению азарт-
ных игр.  

Можно выделить определенный ряд отличительных особенностей, при-
сущих онлайн-казино: 

1) экстерриториальность. Так как в России азартные игры находятся 
под запретом, для юридического оформления деятельности онлайн-казино 
организаторы осуществляют регистрацию юридических лиц в тех странах, 
где данный бизнес является легальным; 

2) применение исключительно или преимущество безналичной формы 
расчетов. В ходе расследования соответствующих преступлений, кроме 



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

776 

распространенных международных платежных систем (Visa, MasterCard), 
следует обратить внимание на популярные региональные средства онлайн-
платежей (Skrill, Neteller, Qiwi, Webmoney, YandexMoney) и системы, позво-
ляющие осуществить оплату криптовалютой. Обязательное условие, которое 
предъявляет любая платежная система к онлайн-казино – это лицензия; 

3) необходимость использования специального программного обеспе-
чения. Создание интернет-сайта и привлечение программного обеспечения. 
Так как в России запрещен игорный бизнес в сети Интернет, веб-сайты реги-
стрируются на иностранных доменах. Стоит отметить, что клиентоориенти-
рованность вынуждает обращаться к отечественным организациям для созда-
ния самого сайта, непосредственно разработка дизайна требует привлечения 
специалиста в данной сфере; 

4) служба поддержки. Для разрешения различных проблемных ситуа-
ций значимую роль играет служба поддержки, обычно функционирует в 
колл-центре либо через мессенджеры. Одним из важных факторов является 
то, что служба поддержки должна владеть русским языком, так как фактиче-
ски детальность ведется в России. 

Существует большое разнообразие видов преступлений, рассмотрим 
чаще всего встречающиеся на практике. 

К первому можно отнести выведение различных азартных игр в режим 
online в определенных оффшорных зонах путем создания подставных и юри-
дических лиц. Таким образом преступники могут совершать различного рода 
мошеннические действия в отношении посетителей сайта, сложность заклю-
чается в том, что данные организации способны функционировать в разных 
государствах и переступать нормы законодательства.  

Ко второму способу преступлений можно отнести создание фиктивных 
сайтов, на которых невозможно извлечь доход, так как данные сайты под-
ставные. Обычно такие сайты прекращают совою деятельность в связи с ми-
нимальным доходом либо его отсутствием.  

К третьему способу относятся преступления, связанные с психологиче-
скими приемами, а именно завлечение игроков при помощи созданных ботов, 
которые выигрывают большие суммы. 

К четвертому способу относится пополнение и выведение денежных 
средств с помощью создания электронных кошельков, которые оформляются 
на подставных лиц, или в виде криптовалюты. Способ выведения через крип-
товалюту достаточно прост, так как данная сфера не урегулирована законо-
дательском.  

В настоящий момент времени преступления в сфере игорной деятель-
ности продолжают совершаться, более того совершенствуются схемы пре-
ступлений, способы.  

Изучив законодательное регулирование азартных игр, особенности 
преступных действий, пробелы в законодательстве, можно сделать вывод о 
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том, что распространение азартных игр в настоящее время приобретает свою 
актуальность, в целях предупреждения данной деятельности необходимы 
превентивные меры, которые помогут снизить риск вовлечения в незаконную 
азартную деятельность. Возможен вариант создания общественных органи-
заций для активной борьбы с запрещенным контентом в сети.  

 
 

Кружкова А.Е. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель И.А. Горшенева, кандидат юридических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

Роль судебно-медицинских доказательств  
в уголовном расследовании 

Судебно-медицинская экспертиза – важнейшее направление право-
охранительной деятельности в части раскрытия и расследования преступле-
ний. В конце расследования уголовного дела субъекты следствия используют 
широкий спектр приемов и методов для раскрытия преступлений, идентифи-
кации преступников и привлечения их к ответственности. Реализация прие-
мов и методов расследования преступлений осуществляется с помощью не-
обходимых технических средств, относимых к понятию криминалистической 
техники. Использование соответствующих современных технико-кримина-
листических средств лежит в основе успешной организации предваритель-
ного и судебного следствия. Раскрытие преступления начинается с этапа 
осмотра места происшествия. Поскольку судебные доказательства являются 
конечным результатом судебной медицины, суд полагается на экспертные 
доказательства для обеспечения правосудия. 

Известно, что судебная экспертиза выступает основой уголовного рас-
следования и системы правосудия во взаимосвязи с другими отраслями зна-
ний, такими как физика, биология, химия и др. Все отрасли науки необхо-
димы следователю и суду для принятия окончательного решения относи-
тельно преступления и его исполнителей. Такие доказательства собираются 
с помощью научных методов: баллистики, анализа крови и ДНК-тестоов. Не-
виновность или вина подозреваемых, как правило, определяется судебно-ме-
дицинскими доказательствами. Судебно-медицинская экспертиза играет 
важную роль на этапах как расследования, так и уголовного преследования1. 

Судебно-медицинские доказательства подразделяются на два типа: фи-
зические и биологические. Вещественные доказательства состоят из нежи-
вых объектов, таких как отпечатки пальцев, волокна, стекло, наркотики и 

 
1 Kaci J.H. Criminal Evidence (4th ed.). Wadsworth Publishing, 2000. 298 p. 
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пули. Напротив, биологические доказательства включают органические ве-
щества, такие как кровь, слюна, моча, сперма и волосы. 

Чрезвычайно важна роль дактилоскопии, поскольку отпечатки пальцев 
могут быть использованы для подтверждения или опровержения идентифи-
кации человека в ходе уголовных расследований. Биометрические данные 
вечны и остаются неизменными на протяжении всей жизни человека. Более 
того, отпечатки пальцев являются отличительными; они не могут быть сфаб-
рикованы, воспроизведены или изменены таким образом, чтобы казаться по-
хожими на отпечатки пальцев другого человека.  

Эксперты-криминалисты также часто исследуют волосы как веще-
ственное доказательство при раскрытии уголовного дела, у каждого человека 
свой рисунок волос, и можно четко идентифицировать подозреваемого, если 
волосы найдены на месте преступления. Волосы содержат нити ДНК, кото-
рые нельзя клонировать или сфабриковать, поэтому они могут быть надеж-
ным источником, подтверждающим присутствие преступника1. Волосы мо-
гут быть использованы в качестве подтверждающего доказательства для 
установления местонахождения подозреваемого на месте преступления.  

Доказательства, обнаруженные в цифровых устройствах, известны как 
компьютерные доказательства. Такие доказательства собираются и сохраня-
ются с помощью анализа системы безопасности, инженерных разработок и 
знания правовых основ. Компьютерную криминалистику также называют 
цифровой, или киберкриминалистикой. Следователи собирают доказатель-
ства на технологических устройствах, хранят информацию на защищенном 
диске, после чего изучают и записывают полученные данные. Цифровые до-
казательства отправляются в следственный орган для того, чтобы установить 
личность преступника и наказать его по решению суда.  

Компьютерная криминалистика систематически исследует и анализи-
рует данные, чтобы установить, что произошло и кто несет ответственность. 
Цифровые доказательства как технико-криминалистическое средство ис-
пользуются для сбора, хранения и анализа доказательств по мере того, как 
компьютеры и другие устройства сбора данных получают все большее рас-
пространение во всех аспектах современной жизни.  

ДНК содержит генетическую информацию, и она считается одним из 
наиболее надежных источников доказательств. Доказательства ДНК обнару-
жены в собранной крови, волосах, клетках кожи. Более того, она также может 
быть применена для раскрытия преступлений, которые произошли до того, 
как была разработана сама технология анализа ДНК. Улики ДНК, найденные 
на месте преступления, могут быть использованы для установления связи по-
дозреваемого с преступлением или для идентификации подозреваемого. Как 

 
1 Kingsly M. (2015). Forensics is not a Magic Bullet: Understanding the nature of Forensic 

Science. Available at SSRN 2612255. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.2612255. 
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правило, одной нанограммы ДНК достаточно для получения хорошего ре-
зультата1. 

Аутопсия – это полное хирургическое обследование умершего чело-
века. Основными целями вскрытия являются установление личности умер-
шего, причины его смерти, ее подтверждение или опровержение и оценка пе-
риода, прошедшего с момента смерти.  

Область судебной медицины уже достигла некоторых выдающихся 
научных достижений. Она зарекомендовала себя как эффективный способ 
раскрытия уголовных дел и считается особым стандартом доказывания. При-
влечение судебной экспертизы к уголовному расследованию и системе пра-
восудия дает ценную информацию, которая не может быть определена дру-
гими, традиционными методами расследования. Судебные эксперты оказы-
вают огромную помощь следствию, предоставляя научную достоверную ин-
формацию и анализ вещественных доказательств для воссоздания места пре-
ступления. Это создало различные варианты решения любого юридического 
вопроса путем содействия научному анализу. Эксперты в области уголовных 
расследований нуждаются в большей подготовке для сбора доказательств, их 
надлежащего хранения и точного анализа, чтобы выявить преступника и 
обеспечить правосудие. 

 
 

Корбут Ю.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент  

О некоторых аспектах бесконтактного сбыта наркотиков 

Сбыт наркотических средств является одним из тех латентных преступ-
лений, при выявлении которых деятельность оперативных подразделений 
направлена на раскрытие не только личности преступника, сбывающего 
наркотик, но и на установление каналов их производства и сбыта. При неза-
конном сбыте наркотик может пройти через большое количество участников 
ОПГ и определенную подготовку к сбыту, а отдельные лица должны обеспе-
чить его реализацию на конечном этапе сбыта. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время имеется запрос со стороны оперативно-розыскной, следственной, экс-
пертной и судебной практики, который направлен на подготовку рекоменда-
ций по выявлению сбыта наркотических средств и психотропных веществ 
(далее – наркотики), совершенного с помощью информационно-телекомму-
никационных технологий (далее – ИТТ), выражающийся в необходимости 

 
1 Norrgard K. (n.d.). Forensics, DNA fingerprinting, and CODIS. URL: https://www.na-

ture.com/scitable/topicpage/forensics-dna-fingerprinting-and-codis-736. 
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внедрения и использования научных разработок в целях изобличения лиц, им 
занимающихся. 

Задачи ОРД, отраженные в ст. 2 ФЗ «Об ОРД», направлены на непо-
средственное противодействие преступным посягательствам. В ч. 1 ст. 2 ФЗ 
«Об ОРД» отражены две подгруппы самостоятельных задач ОРД, что опре-
деляет два направления деятельности сотрудников оперативных подразделе-
ний правоохранительных органов при противодействии преступности.  

Первое направление – «выявление, предупреждение, пресечение и рас-
крытие преступлений» предполагает тот факт, что оперативные подразделе-
ния ОВД действуют по схеме «от факта преступления к преступнику». Дан-
ная схема предусматривает уже совершенное преступное деяние или замыш-
ляемое, а сотрудникам оперативных подразделений, в свою очередь, необхо-
димо выявить лиц, причастных к преступной деятельности, собрать инфор-
мацию, позволяющую применить к ним меры, предусмотренные УК РФ.  

Второе направление – «выявление и установление лиц, подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших». В данном случае сотрудники опера-
тивных подразделений ОВД действуют по схеме «от преступника к преступ-
лению». Это предполагает, что в правоохранительные органы поступают све-
дения о преступной деятельности конкретного человека, но факт преступле-
ния не зарегистрирован и доказательства вины собрать процессуальными 
средствами невозможно или весьма затруднительно1. 

Особую сложность при осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности представляют неустановленные лица, которые обеспечивают конспи-
ративными методами деятельность всей организованной преступной группы 
на разных этапах сбыта наркотиков, а также иных лиц, защищающих инте-
ресы этой группы. 

В настоящее время наркоситуация в Российской Федерации является 
неблагополучной. Угрозой национальной безопасности является проблема 
сбыта наркотиков бесконтактным способом. Бесконтактный сбыт наркотиков 
позволяет быстро находить покупателей и передавать им товар без осуществ-
ления личной встречи. К основным условиям расширения незаконного сбыта 
наркотиков указанным способом можно отнести: 

− общедоступность; 
− анонимность; 
− слабый контроль со стороны правоохранительных органов; 
− возможность быстрого заработка2. 

 
1 Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О., Бухаров Н.Н. ФЗ «Об ОРД» : научно-практический ком-

ментарий. М.: Академия Управления МВД России, 2022. С. 19. 
2 Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного 

сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет : учебное 
пособие. Барнаул : Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2017. С. 5. 
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Глава МВД России Владимир Колокольцев в одном из своих выступле-
ний подтвердил усиление проблемы развития наркобизнеса с помощью со-
временных бесконтактных средств торговли. Министр также отметил, что 
произошел рост функционирования интернет-ресурсов, которые занимаются 
торговлей наркотиками.  

Интернет-ресурсы привлекают как поставщиков, так и покупателей 
своей надежностью, конспиративностью, быстротой передачи информации, 
оплаты, а также легкостью по их созданию. В настоящее время ежегодно про-
водятся профилактические мероприятия во взаимодействии с Роскомнадзо-
ром, направленные на блокировку доступа к информационным ресурсам, со-
держащим информацию о пропаганде и рекламе наркотиков через сеть Ин-
тернет. 

Для целей конспирации в современных ИТТ используются средства 
анонимизации, результатом которой является сокрытие IP-адреса абонента. 
Так, Е.Л. Глушков отмечает, что «преступными группами используются 
средства анонимизации, позволяющие скрывать цепочку адресов маршрута 
соединения и прятать трафик методами криптографии»1. Анонимизация 
представляет собой процесс удаления, изменения данных, целью которого 
является сокрытие истинного источника трафика, действующего лица. Сред-
ства анонимизации носят широкий характер, к наиболее распространенным 
следует отнести: 

 – технологии прокси-серверов; 
– VPN-сети; 
– TOR. 
Наркосбытчики разрабатывают новые схемы распространения наркоти-

ков, тем самым затрудняя работу правоохранительных органов. Преступ-
ники, стремясь обезличить себя, используют при сбыте наркотиков совре-
менные технические средства и программное обеспечение. Сотрудникам пра-
воохранительных органов зачастую удается задержать лиц, которые распро-
страняют наркотики посредством закладок, однако для перекрытия основ-
ного канала поставки наркотиков этого недостаточно, потому что действую-
щих интернет-магазин продолжает осуществлять свою преступную деятель-
ность, так как выйти на организатора интернет-магазина крайне затрудни-
тельно, это требует больших усилий со стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов.  

Отдельного внимания заслуживает категория лиц, которая способ-
ствует совершению преступлений, обеспечивает непрерывную деятельность 
организованной преступной группы, осуществляющих сбыт наркотиков – 
«спортики», которые способствуют поддержанию порядка при осуществле-
нии наркоcбыта в продолжение общего умысла.  

 
1 Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством 

сети Интернет: пути выявления и раскрытия // ППД. 2018. № 2. С. 45-53. 
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В целях эффективности борьбы с незаконным сбытом наркотиков необ-
ходимо модернизировать программные комплексы, привлекать специалистов 
в сфере IT-технологий, разрабатывать новые направления сотрудничества 
Российской Федерации с различными странами, создавать гибкую и адапти-
рованную систему борьбы с распространением наркотиков, которая позволит 
не только «догнать» систему распространения, но и предугадывать возмож-
ные новые каналы сбыта наркотиков. Нуждается и в совершенствовании по-
рядок изъятия наркотиков из незаконного оборота, что влечет изменение опе-
ративно-розыскного законодательства1. 

 
 

Иванов И.А.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент 

Тактические вопросы проведения  
оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» 

По состоянию на 2023 г. распространение наркотических средств и пси-
хотропных веществ является одной из наиболее социально острых проблем 
большинства государств, а масштаб распространения в Российской Федера-
ции поднимает вопрос о создании новых и редактировании старых инстру-
ментов для борьбы с наркотиками2, метод распространения которых бывает 
как контактным, так и бесконтактным. В случае передачи наркотического 
средства непосредственно из рук в руки сотрудникам правоохранительных 
подразделений необходимо применять такое оперативно-розыскное меро-
приятие (далее – ОРМ), как «проверочная закупка», предусмотренное ст. 6 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». «Проверочная закупка – это негласное оперативно-ро-
зыскное мероприятие, целью которого является изобличение лица или лиц в 
совершении преступлений, предметом которого являются товары или пред-
меты, ограниченные или запрещенные в гражданском обороте, осуществляе-
мое при помощи конспиративных методов должностными лицами и орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». В соответ-
ствии со ст. 49 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» в ходе проверочной закупки 

 
1 Шашин Д.Г. Проблемы изъятия предметов, веществ и документов при проведении 

обследования жилых помещений оперативными подразделениями по контролю за оборо-
том наркотиков органов внутренних дел // Вестник Сибирского юридического института 
МВД России. 2018. № 2(31). С. 54-58. 

2 Хачатрян Г.А. Тактика проведения проверочной закупки наркотических средств и 
психотропных веществ // Молодой ученый. 2009. № 2(2). С. 221-222. URL: 
https://moluch.ru/archive/2/99/ (дата обращения: 14.03.2023). 
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допускается с ведома и под контролем оперативных подразделений приобре-
тение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также инструментов или оборудования для их производства. Данное меро-
приятие чаще всего используется именно в целях борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков.  

Проведение проверочной закупки требует не только правильного по-
рядка оформления документов, предусмотренного Федеральным законом № 
144-ФЗ и внутренними приказами, но и верно подобранной тактики ее про-
ведения, что напрямую будет влиять на достижения задачи по выявлению, 
предупреждению, и раскрытию преступлений, а также поможет соблюсти 
установленную конспирацию участвующим сотрудникам. С помощью разде-
ления данного ОРМ на этапы его проведения и постановку целей и задач на 
каждом из них, мы постараемся сохранить в тайне факт его проведения, не-
гласность планирования, а также конспирацию сотрудников и иных участву-
ющих лиц. Первый этап проведения ОРМ «проверочная закупка», при нали-
чии объекта закупки, включает в себя подбор лица, которое будет осуществ-
лять роль так называемого закупщика (сленг. – «закупца»). При выборе из 
подходящих кандидатов сотрудник оперативного подразделения должен 
знать связи криминального мира своего населенного пункта и лиц, способ-
ных не только принять участие в данном ОРМ, но и привести его к положи-
тельному исходу. На данном этапе перед должностным лицом органа, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), ставится 
цель – найти подходящее лицо, которое сохранит в тайне планы проведения 
проверочной закупки. В небольших населенных пунктах довольно сложно 
проводить данное ОРМ попросту из-за наличия криминальных или друже-
ственных связей между продавцом и возможными будущими закупщиками, 
поэтому в роли «закупца» нередко может выступать один и тот же малоиз-
вестный, но надежный человек. На втором этапе проведения проверочной за-
купки правильно подобранному кандидату вменяется выдуманная легенда, 
имитирующая наличие преступных целей, но с такой же выдуманной подвод-
кой к сделке. К примеру: «приобретаю для себя»; «попросил купить Вадян, 
сам он лежит, щурится, прийти не сможет»; «мне перепродать кенту, он до-
роже возьмет, денег совсем нет» (и иные сленг. выраж.). На данном этапе 
целью сотрудника будет являться создание правдоподобной легенды, кото-
рая окажется несложной для подобранного субъекта проверочной закупки, 
что повысит общую конспирацию. 

На третьем этапе предполагается установление контактов с преступной 
группой или лицом, имеющим желание сбыть наркотическое средство, а 
также подготовка закупщика к приобретению. Важно помнить, что сотруд-
ники оперативных подразделений могут применять принцип наступательно-
сти, который состоит в осуществлении активных действий в целях решения 
задач ОРД, указанных в ст. 2 ФЗ об ОРД. Важная роль при подготовке лица 
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к оплате наркотика отводится использованию наличных денег. Размер суммы 
зависит от местных тенденций продажи, а также от обстоятельств рынка1. К 
примеру, в городе оборот тысячных купюр будет гораздо выше, чем в далекой 
деревне, поэтому при осуществлении проверочной закупки в данном случае 
стоит использовать купюры по 100, 200 и 500 рублей, чтобы не заострять вни-
мание на большие наличные суммы. При этом сотрудники, проводящие опе-
рацию, прежде чем приступать к переговорам о закупке, должны знать о ре-
альной цене на наркотики. Если за наркотик запрашивается слишком высокая 
или слишком низкая цена либо если подозреваемый упорно не соглашается 
заключить сделку на выгодных условиях или с чрезмерной готовностью со-
глашается на заведомо невыгодные условия, то сотрудник должен с осторож-
ностью отнестись к подобной сделке. Также необходимо подготовить закуп-
щика к возможным нештатным ситуациям и провести ему инструктаж.  

Четвертый этап – непосредственно само проведение ОРМ и тактика 
действий. Обращаясь к оперативно-розыскной характеристике данного вида 
преступлений можно наблюдать за тем, что передача наркотического сред-
ства может проходить в разных условиях, как днем, так и ночью, в любое 
время, а также в разных местах – на далеком пустыре или среди городского 
массива. Сотрудникам стоит учитывать данный фактор для осуществления 
грамотного передвижения и наблюдения за сделкой. При возможности назна-
чения времени и места сделки стоит исключать гаражные массивы, так как 
они нередко имеют тупиковые ходы, проход через которые может знать за-
купщик. Для соблюдения условий конспирации необходимо контролировать 
сделку на расстоянии, отпускать закупщика и объекта операции не более чем 
на среднюю дистанцию от сотрудника подразделения наркоконтроля, чтобы 
четко видеть сигнал закупщика, свидетельствующий о передаче денег и по-
лучении товара. В случае применения технических средств можно обойтись 
без физической подачи сигнала.  

Исходя из вышесказанного, мы установили, что проведение ОРМ «про-
верочная закупка» требует тщательной подготовки, а также планирования 
тактики ее проведения. Необходимо учитывать все факторы, которые способ-
ствуют или помешают проведению сделки, а также грамотно подходить к во-
просу о выборе закупщика наркотических средств. 

 
 

  

 
1 Хачатрян Г.А. Указ. соч. С. 221-223. 
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Чигрина А.П.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин  

Преодоление противодействия при производстве  
допроса подозреваемых и обвиняемых по преступлениям,  

связанным с незаконным оборотом наркотических средств 

Допрос является самым распространенным следственным действием, це-
лью которого является установление истины по уголовному делу. Показания 
подозреваемого (обвиняемого) являются ценным доказательством, поскольку 
они обладают высокой информативностью: в них может содержаться информа-
ция о соучастниках преступления, новых эпизодах преступной деятельности, 
местонахождении наркотических средств, оборудовании, используемом для из-
готовления запрещенных в гражданском обороте веществ, а также другая ин-
формация, необходимая для установления всех обстоятельств дела. Таким об-
разом, допрос подозреваемого по преступлениям, связанным с незаконным обо-
ротом наркотиков, дает основу для всего дальнейшего расследования. 

Допросу должна предшествовать тщательная подготовка и организа-
ция. Негативным следствием ненадлежащей подготовки к допросу может 
явиться отказ от дачи показаний подозреваемым или дача ложных сведений. 
В результате возникает необходимость в проведении дополнительных след-
ственных действий, что затягивает процесс расследования, а соответственно, 
страдает принцип уголовного судопроизводства «Разумный срок уголовного 
судопроизводства» (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ).  

На подготовительном этапе важно внимательно ознакомиться с матери-
алами дела и составить перечень вопросов. Поскольку в настоящее время 
наркопреступления совершаются, как правило, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, посредством 
тайников-закладок, в допросе должно быть установлено1: 

– откуда подозреваемый узнал о возможности незаконного распростра-
нения наркотических средств; 

– какое устройство он использовал для работы, общения с работодате-
лем, продавцами или покупателями наркотических средств; 

– какие установлены пароли и коды на используемых устройствах, име-
ются ли в них скрытые папки, удаленные файлы, пароли в приложениях; 

– если он работал в Даркнете, то какие приложения и аккаунты он ис-
пользовал для входа; 

 
1 Мысливцева Т.Ю. Тактические рекомендации при допросах по уголовным делам, 

связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным с использова-
нием сети Интернет // Российский следователь. 2023. № 2. С. 2-6. 
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– на какой платформе в сети Интернет или в каком мессенджере он вел 
переписку с указанными лицами; 

– в случае работы на конкретный магазин по незаконной продаже 
наркотических средств – что ему известно о самом магазине, о его операторах 
и других сотрудниках, известны ли ему их контактные данные, аккаунты, 
никнеймы, номера телефонов, насколько близким было их общение, могли 
ли они общаться на другие темы, кроме работы; 

– на каких территориях подозреваемый делал тайники-закладки, с по-
мощью какого устройства и приложения фотографировал места с наркотиче-
скими средствами, через какое приложение обрабатывал сделанные фото, 
кому он их отправлял, имеются ли в настоящее время в памяти его мобиль-
ного телефона или в памяти других устройств фотографии с местами нахож-
дения тайников-закладок с наркотическими средствами, которые он не успел 
отправить заказчикам; 

– каким образом он получал вознаграждение за проделанную работу; 
– в случае получения вознаграждения в криптовалюте – каким образом 

он выводил ее в рубли, обналичивал и как распоряжался в дальнейшем; 
– самостоятельно ли он расфасовывал наркотические средства в удоб-

ную для дальнейшего сбыта упаковку (свертки) или же приобретал уже в рас-
фасованном виде; 

– какое оборудование и предметы он использовал для расфасовки, где 
они находятся; 

– имеются ли у него счета в банках, если да, то в каких, какие банков-
ские карты находились у него в пользовании. 

Также следователь должен выяснить информацию о возможных со-
участниках преступления, а также о лицах, которые могут заниматься неза-
конным оборотом наркотических средств. В этой связи отметим, что если в 
ходе допроса подозреваемый сообщает информацию о соучастниках, напри-
мер сбытчике наркотического средства, указывая на адрес его места житель-
ства, целесообразно там провести обыск как следственное действие в слу-
чаях, не терпящих отлагательства. 

Данным этапом нельзя пренебрегать, несмотря на объективные и субъ-
ективные факторы: отсутствие времени, личная загруженность, спешка со 
стороны руководителя или сотрудников, которые выявили преступление. На 
данном этапе стороне защиты известно минимальное количество информа-
ции о доказательствах, которыми располагает следствие. На этапе задержа-
ния следователь располагает информацией, полученной оперативным путем, 
о личности подозреваемого, его роли в событии преступления, его связях и 
отношениях с соучастниками. Данную информацию следователю крайне ре-
комендуется использовать на допросе аккуратно (особенно если на допросе 
присутствует защитник), чтобы не раскрыть свою доказательственную базу. 
В связи с этим рекомендуется задавать такие вопросы, ответы на которые уже 
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известны. Однако чтобы получить новую информацию, тактически целесо-
образно применять метод косвенных вопросов, который заключается в мас-
кировке вопросов, непосредственно относящихся к расследуемому событию, 
среди других вопросов, не имеющих прямого отношения к преступлению. 
Посредством данного метода выясняются осведомленность подозреваемого 
об участниках преступления, о времени, месте, способах совершения, других 
обстоятельствах.  

Допрос рекомендуется проводить в числе неотложных следственных 
действий, поскольку подозреваемые сразу после задержания пребывают в со-
стоянии растерянности и повышенного возбуждения. Подозреваемый, задер-
жанный по горячим следам, наиболее уязвим, поскольку психологически не 
готов к допросу, а значит, он, вероятнее всего, не в состоянии тщательно про-
думать линии противодействия следствию.  

Выделяют допрос в конфликтной и бесконфликтной ситуациях. Бескон-
фликтная ситуация утрачивает необходимость в преодолении противодей-
ствия, поскольку в такой следственной ситуации подозреваемый подробно 
описывает обстоятельства совершенного им преступления и отвечает на все 
вопросы, интересующие следователя. Конфликтная ситуация предполагает 
соперничество и противодействие следователя и допрашиваемого, когда 
участники не только объективно стремятся к противоположным целям, но и 
учитывают действия противной стороны, создавая взаимные трудности и по-
мехи1. 

Самым распространенным вариантом противодействия является отказ 
подозреваемого от дачи показаний (ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции). В другом варианте подозреваемый дает ложные показания, обвиняет 
сотрудников, которые проводили в отношении него опертивно-розыскные 
мероприятия, в должностных преступлениях. 

Общим приемом для обеих следственных ситуаций, стимулирования 
дачи правдивых показаний является разъяснение (правомерное психологиче-
ское воздействие со стороны следователя) значения активного способствова-
ния раскрытию и расследованию уголовного дела, которое будет учиты-
ваться судом при избрании меры пресечения и при назначении наказания (об-
стоятельство, смягчающее наказание), значение досудебного соглашения о 
сотрудничестве, которое является действенным механизмом снижения нака-
зания. Более того, исходя из принципа уголовного судопроизводства «Охрана 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве», со-
гласно ст. 11 УПК РФ, разъяснение подозреваемому, обвиняемому их права, 
обязанности и ответственность и обеспечивание возможности осуществле-
ния этих прав являются обязанностью следователя. Также в данной ситуации 

 
1 Толстухина Т.В., Светличный А.А., Шервани Э.Н.К. Актуальные проблемы орга-

низации и проведения допроса при расследовании контрабанды наркотических средств в 
Республике Ирак // Российский следователь. 2020. № 1. С. 69-73. 
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можно прибегнуть к приему «примера», который заключается в приведении 
фактов наступления негативных последствий для других лиц, оказывавших 
противодействие в аналогичной ситуации1. 

Для исключения возможности признания доказательств недопусти-
мыми, если от стороны защиты поступают показания о допущенных право-
охранительными органами нарушениях при производстве задержания, лич-
ного досмотра и других мероприятий, необходимо допросить лиц, участвую-
щих при проведении данных мероприятий (понятые, представители обще-
ственности). Предмет такого допроса может быть следующим: имелись ли на 
теле и лице задержанного телесные повреждения, оказывали ли правоохра-
нительные органы психологическое или физическое давление на участвую-
щих; по окончании мероприятий знакомились ли все участвующие лица с 
протоколом, поступали ли замечания и заявления, все ли подписали протокол 
и бирки на изъятых предметах и веществах; разъяснялись ли всем участвую-
щим лицам порядок производства мероприятий, права и обязанности; приме-
нялись ли средства фото- и видеофиксации, предупреждались ли об этом 
участвующие лица и др. Допрашивать сотрудников, которые выявили рассле-
дуемое преступление, следует перед стадией окончания предварительного 
расследования, так как до того момента, пока оперативные сотрудники не 
стали свидетелями по уголовному делу, они могут исполнять поручения сле-
дователя и проводить оперативно-розыскные мероприятия. 

При допросе следователи зачастую не удостоверяют отказ от подписа-
ния протокола допроса подозреваемым (обвиняемым) (согласно ст. 167 УПК 
РФ, это является правом подозреваемого), а также его защитником (такое 
право у защитника отсутствует). В последнем случае следует предупредить 
адвоката о возможности направления следователем представления в адвокат-
скую палату субъекта РФ о недопустимости нарушения законодательных тре-
бований и норм адвокатской этики и применении к адвокату мер дисципли-
нарного воздействия. Также рекомендуется пригласить двух лиц, которые 
удостоверят такой отказ. В противном случае такой протокол допроса может 
быть недопустимым доказательством судом. 

Успешность допроса зависит от правильно организованного следовате-
лем процесса общения с допрашиваемым. В связи с этим к следователю 
предъявляется профессиональные требования: грамотное применение знаний 
психологических закономерностей формирования показаний, психологиче-
ского анализа, умение устанавливать психологический контакт, оказывать 
правомерное и допустимое воздействие на сторону защиты (подозреваемого 
и его защитника). 

 
 

 
1 Порубов А.Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии. Минск, 2002. 

С. 88. 
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Цепелева Е.А. 
Волгоградская академии МВД России 

Научный руководитель А.В. Семихатская 

Современные способы совершения наркопреступлений 

Новые времена видоизменили характер и масштабы угрозы незакон-
ного наркооборота: организованные преступные наркогруппы диверсифици-
руют свой бизнес, изменяют маршруты наркотрафика, создают компактные 
синтетические наркотики, облегчают процесс их производства, привлекают 
специалистов в области химического синтеза. Кроме того, революция в сфере 
информационных технологий открыла перед лицами, занимающимися неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новые 
возможности.  

Сбытчики больше не нуждаются в личном контакте с покупателями, им 
достаточно лишь сообщить место, где забрать оплаченные наркотики. Бес-
контактный сбыт осуществляется с использованием современных телеком-
муникационных технологий, мер конспирации, зашифрованных сетевых ре-
сурсов, электронных терминалов.  

Денежные средства, полученные в результате незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, преступники стремятся ле-
гализовать, что приносит наркоиндустрии сверхдоход, порождает экономи-
ческие и коррупционные преступления. Активизация и появление новых черт 
преступной деятельности требуют от силовых ведомств адекватного реаги-
рования в плане борьбы с нелегальным оборотом наркотиков.  

Это обуславливает необходимость дальнейшей разработки и поиска 
мер по противодействию незаконному наркообороту, совершаемому с ис-
пользованием современных электронных платежных систем. В 2019 г. было 
зарегистрировано около 190 шифрованных сетевых ресурсов, псевдонимов, 
кодовых слов и с соблюдением строгих мер конспирации. Современные тех-
нологии позволяют полностью исключить встречу участников сделки, а тем 
более с организатором, обеспечив тем самым бесконтактный способ сбыта 
наркотиков.  

В связи с этим усложняется процесс проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий, направленных на выявление фактов 
незаконного наркооборота. При такой преступной схеме удается привлечь к 
уголовной ответственности лишь рядовых участников преступных групп – 
курьеров и закладчиков, а выявить организаторов на сегодняшний день прак-
тически невозможно.  

Сбыт наркотиков осуществляется преимущественно за криптовалюту. 
Иные торговые площадки отличаются тем, что в теневом сегменте допуска-
ется оплата наркотиков через перевод денежных средств на электронные 
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платежные системы (Qiwi, «Яндекс.Деньги») и использование кодов бирж по 
обмену криптовалют Exmo, Tether. Обменники предоставляют лицам услуги 
по конвертации из фиатных денег в криптовалюту с зачислением на указан-
ный кошелек покупателя (ваучер на предъявителя).  

Так, в результате проведения мониторинга в русскоязычном сегменте 
сети Интернет выявлено более 500 сайтов, предоставляющих услуги по про-
ведению финансовых операций с различными криптовалютами, аналогичные 
объявления представлены на крупных международных обменных площадках 
(Bestchange, KursExpert, Kurses.com.ua, Localbitoins)1. 

Интерес вызывает тот факт, что денежные средства аккумулируются на 
нескольких счетах, открытых в электронной платежной системе Qiwi, по-
средством которых впоследствии осуществляются финансовые операции по 
приобретению различных форм криптовалют в рублевом эквиваленте на 
Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash, Zcash. За последние пять 
лет криптовалюта стала основным способом оплаты для лиц, продающих 
свой наркотовар на площадке DarkNet. Криптовалюта представляет собой 
виртуальные (цифровые) деньги, которые не имеют физического выражения.  

В настоящее время сбыт и оборот наркотических веществ стал более 
исполнимым благодаря развитию информационных технологий, мобильной 
связи, сети Интернет и кибертехнологий. Теперь наркотические вещества 
можно купить без контакта с продавцом. Статистика указывает на то, что в 
настоящее время более чем в 60% случаев сбыт наркотиков и иных психо-
тропных веществ организуется именно бесконтактным путем. При этом 
схема достаточно проста. Сначала заказ оплачивается, а потом наркотики за-
кладываются в специализированные тайники, которые легко обнаружить с 
помощью спутниковой связи2.  

При этом работа в направлении пресечения такой деятельности доста-
точно активно ведется правоохранительными органами. При этом, как пока-
зывает статистика, только за 2021 г. было зарегистрировано более 20900 по-
добных преступлений. И из них около 97% были выявлены и пресечены ор-
ганами внутренних дел и правоохранительными органами3. 

 
1 Польгерт А.В. Наркотическое средство как элемент криминалистической характе-

ристики его незаконного сбыта путем использования электронных и информационно-теле-
коммуникационных сетей // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными пра-
вонарушениями. 2017. № 15-1. С. 91-93. 

2 Суходолов А.П., Бычкова А.М. Цифровые технологии и наркопреступность: про-
блемы противодействия использованию мессенджера «Телеграм» в распространении 
наркотиков // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 1. C. 5-17. 

3 Бряндина А.С., Сабанин С.Н. Использование сети Интернет как способ незакон-
ного сбыта наркотических средств или их аналогов // Устойчивое будущее России: креа-
тивная модель возможна? : материалы XII Всероссийского молодежного форума. Екате-
ринбург: Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, 2020. С. 189-194. 
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Тем не менее раскрываемость подобного рода преступлений все еще 
остается на очень низком уровне. Это происходит из-за того, что в большин-
стве случаев сделка фактически происходит посредством Интернета или со-
товой связи, что отследить и обнаружить фактически не представляется воз-
можным. Более того, преступные группировки, реализующие незаконным пу-
тем наркотические средства, в настоящее время могут не только осуществ-
лять подобного рода сделки, но и расширять сферы своего влияния, предла-
гая наркотики все более широкой аудитории. Более того, сегодня большин-
ство крупных наркоторговцев в преступных целях для увеличения собствен-
ной маскировки применяют различного рода системы, затрудняющие их об-
наружение правоохранительными органами.  

Более того, для осуществления сделок многие наркоторговцы исполь-
зуют незаконные программные продукты в сети Интернет типа Tor Browser. 

Большая часть указанных сайтов зарегистрирована на зарубежных до-
менах, что не позволяет в полной мере пресекать их работу и привлекать к 
ответственности организаторов наркобизнеса. Как показывают результаты 
исследования, «самыми популярными системами обмена мгновенными сооб-
щениями являются ICQ – 8,1%; Skype, Telegram – 4,6%; Jabber – 1,8%, а самой 
распространенной платежной системой является QIWI. Кроме того, боль-
шинство наркопреступников использовали сеть Интернет для поиска инфор-
мации о приобретении наркотиков, а также выделяют ее использование как 
более удобный способ при приобретении и сбыте наркотиков»1.  

Проведенный нами анализ показал, что на наркоситуацию в Российской 
Федерации влияют следующие объективные факторы, а именно: постоянное 
прогрессирование способов распространения наркотиков; недостаточный 
уровень взаимодействия правоохранительных органов2; сложность выявле-
ния, фиксации и документирования незаконного распространения наркоти-
ков бесконтактным способом; незащищенность южных границ Российской 
Федерации; низкий уровень профилактической работы, в первую очередь со-
циальной профилактики. В целом, современная ситуация в нашей стране ха-
рактеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серь-
езную угрозу здоровью нации, экономике страны, социально-политической и 
экономической стабильности, безопасности государства. Поэтому необхо-
димы решительные меры по противодействию и профилактике данного вида 
преступлений криминологического и уголовно-правового характера. Свое-
временное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие наркопре-
ступлений МВД России рассматривает как приоритетные направления 

 
1 Бряндина А.С., Сабанин С.Н. Указ. соч. С. 191-192. 
2 Бабкин Л.М., Булатецкий С.В. О некоторых аспектах оперативно-розыскного про-

тиводействия сбыту наркотических средств, осуществляемого посредством сети Интернет 
// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2018. № 2. С. 109-114. 
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деятельности правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ с использованием ин-
формационных технологий. 

 
 

Долматова Ю.А. 
Волгоградская академия МВД России 
Научный руководитель Б.В. Ширшов 

Особенности раскрытия сбыта наркотиков,  
совершаемого методом изготовления тайников («закладок»)  

Технологии и информационный прогресс влекут за собой, кроме огром-
ного количества новинок, огромное количество осложнений. Эти технологии 
начали применяться в преступных целях – торговля наркотиками бесконтакт-
ным способом, путем тайников (закладок). Я предлагаю рассмотреть их по-
дробно. Бесконтактные продажи производятся с использованием новых 
устройств. К ним относятся телефоны, компьютеры, терминалы и т.д.  

Присутствует следующий алгоритм: наркоторговцы размещают в Ин-
тернете объявления о продаже наркотических веществ. Покупатель связыва-
ется с продавцом наркотических средств, договаривается и оплачивает их 
бесконтактным способом. После получения денежных средств продавец дает 
ему координаты местоположения спрятанных наркотиков1. 

В этих преступных организациях есть своя иерархия. Исполнители и 
организаторы, те, кто поставляют наркотики, и те, кто их разносит по тайни-
кам. Учитывая специфику таких преступлений, способ расследования такой: 
наблюдение за лицами, подозреваемыми в подготовке либо совершении или 
сокрытии преступления; прослушивание записей телефонных переговоров 
подозреваемых в совершении преступления;  

После получения и дальнейшего анализа информации или одновре-
менно с вышеуказанными действиями необходимо выполнить следующее: 
получить от операторов информацию о поступлении денежных средств на 
счета абонентов мобильной связи, используется членами преступной группи-
ровки для запроса информации из банка о состоянии счетов задержанных лиц 
или лиц, для задержания подозреваемых, связанных с ними, но не осведом-
ленных о преступной деятельности преступной организации подозреваемых. 

После возбуждения уголовного дела необходимо выполнить ряд след-
ственных действий, провести обыск места проживания преступника. В ходе 
обыска принимаются все меры по обнаружению наркотиков; а также 

 
1 Казакова И.А., Камалиева Л.А. Основные направления совершенствования уголов-

ного законодательства в сфере противодействия наркопреступности // Право и практика. 
2019. № 4. С. 127-133. 
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телефонов, сим-карт, компьютеров, с помощью которых можно установить 
контакт с покупателем. Учитывая, что в большинстве случаев оплата произ-
водится через терминалы, необходимо снимать чеки. Кроме того, необхо-
димо проводить допросы преступников с учетом распределения их ролей 
между собой. Родственники лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ния, тоже подвергаются допросу. Впоследствии все предметы, вещества, а 
также инструменты, полученные в ходе проведения следственных действий 
и приобщенные в качестве доказательств, направляются на экспертизу. 

Тактика следственных действий. Арест обычно осуществляется: 
1) по месту проживания – при хранении, покупке, продаже, изготовле-

нии и употреблении наркотических средств; 
2) в общественных местах – при покупке и продаже наркотических 

средств, их передаче для перевозки, хранения и сбыта; 
3) на предприятиях – при изъятии похищенных или незаконно получен-

ных веществ; 
4) в аптеке – при попытке получить лекарство по поддельному рецепту; 
5) в медицинском учреждении – в момент кражи лекарства. 
Подготовка к задержанию наркоторговцев заключается в получении 

информации о том, где будет совершена следующая сделка или где будет за-
ложен тайник с наркотическим веществом. Таким образом, появляется воз-
можность провести задержание на месте совершения преступления, что упро-
щает задачу доказывания вины подозреваемого в совершении преступления. 
Прежде чем задерживать наркоторговцев, необходимо узнать маршрут их пе-
редвижения, подготовить устройство звуко- или видеозаписи, что упростит 
процесс обвинения, так как будут доказательства.  

В случаях, когда подозреваемый успевает избавиться от незаконных 
предметов или документов до задержания, их местонахождение (помещение, 
место, автомобиль и т.д.) должно быть тщательно осмотрено с отражением в 
протоколе обстановки этого места происшествия, обнаруженных следов и 
предметов. 

Арест и обыск. После того как преступника задержали, необходимо 
провести личный обыск и досмотр вещей. Документ, составленный по этому 
процессу, описывает, что изъяли, какие предметы и запрещенные к хранению 
распространению и употреблению вещества. В документе указывается, на ка-
ких весах и кто производил взвешивание. После этого изъятое запечатыва-
ется с соответствующей надписью на упаковке. 

Во время личного обыска и досмотра вещей подозреваемому и обвиня-
емому в совершении преступления предлагают снять и выложить из кармана 
все предметы и вещи. Осмотр начинают с головы и далее вниз. Осмотру под-
вергается все тело – руки, ноги, паховые области, ступни. 

Далее устанавливается состояние подозреваемого / обвиняемого на 
предмет его наркотического опьянения.  
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При наличии оснований обыски проводятся в помещениях (жилых и не-
жилых), занимаемых задержанным и другими лицами. К этим обыскам при-
влекаются специалисты, а также служебные собаки и другие технические 
средства, помогающие при досмотре жилых и нежилых помещений. 

Допрос подозреваемого. При допросе уточняются некоторые моменты: 
употреблял ли подозреваемый обвиняемый наркотические вещества; кто по-
казывал и учил потреблению; где и у кого он приобретал наркотические ве-
щества; где брал деньги; знает ли он торговцев, если да, то как он с ними 
познакомился, если нет, то как он определяет, у кого можно купить нарко-
тики; где он берет деньги на покупку; совершает ли он кражу/грабеж или 
преступление. 

Если подозреваемый обвиняемый изготавливает наркотики самостоя-
тельно, выясняется, где он берет материалы для изготовления наркотических 
средств, где находится место, где он изготавливает и кто его обучил данному 
ремеслу. 

При опросе перевозчика или продавца узнают, где хранятся наркотиче-
ские вещества, кто помогал изготавливать, куда поступали денежные сред-
ства с продажи, номера пособников и сообщников. 

Допрос не может производиться, когда подозреваемый / обвиняемый 
находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. 

Осмотр. Важно провести осмотр места задержания, который позволяет 
обнаружить следы обуви, брошенные или оброненные наркотики, обрывки 
упаковки, сумки, пакеты, другие предметы, тайники (в парадных дверях, 
дверных проемах), места хранения. Полезно проверить показания приборов 
на месте происшествия. 

Досмотр одежды подозреваемого проводится после ее снятия, когда 
есть основания полагать, что в ней спрятан наркотик или имеются его следы. 
Предметы одежды при изъятии упаковываются отдельно друг от друга и от 
наркотиков, обнаруженных и изъятых при личном досмотре. Чаще всего в 
одежде обнаруживаются остатки (частицы и микрочастицы) лекарств, кото-
рые можно обнаружить в карманах и швах подкладки. 

Досмотр подозреваемого позволяет обнаружить на его теле микроча-
стицы наркотика, следы его употребления. Чтобы обнаружить первое, необ-
ходимо сделать смывы с кожи лица (крылья носа и область губ), с ладоней, 
пальцев и удалить содержимое подлокотников. Для выявления следов инъек-
ций на различных частях тела подозреваемого в обязательном порядке при-
влекается врач, как специалист. 

Проверка лаборатории, в которой производились наркотики, имеет осо-
бую специфику. Эта проверка опасна для ее участников, так как в лаборато-
рии могут находиться горючие и взрывчатые вещества. По этой причине про-
верка обязательно проводится с участием специалистов, пожарных, саперов. 
Для того чтобы впоследствии иметь возможность проверить показания 
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обвиняемого, последовательность, детали осмотра, изъятые предметы, их 
упаковку при изъятии важно запечатлеть на фото. 

 
 

Саенко А.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент  

Криминалистические особенности  
расследования мошенничеств на современном этапе 

В связи с развитием информатизации и цифровизации всех сфер обще-
ственной и частной жизни большое распространение получило мошенниче-
ство в сети Интернет. Главное отличие данного вида преступлений от тради-
ционного мошенничества заключается в особой обстановке совершения пре-
ступного посягательства. Рассмотрим данный вид преступлений более де-
тально с криминалистической точки зрения. 

Наиболее распространенным предметом преступного посягательства 
выступают безналичные денежные средства, которые представляют наиболь-
ший интерес для мошенников. Помимо этого, предметом могут выступать ка-
кие-либо сведения личного характера. Например, пароль аккаунта, номер 
платежной карты и другие сведения, которые впоследствии будут использо-
ваны для совершения иных преступлений. 

Обстановка совершения преступления включает в себя выбор места и 
времени, а также обстоятельств, способствовавших совершению противо-
правных действий. В основном преступник действует дистанционно, со-
гласно проведенному анализу приобретенной информации, поэтому выбор 
времени и места ничем не ограничен.  

Примером тому может быть следующий: «Мошенники начали взламы-
вать личные кабинеты онлайн-магазинов, делают возврат средств, а затем пы-
таются выманить у клиента деньги, которые якобы отправили по ошибке. 
Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. 
Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина – просят от-
править им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" 
дает реквизиты для перевода. И если отправить средства – то уйдут они в 
кошелек мошенников»1. 

При установлении обстоятельств, способствующих совершению пре-
ступлений, необходимо учитывать сложившуюся за последние годы обста-
новку в мире в целом: неблагоприятные эпидемиологические условия, спецо-
перация на Украине, введение западных санкций и иное.  

 
1«Сбер» предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами. URL: 

https://ria.ru/20230323/moshenniki-1860084840.html (дата обращения: 12.04.2023). 
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Так, исходя из сложившей обстановки на мировом уровне можно выде-
лить и некоторые характерные для настоящего времени способы совершения 
преступлений. 

1. В СМИ, в том числе сети Интернет, огромное распространение полу-
чила противоречивая информация о коронавирусной инфекции, соответ-
ственно, появились и лица, которые стали разрабатывать и использовать раз-
нообразные схемы с целью обмана граждан и получения прибыли. К таким 
схемам можно отнести: 1) предложения о продаже несуществующих товаров, 
услуг и социальных льготах; 2) использование режима ограничения передви-
жения; 3) лжеблаготворительные акции. 

2. В связи с введением западных санкций и спецоперации на Украине в 
Интернете появилось множество новых уловок, позволяющих совершить неза-
конные операции с денежными средствами. К таковым можно отнести: 1) вос-
становление бесконтактной оплаты; 2) фейковые приложения банков; 3) про-
дажа подписок; 4) мошеннические VPN; 5) т.н. «липовая благотворительность»; 
6) мошенничество с электронными кошельками; 7) блокировка системы. 

Так, Сбербанк предупреждает о новом виде мошенничества, «при кото-
ром жертву обвиняют якобы в измене Родине. Мошенники звонят клиенту и 
представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник 
банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осу-
ществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. Мошенники убеж-
дают клиента банка, что тот может быть обвинен в государственной измене и 
привлечен к уголовной ответственности, так как перевод происходит от его 
лица. После этого преступники говорят, что они представляют "службу без-
опасности банка" и предлагают клиенту перевести средства на их счета или 
даже взять кредит, обещая, что таким образом смогут вычислить "виновного"»1. 

Для совершения любых противоправных действий мошенники также 
осуществляют подготовку, которая состоит в основном в приобретении ком-
пьютерной техники; регистрации домена; создании своего собственного 
сайта; аренде сервера; изучении спроса на какую-либо продукцию или иные 
предметы; изучении интересов пользователей сети, создании подложных до-
кументов для регистрации, например сайта-клона, и т.д. На стадии подго-
товки к совершению преступления преступник уже продумывает план по со-
крытию следов данного деяния.  

Говоря о механизме следообразования, следует сказать, что при совер-
шении рассматриваемых преступлений почти полностью отсутствуют иде-
альные следы. Это обусловлено тем, что установление контакта между пре-
ступником и жертвой совершается без личных встреч. Следами данного пре-
ступления может служить и полученная им в посылке продукция, не 

 
1 В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества с обвинением в госизмене. 

URL: https://radiosputnik.ria.ru/20230313/moshennichestvo-1857495737.html (дата обраще-
ния: 12.04.2023). 
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соответствующая по цвету, запаху, внешним параметрам, а также иные де-
фекты, свидетельствующие о преднамеренном обмане потерпевшего сотруд-
никами интернет-магазина (например, вместо заказанных комплектов до-
машнего текстиля в посылке приходят полимерная упаковка и обломки гип-
сокартона).  

Как показал анализ судебно-следственной практики1, субъектами пре-
ступления чаще всего являются лица мужского пола в возрасте до 35 лет. 
Многие из них являются студентами вузов либо обладают высшее образова-
ние, либо обладают широкими познаниями в компьютерной технике. В боль-
шинстве случаев данные лица ранее не судимы, но встречаются случаи неод-
нократного привлечения к административной ответственности. Помимо 
этого, такие лица имеют на иждивении либо малолетних детей, либо родите-
лей, за которыми необходим уход, либо же имеют хронические заболевания. 
Практические во всех случаях лица, совершившие преступление, характери-
зуются положительно либо посредственно, на учетах у врачей-наркологов и 
психиатров не состоят. Данные лица имеют хорошие организаторские или 
технические способности. 

По многим причинам потерпевшими чаще выступают лица женского 
пола из-за легкости и простоты вхождения в доверие. Также потерпевшими 
признаются и юридические лица. В большинстве случаев потерпевший ранее 
не был знаком с преступником. Стоит учитывать, что большое количество 
жертв не обладает широкими знаниями в постоянно развивающихся и меня-
ющихся технологиях. Зачастую сама жертва проявляет алчность, жадность, 
стремление нечестным путем обойти существующие порядки и получить то-
вар или услугу. 

При расследовании мошенничества выделяют три типичные исходные 
следственные ситуации: личность мошенника установлена, но он скрывается 
от потерпевших и органов расследования; мошенник известен, не скрыва-
ется, но заявляет, что мошенничества не совершал; мошенник неизвестен – 
личность его не установлена2. 

Таким образом, количество мошенничеств, совершаемых с использова-
нием сети Интернет, увеличивается с каждым днем. Рост данного вида пре-
ступлений обусловлен рядом причин, начиная от обстановки в мире, закан-
чивая легкомысленным поведением жертвы. Также стоит отметить большое 
разнообразие уже имеющихся и постоянно появляющихся и развивающихся 
способов совершения мошенничеств в сети Интернет. Именно поэтому перед 
сотрудниками ОВД стоят серьезные задачи по совершенствованию методов 
расследования данных преступлений. 

 
1 Всего мною были проанализированы около 50 приговоров судов общей юрисдик-

ции РФ по уголовным делам о мошенничестве. 
2 Подопригора А.А. Типичные следственные ситуации и программы действий сле-

дователя (дознавателя) на первоначальном этапе расследования. М., 2008. С. 19. 
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Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу об особенностях  
криминалистической характеристики краж:  
специфические элементы и их содержание 

Как известно, УК РФ предусматривает ответственность за такое пре-
ступление, как кража (ст. 158), которое, согласно анализу деятельности пра-
воприменительных органов, является одним из самых распространенных ви-
дов преступлений1. Так, по итогам 11 месяцев 2022 г. в стране выявлено 
около 1,8 млн преступлений. Каждое третье выявленное преступление совер-
шено путем кражи2. 

Сущность данного деяния заключается в тайном хищении чужого иму-
щества. Наиболее распространенными видами краж являются хищения из по-
мещений, принадлежащих отдельным гражданам (квартир, гаражей, дач), а 
также из вещей в общественных местах и так называемые карманные кражи. 

Расследование краж во многом обусловлено их криминалистической 
характеристикой, которая представляет собой совокупность наиболее значи-
мых признаков определенного вида преступления или его информационную 
модель, и включает в себя следующие элементы3: 

− преступное деяние; 
− способы приготовления, совершения и сокрытия преступления; 
− механизм следообразования; 
− личности преступника и потерпевшего; 
− связи между перечисленными элементами. 
Рассмотрим более подробно некоторые из них. 
Преступное деяние в основном характеризуется местом и временем со-

вершения кражи, а также особенностями предмета посягательства и окружа-
ющей обстановкой. 

Чаще всего непосредственным местом совершения краж являются: жи-
лые помещения и места большого скопления людей (вокзалы, общественный 
транспорт). Наиболее распространенные места совершения данного вида 
преступления также зависят от специфики населенного пункта. Например, в 
городах-курортах чаще всего кражи происходят на вокзалах и в местах, где 

 
1 Главное управление МВД России по красноярскому краю : официальный сайт. 

URL: https://24.мвд.рф/slujba/Statistika_i_analitika (дата обращения: 11.01.2023). 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 20.03.2023). 
3 Топорков А.А. Криминалистическая методика расследования преступлений : учеб-

ник. М.: Юстиция, 2018. С. 133. 

http://crimestat.ru/analytics
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находятся наиболее популярные места отдыха. На выбор места также боль-
шое влияние оказывает доступность предмета посягательства и возможность 
быстрого и незаметного способа завладеть им. 

Определение наиболее распространенного времени совершения краж 
обусловлено их видом: каждому виду краж будет соответствовать свое время. 
Так, например, квартирные кражи чаще всего совершаются в дневное время 
рабочих дней, когда большая часть населения находится на работе, тем са-
мым оставляя свои квартиры без присмотра. Офисные кражи наиболее рас-
пространены в вечернее и ночное время. 

Наибольший интерес представляет способ совершения кражи, потому 
как преступники зачастую прибегают к самым изощренным способам дости-
жения стоящих перед ними целей. В науке принято выделять два основных 
вида краж, которые, в свою очередь, подразделяются еще на несколько под-
видов, которые также могут подразделяться на несколько элементов. Об-
щими способами совершения краж следует считать: 

− связанные с проникновением в жилище, помещение или иное храни-
лище; 

− не связанные с таким проникновением. 
Также в криминалистической характеристике немаловажное значение 

имеет такой элемент, как личность преступника. Исходя из анализа практи-
ческой деятельности, можно сделать вывод, что большинство преступлений 
данного вида совершают лица, ранее совершавшие аналогичное преступле-
ние либо страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. 

Всех лиц, которые совершают данные преступления, можно условно 
разделить на несколько групп. 

1. Примитивные. Такие лица совершают кражу внезапно, не обдумывая 
способ и не имея заранее умысла на совершение преступления. Примером 
такой кражи выступает хищение оставленных ценных предметов в обще-
ственных местах. 

2. Квалифицированные. Данные лица обладают определенными навы-
ками, облегчающими подготовку и характеризующими способ совершения 
ими преступления. Для этой категории характерно использование одного и 
того же способа. 

3. Профессиональные. Это лица, для которых преступная деятельность 
является основным способом заработка и которые имеют одну или несколько 
судимостей. Данная категория отличается высокой степенью подготовленно-
сти к совершению преступления, в основном они квалифицируются на совер-
шении квартирных и карманных краж. 

Также стоить отметить значение личности потерпевшего, т.к. его поло-
жение в обществе и его имущественное положение зачастую привлекает до-
полнительное внимание со стороны потенциальных преступников. Зачастую 
совершению преступления предшествуют соседские, а в отдельных случаях 
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даже родственные отношения. Нельзя не оставить без внимания то, что в не-
которых случаях поведение самого потерпевшего может способствовать со-
вершению преступления (нахождение в состоянии алкогольного опьянения, 
оставление личных вещей без присмотра и т.п.). 

Мною был проведен пилотажный анализ судебной практики1, на основе 
которого сделаны предварительные выводы о тенденциях современной кри-
миналистической характеристики краж: 

1) преобладающее число преступлений (около 90%) совершается ли-
цами мужского пола; 

2) число лиц, совершающих кражи и ранее имевших судимость, состав-
ляет менее половины от всего числа преступников – примерно 30-40%; 

3) практически все преступления совершаются без предварительного 
сговора, число организованных преступлений составляет менее 10%; 

4) в большинстве случаев кражи совершаются в общественных местах 
(более 50%), лишь в 15% кражи совершаются с использованием банковских 
карт и компьютерных технологий; 

5) средняя сумма причиняемого ущерба превышает размер значитель-
ного и составляет примерно 10 тысяч рублей. 

Подводя итог, хочется отметить, что с каждым годом появляются новые 
способы совершения краж, поэтому и действующим сотрудникам, и мне, как 
будущему следователю, необходимо повышать свой профессиональный уро-
вень и изучать изменяющиеся тенденции преступности и современные мето-
дики расследования преступлений, в том числе знать особенности их крими-
налистической характеристики. 

 
 

Данилова Н.А.  
Владивостокский филиал  

Дальневосточного юридического института МВД России 
Научный руководитель Е.В. Жидкова  

Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве 
в сфере кредитования 

В настоящее время кредитование является одной из популярных бан-
ковских услуг, оно является самой востребованной среди населения, это обу-
словлено ростом рыночной экономики, развитием общества, что не может не 
сказаться на желании преступников использовать данную сферу в своих кри-
минальных интересах. 

Как правило, выявление факта совершения мошенничества в сфере кре-
дитования происходит по заявлению самих кредитных организаций, которым 

 
1 Всего были изучены 30 приговоров судов РФ общей юрисдикции по делам о кражах. 
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был причинен вред преступлением. Именно поэтому И.А. Бушков, рассмат-
ривая поводы к возбуждению уголовных дел рассматриваемой категории, 
среди первых поводов называет заявления кредитных организаций1. 

Для проверки сообщения о преступлении проводится доследственная 
проверка следователем или оперативным сотрудником.  

К основным проверочным мероприятиям на стадии проверки сообще-
ния о преступлении можно отнести следующие: 

1) сотрудникам правоохранительных органов необходимо истребовать, 
а затем ознакомиться с документацией банка, которая регламентирует поря-
док предоставления кредитов физическим лицам; 

2) необходимо изучить и проанализировать документацию, на основа-
нии которой был выдан кредит мошеннику; 

3) изъять и изучить документы, которые предоставил преступник для 
того, чтобы ему был одобрен кредит;  

4) получить объяснения от работников банка, которые участвовали в 
оформлении кредита; 

5) получить объяснение от поручителя, если известен заемщик, то в 
первую очередь от него; 

6) так как для анализа вышеуказанных документов необходимы специ-
альные познания, следователь вправе привлечь специалиста, что поможет из-
бежать ошибок, изъять все необходимые документы и ничего не упустить; 

7) проведение уполномоченными лицами оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Решая вопрос возбуждения уголовного дела, следователь должен обла-
дать информацией о лице, которое незаконно получило кредит и о его воз-
можных соучастниках; о банке, которым был выдан кредит; о кредитном до-
говоре (данный договор должен быть приобщен к материалам проверки или 
же не сам договор, а его копия); о сумме кредита, а также о процентной ставке 
по нему; о размере причиненного вреда банку; о графике платежей (копии 
платежных документов должны быть приобщены к материалам проверки); о 
сведениях, которые могут свидетельствовать о том, что заемщик не соби-
рался возвращать банку заемные денежные средства. И конечно, собранные 
документы должны подтверждать, во-первых, что заподозренное лицо явля-
ется надлежащим заемщиком, а во-вторых, что представленные им доку-
менты для получения кредита, содержали заведомо ложные и (или) недосто-
верные сведения. 

Учитывая, что по преступлениям рассматриваемой категории самое 
сложное – это доказать умысел лица на совершение мошенничества, уже в 
ходе доследственной проверки необходимо собрать все возможные сведения 

 
1 Бушков И.А. Поводы к возбуждению уголовного дела по факту мошенничества в 

сфере кредитования // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 
2017. Т. 27. № 3. С. 93-96. 
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о том, что мошенник не собирался возвращать денежные средства банку еще 
до заключения кредитного договора. Так, следует направить запросы в иные 
банки и убедиться в том, что у лица не имеются или имеются действующие 
кредиты. Если у него есть кредиты в иных банковских организациях, то ста-
новится очевидно, что у последнего не будет иметься возможности оплатить 
их все; также следователю необходимо истребовать информацию от банков 
о системности платежей по кредитам заемщика, ведь он может систематиче-
ски оплачивать их и не пропускать платежи. Также необходимо направить 
запрос по месту работы заемщика, чтобы узнать его реальную заработную 
плату, так будет установлено, имеется ли возможность у лица оплачивать по-
лученный им кредит. Помимо запросов по месту работы и в банки, необхо-
димо направить запрос в налоговый орган, где следователь сможет получить 
информацию об имуществе заемщика, об уплате им налогов, что также будет 
иметь значение при доказывании умысла лица на мошенничество. Следова-
тель может обратиться и в пенсионный фонд, где может быть получена ин-
формация о доходах лица, взявшего кредит. Так, в приговоре от 14 марта 2017 
г. по делу № 1-2/2017, где в качестве доказательства была приобщена справка 
государственного учреждения – отделения пенсионного фонда РФ по При-
морскому краю, согласно которой П. являлась получателем ежемесячной де-
нежной выплаты, государственной социальной пенсии по инвалидности III 
группы, федеральной социальной доплаты на общую сумму 7689 руб. 89 коп., 
но выплата приостановлена в связи с окончанием срока инвалидности1. То 
есть она не имела денежных средств, необходимых для выплаты обязательств 
по кредитному договору. 

Необходимо остановить внимание на том, какие обстоятельства подле-
жат установлению при возбуждении уголовного дела: 

1) имело ли место мошенничество в сфере кредитования (возможно, 
данное преступление и не было совершено); 

2) время совершения мошенничества в сфере кредитования, а также ме-
сто, где оно было совершено; 

3) способ совершения, наличие свидетелей; 
4) обстоятельства, которые могли бы способствовать совершению дан-

ного вида преступления; 
5) в отношении кого оно совершено, в данном случае в отношении ка-

кого банка, банковской организации; 
6) данные о личности преступника; 
7) данные о соучастниках преступления. 
Рассмотренный перечень обстоятельств, подлежащих установлению по 

делам о преступлениях рассматриваемой категории, является примерным и 

 
1 Приговор судебного участка № 93 Хорольского района (Приморский край) от 

14.03.2017 по делу № 12/2017. URL: https://sudact.ru/magistrate/doc/lQcOj9t1B. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

803 

может быть расширен и дополнен с учетом фактических обстоятельств кон-
кретного преступления.  

Таким образом, решение о возбуждении уголовного дела по рассматри-
ваемому составу преступления и дальнейший ход его расследования зависят 
от качества проверки сообщения о преступлении и ее полноты, именно в этот 
период собирается основной массив информации, подтверждающий или 
опровергающий данные о наличии признаков преступления и основания для 
возбуждения уголовного дела. Так как данный состав преступления имеет 
определенные сложности, следователю зачастую необходимо привлекать 
специалистов для полного и тщательного анализа документации, истребован-
ной от банка или иной банковской организации. 

 
 

Мартёха У.В. 
Владивостокский филиал  

Дальневосточного юридического института МВД России 
Научный руководитель А.В. Неустроева, кандидат юридических наук, доцент 

Действия следователя до выезда на место происшествия 
при обнаружении фактов хищения кабельных линий 

Одним из специфических и набирающих популярность среди преступ-
ников видов хищения выступает кража медного кабеля. Привлекательность 
данного предмета преступного посягательства объясняется как легким досту-
пом к самому предмету хищения, так и готовностью иных лиц его незаконно 
приобрести. Ценовая политика данного предмета немаловажна, поскольку на 
сегодняшний день стоимость кабеля на незаконном рынке варьируется от 200 
до 600 рублей за один метр. 

На сегодняшний день, хищение цветного металла стало настоящей про-
блемой не только для компаний, предоставляющих телекоммуникационные 
услуги, но и для всей электроэнергетики в целом, поскольку преступники, 
помимо хищений кабельных линий связи, стали срезать и медный кабель в 
распределительных энергетических сетях, то есть виновные лица ради цвет-
ного металла оставляют без света целые районы городов и сельских местно-
стей1. 

До прибытия на место происшествия следователь, дознаватель обязан 
совершить следующие необходимые действия. 

Выяснить исходные данные о происшествии у потерпевшего (заяви-
теля). В практической деятельности вышеуказанные обстоятельства, как пра-
вило, получает оперативный дежурный, за исключением случаев, когда 

 
1 Новости энергетики и промышленности России: «Хищения на линиях электропе-

редач». URL: https://www.eprussia.ru/epr/39/2624.htm (дата обращения: 15.04.2023). 
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сведения о совершенном преступлении стали известны непосредственно сле-
дователю и дознавателю, в данной ситуации они докладывают в дежурную 
часть рапортом либо отбирают заявление у потерпевшего. Если же информа-
ция о совершенном хищении кабеля получена от оперативного дежурного, то 
следователь или дознаватель обязан выяснить у него точное место соверше-
ния преступления, кто обнаружил хищение и когда, а также обеспечена ли 
охрана места происшествия1. 

Также в ходе выяснения обстоятельств прошедшего события должност-
ное лицо обязано в случае необходимости принять меры к пресечению совер-
шаемого преступления. Так, например, 27 июля 2021 г., во время совершения 
хищения кабеля путем срезания, на крыше одного из домов Ленинского рай-
она г. Владивостока сотрудниками полиции были задержаны два гражданина, 
оперативные действия наряда патрульно-постовой службы и дежурной части 
помогли задержать и доставить виновных в отдел полиции2. 

Следующим необходимым и обязательным действием выделим охрану 
места совершения преступления, в случае если она не была обеспечена до 
прибытия следственно-оперативной группы. Применительно к хищению ка-
беля отметим, что протяженность места осмотра может зависеть от длины 
похищенного кабеля и места его хищения. Так, если кабель похищен с крыши 
дома, следователь (дознаватель) обязан обеспечить охрану у входа в чердач-
ное помещение, пожарных лестниц, а также на месте падения срезанного ка-
беля в целях сохранения материальных следов. Если же мы затрагиваем ме-
сто хищения – канализационные проходы, то в данном случае необходимо 
оградить территорию непосредственно по периметру к люку. 

Заключительным действием на этапе до выезда на осмотр места проис-
шествия является сбор необходимых технико-криминалистических средств. 
Как правило, вышеуказанные средства собираются экспертом-криминали-
стом, однако важно помнить, что для данного вида преступления необхо-
димы точные измерительные приборы большой длины в целях правильного 
установления, вплоть до сантиметров, длины похищенного кабеля. 

Таким образом, специфика данного вида преступления заключается в 
том, что следователь (дознаватель) при осмотре места происшествия рабо-
тает с достаточно большим участком местности, именно по этим причинам 
еще на этапе до выезда руководитель следственно-оперативной группы дол-
жен точно понимать, какой круг участников уголовного процесса ему необ-
ходим для полного и всестороннего производства следственного действия, а 
также какой объем технико-криминалистических средств понадобится экс-
перту в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. 

 
1 Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавриата и специалитета / под 

ред. А.Г. Филиппова. М., 2017. С. 273. 
2 Primpolice: «кабельщики задержаны с поличным!». URL: https://25.xn--b1aew.xn--

p1ai/ (дата обращения: 10.04.2023). 
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Родин В.В. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель Н.Г. Новосёлов 

Анализ способов сбыта огнестрельного оружия 

Незаконный оборот огнестрельного оружия в Российской Федерации 
является одним из сложных видов преступлений, с которым сталкиваются 
сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел. Анализ 
способов сбыта огнестрельного оружия дает возможность сотрудникам пра-
воохранительных органов в дальнейшем эффективно планировать опера-
тивно-розыскные мероприятия и следственные действия по выявлению фак-
тов противоправной деятельности. В теории и практике оперативно-розыск-
ной деятельности выделяют два вида сбыта огнестрельного оружия – кон-
тактный и бесконтактный1. 

Сбыт через личную встречу является одним из часто используемых спо-
собов и имеет существенные отличия от иных видов незаконного сбыта ог-
нестрельного оружия2. Ему характерны:  

1) простота в исполнении. Это проявляется в том, что сбыт через лич-
ную встречу, как правило, осуществляется по заранее обговоренным усло-
виям с лицом, желающим приобрести огнестрельное оружие. Встреча проис-
ходит в проверенном продавцом нелюдном месте с подготовленными путями 
отхода. Денежные средства за товар сбывающий получает единовременным 
платежом наличным расчетом или частями: залог, а потом основная часть 
суммы (в данном случае между продавцом и покупателем должны быть до-
верительные отношения). Товар передается непосредственно из рук в руки; 

2) небольшой объем сбываемой партии оружия. Если продавец совер-
шает это преступление в одиночку, то объективно большую партию едино-
временно он продать не сможет или сможет в случае, если приведет покупа-
теля к себе в хранилище, что полностью приведет к расконспирации его тай-
ника; 

3) надежность. Как упоминалось выше, товар передается из рук в руки, 
что позволяет покупателю убедиться в чистоте сделки; 

Рассматриваемый способ сбыта огнестрельного оружия для преступни-
ков имеет и существенные недостатки: 

 
1 Литвин К.С. Актуальные проблемы в деятельности правоохранительных органов, 

направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия // Фундаментальные и приклад-
ные аспекты развития современной науки : сборник трудов по материалам X Международ-
ного конкурса научно-исследовательских работ (Уфа, 7 ноября 2022 г.). Уфа: ООО Научно-
издательский центр «Вестник науки», 2022. С. 40-46. 

2 Робак В.А. Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и бое-
припасов // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2022. № 3(89). 
С. 88-90. 



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

806 

1) раскрывается личность продавца, что значительно облегчает работу 
правоохранительным органам в выявлении и пресечении будущих преступ-
лений со стороны этого лица; 

2) после получения аванса или сбыта партии оружия продавец может 
раскрыть свое местоположение; 

3) сотрудникам правоохранительных органов значительно проще вы-
явить факт совершения сбыта огнестрельного оружия, совершенного при 
личной встрече, в отличие от иных способов сбыта. 

Также одним из способов сбыта огнестрельного оружия является сбыт 
посредством закладки, то есть заложения товара в условленном месте1. Дан-
ный способ характеризуется: 

1) отсутствием личного общения продавца и покупателя, так как связь 
происходит через мессенджеры; 

2) оплата товара происходит как частями, так и единовременным плате-
жом на электронный кошелек, который, как правило, создан на подставное 
лицо; 

3) сбыт происходит посредством заложения товара лицом, сбывающим 
огнестрельное оружие, под землю, в заброшенных зданиях или сооружениях, 
в лесных массивах. После оплаты покупателем и заложения продавцом про-
даваемого оружия координаты отправляются покупателю, который, в свою 
очередь, занимается поиском товара. 

Основное назначение данного способа – возможность сбыта товара в 
небольшом количестве и сведение к минимуму разоблачения сбытчика и 
установления его личности и местонахождения.  

Важно упомянуть о разновидностях данного способа сбыта огнестрель-
ного оружия, которым являются закладки, через тайники и схроны. Их харак-
терные особенности заключаются в том, что данные способы предназначены 
для сбыта более крупных партий огнестрельного оружия. Стоит упомянуть, 
что тайник по объему сбываемого товара меньше схрона. Как правило, спо-
соб связи и оплаты аналогичен закладке, так как при сбыте крупных партий 
лицо не станет рисковать и принимать платежи или выходить на контакт 
лично. Важным аспектом данных видов сбыта является тот факт, что из-за 
большого объема они, как правило, делаются вне городских поселений. 

Противодействие вышеуказанным способам сбыта сотрудниками опе-
ративных подразделений осуществляется значительно сложнее, чем со сбы-
том посредством личной встречи, так как сотрудникам правоохранительных 
органов приходится затратить большее количество сил и средств для 

 
1 Масалов В.А. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пе-

ресылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет 
// Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2022. № 3(60). С. 28-33. 
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выявления лиц, занимающихся сбытом огнестрельного оружия с помощью 
сети Интернет. 

Таким образом, правоохранительным органам необходимо оперативно 
адаптировать свои действия под каждый способ совершения данного вида 
преступлений. Только комплексное изучение механизмов сбыта огнестрель-
ного оружия сможет оказать эффективное воздействие на выбор и примене-
ние тактики выявления и пресечения рассматриваемых преступлений. 

 
 

Рукавишникова П.В. 
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу об экспертных исследованиях,  
назначаемых при расследовании незаконного оборота оружия 

Решение вопросов, возникающих при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, невозможно без специальных позна-
ний, которые используются в процессуальных и непроцессуальных формах. 

Специальные познания закреплены в уголовно-процессуальном законо-
дательстве и применяются на практике. К ним относятся: участие специали-
ста в производстве следственных действий (ст. 168 УПК РФ); заключение 
эксперта (ч. 1 ст. 80 УПК РФ); показания эксперта (ч. 2 ст. 80 УПК РФ); за-
ключение специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ); показания специалиста (ч. 4 ст. 
80 УПК РФ). 

Помимо процессуальных форм при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, используются и не-
процессуальные. Главное отличие данной формы в том, что она не регулиру-
ется нормами УПК РФ. К ней относятся: консультации у специалиста; спра-
вочная деятельность сведущих лиц; помощь специалиста при планировании 
отдельных процессуальных действий; участие специалиста в проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Данные виды этой формы выработаны практикой и рекомендованы 
наукой. Основной целью их применения является получение информации, 
способствующей направлению на правильное установление места и времени, 
порядка проведения некоторых процессуальных действий, подбор участни-
ков, выбор научно-технических средств и методов, наиболее подходящих для 
определенной следственной ситуации. 

На основе знаний науки, техники, искусства и ремесла созданы опера-
тивно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, экспертно-
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криминалистические картотеки, по которым производится проверка огне-
стрельного оружия, боеприпасов, проходящих по уголовному делу как пред-
меты преступления. 

Нормативным документом, регулирующим учет пуль, гильз и патронов, 
является приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. 
№ 814» (в редакции Приказа МВД России от 19 июня 2018 г. № 386). 

Центральная пулегильзотека ведется в Главном научно-исследователь-
ском экспертно-криминалистическом центре МВД. Также есть и региональ-
ные пулегильзотеки. 

Также в 2019 г. в ВС РФ военные пули и гильзы взяли на строгий учет. 
Минобороны внесло в единую электронную базу данных информацию обо 
всех образцах стрелкового оружия, находящегося на вооружении армии и 
флота. Это, по мнению разработчиков, осложнит хищения с армейских скла-
дов и поможет при раскрытии преступлений. 

Основной процессуальной формой применения специальных знаний 
при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, является судебная экспер-
тиза. 

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. 
№ 5 (ред. от 11 июня 2019 г.) «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» прямо указано, что в тех случаях, когда для 
решения вопроса о том, являются ли оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами или взрывными устройствами предметы, которые лицо неза-
конно носило, хранило, приобрело, изготовило, сбыло или похитило, требу-
ются специальные познания, по делу необходимо проведение экспертизы. 

В соответствии с указанным Пленумом ВС РФ в случаях, когда воз-
можно определить принадлежность того или иного оружия по индивидуаль-
ным идентификационным признакам (маркировка, номер и т.п.), проведение 
экспертизы не обязательно. Однако, как показывает практика, при расследо-
вании преступлений, когда необходимо решить вопрос об отнесении кон-
кретных образцов оружия, патронов и боеприпасов к тому или иному виду, 
его пригодности к использованию, баллистические экспертизы назначаются 
почти по каждому уголовному делу. 

Так, например, при расследовании преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222 УК РФ, о совершении гражданином П. незаконных приобретения, 
хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов в марте 2019 г. в 
лесном массиве в урочище «Приторное», расположенном на расстоянии 
около 30 километров в юго-западном направлении от с. Верхнеусинское Ер-
маковского района Красноярского края вниз по течению реки Ус, была назна-
чена и проведена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта 

https://demo.garant.ru/#/document/72126236/entry/1006
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№ 158 от 13 июня 2019 г., изъятый у гражданина П. и представленный на 
исследование предмет с номерным обозначение «ЗС2897» является огне-
стрельным оружием с нарезным стволом. Оружие изготовлено самодельным 
способом с использованием частей винтовки Мосина образца 1891/1907 гг. 
Указанное огнестрельное оружие пригодно к стрельбе патронами 7,62х54 мм. 

Согласно заключению эксперта от 13 июня 2019 г. № 159, представлен-
ные на исследование девять предметов, имеющих форму патронов, изготов-
лены промышленным способом, являются винтовочными патронами калибра 
7,62 мм и пригодны для производства выстрела. 

На основании заключений эксперта, действия гражданина П. были ква-
лифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ и приговором Ермаковского районного 
суда от 19 сентября 2019 г. ему было назначено наказание в виде ограничения 
свободы на срок 1 год1. 

В рассматриваемом случае мы видим, что экспертиза предстала по уго-
ловному делу одним из следственных действий, проведенных на этапе рас-
следования, и легла в основу доказательств по делу. От полученных резуль-
татов исследования зависит состав преступления. Например, если бы эксперт 
указал, что представленные на исследование патроны не имеют поражаю-
щего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначены для 
поражения цели, т.е. не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и 
взрывным устройствам, то гражданину П. в соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 вменялись бы только 
незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. А 
если бы представленный на исследование предмет не является оружием, то в 
действиях гражданина П. отсутствовал состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 222 УК РФ. Поэтому практикуется двойное исследование пред-
ставленных предметов на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе пред-
варительного расследования, и эта проблема уголовно-процессуальным зако-
нодательством не решена. 

Выделяют несколько экспертиз, проводимых по преступлениям в сфере 
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. К ним относятся баллистическая, взрывотехническая, дактилоско-
пическая, исследование следов продуктов выстрела (экспертиза материалов, 
веществ и изделий), установление принадлежности предмета к холодному и 
метательному оружию (экспертиза холодного и метательного оружия). Но 
могут назначаться и иные виды судебных экспертиз, в зависимости от харак-
тера преступления и следов, оставшихся как на предметах, так и на самом 
месте преступления.  

В целях эффективного использования экспертиз необходимо соблюдать 
ряд условий: вопросы для эксперта должны быть поставлены четко, без 

 
1 Приговор № 1-120/2019 от 19.09.2019 по делу № 1-120/2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/dPf1Y3ZgQVrJ/ (дата обращения: 15.03.2023). 

https://sudact.ru/regular/doc/dPf1Y3ZgQVrJ/
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двусмысленности, в рамках того уголовного дела, по которому они назнача-
ются; в кратчайшие сроки изъятые вещественные доказательства должны 
быть доставлены на экспертизу, при этом они должны быть в том виде, кото-
рый имели при изъятии1. 

Таким образом, грамотное использование возможностей судебной экс-
пертизы при расследовании незаконного оборота оружия позволяет всесто-
ронне обеспечить законность, правильную квалификацию, а также сформи-
ровать современную правоприменительную практику. 

 
 

Кадиев Р.С. 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Положительный опыт раскрытия преступлений прошлых лет  
на примере работы Главного следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации  
по г. Санкт-Петербургу  

с помощью учётов вещественных доказательств 

В данной статье проанализирован положительный опыт раскрытия 
«преступлений прошлых лет» с помощью учетов вещественных доказа-
тельств в работе Главного следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу (далее по тексту – Глав-
ное следственное управление). В статье описаны основные направления слу-
жебной деятельности сотрудников Главного следственного по раскрытию и 
расследованию «преступлений прошлых лет», по каждому из направлений в 
статье приведены примеры подходящих уголовных дел.  

Преступность, как и любое иное социальное явление нашего общества, 
по своей структуре сложна, динамична и многогранна. Преступность еже-
дневно по всему миру и в нашей стране в частности затрагивает абсолютно 
все интересы, охраняемые государством и обществом. Уголовный кодекс РФ 
1996 г. (далее по тексту – УК РФ) привел кардинально качественные измене-
ния во всех сферах российского общества.  

Как отмечал профессор В.П. Лавров о преступлениях прошлых лет: «В 
настоящее время общее количество нераскрытых преступлений прошлых лет 
в России приближается к 20 миллионам единиц, при том, что большое коли-
чество приостановленных дел о преступлениях, по которым виновные лица 
так и не были установлены, ежегодно прекращаются за давностью»2.  

 
1 Вдовин А.Н. Некоторые аспекты проведения экспертиз при расследовании неза-

конного оборота оружия // Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 5-7. 
2 Лавров В.П. Нераскрытые преступления прошлых лет: современное состояние и 

пути решения проблемы // Труды Академии управления МВД России. № 4. 2010. С. 21-23. 
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Вопрос организации работы по раскрытию и расследованию преступ-
лений прошлых лет является актуальным для всей системы правоохранитель-
ных органов и в полной мере относится к деятельности Следственного коми-
тета Российской Федерации. Как справедливо отметил в своем выступлении 
Председатель следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастры-
кин на Международной научно-практической конференции 16 марта 2017 г., 
с момента создания Следственного комитета Российской Федерации как са-
мостоятельного федерального государственного органа раскрытие преступ-
лений прошлых лет определено в качестве одного из приоритетных направ-
лений деятельности ведомства1. 

Преступления «прошлых лет» относятся к одним из наиболее серьез-
ных и опасных антиобщественных проявлений. Работа правоохранительных 
органов по раскрытию и расследованию преступлений вышеуказанной кате-
гории является одним из ключевых и значимых направлений по причине 
того, что в данном случае затрагивается вопрос жизни, здоровья и неприкос-
новенности человеческой личности. Вышеуказанная категория преступлений 
по своей характеристике образует отдельную группу и имеет ряд особенно-
стей среди других противоправных деяний по своему родовому и видовому 
признаку2.  

Основными нормативно-правовыми актами, которые регламентирует 
процесс расследования преступлений против личности, относящихся к кате-
гории «прошлых лет», наряду с Уголовным и Уголовно-процессуальным ко-
дексами РФ, являются ведомственные акты, такие как приказ Председателя 
Следственного комитета РФ от 31 июля 2014 г. № 65 «Об организации работы 
по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» и распоря-
жение Председателя Следственного комитета РФ от 1 июля 2016 г. № 69/206р 
«О дополнительных мерах по организации расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности и повышению эффективности межве-
домственного взаимодействия, в том числе при раскрытии преступлений про-
шлых лет»3. 

В Главном следственном управлении вопросу раскрытия преступлений, 
совершенных в «прошлые годы» и по которым лица, их совершившие, не 
установлены, уделяется особое внимание. 

 
1 Бастрыкин А.И. Раскрытие преступлений прошлых лет: теоретические и практиче-

ские аспекты // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. 
№ 1. С. 21-25. 

2 Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет : материалы 
Международной научно-практической конференции (16 марта 2017 г.) / под общ. ред. 
А.И. Бастрыкина. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федера-
ции, 2017. 481 с. 

3 Багмет А.М., Цветков Ю.А. Раскрытие и расследование преступлений прошлых 
лет – приоритетный проект Следственного комитета Российской Федерации // Российский 
следователь. 2016. № 3. С. 3-7. 
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В рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений катего-
рии «прошлых лет» в целях повышения эффективности указанной работы 
управлением криминалистики Главного следственного управления налажено 
взаимодействие с экспертными учреждениями с целью использования и при-
менения криминалистических учетов и исследования имеющихся по уголов-
ным делам вещественных доказательств. Далее приведем анализ и примеры 
из практической деятельности Главного следственного управления.  

За 12 месяцев 2022 г. по данным ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области следственными подразделениями Глав-
ного следственного управления раскрыто 142 (+3 к АППГ) преступления по 
100 уголовным делам, подпадающим под категорию «прошлых лет» (т.е. 
направленных в суд или прекращенных), из оконченных преступлений 117 
относятся к категории тяжких и особо тяжких, что составляет 80% от общего 
числа расследованных преступлений указанной категории. Из общего числа 
расследованных преступлений 35 являются неучтенными, 24 – выделенными 
из основных уголовных дел, которые ранее были направлены в суд для рас-
смотрения по существу, сведения об 11 преступлениях, в том числе о 8 пре-
ступлениях по ст. 105, ч. 4 ст. 111, 131, 132 УК РФ по ст. 132 УК РФ, не 
отразились в отчете ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в разделе, посвященном раскрытым уголовным делам «про-
шлых лет» по причинам допущенных ранее нарушений статистической от-
четности, а именно необоснованного снятия с учета без принятия соответ-
ствующего законного решения.  

За 12 месяцев 2022 г. в суд направлено 91 уголовное дело категории 
«прошлых лет» о 133 преступлениях, прекращено 9 уголовных дел о 9 пре-
ступлениях. 

Из оконченных производством 52 уголовных дел о 53 «рейтинговых 
преступлений» 49 (+23 к АППГ) уголовных дел направлены в суд для рас-
смотрения по существу, производством окончено 20 (+8 к АППГ) уголовных 
дел по ст. 105 УК РФ, 14 (+6 к АППГ) уголовных дел по ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
15 уголовных дел о 16 преступлениях (+10 к АППГ) по ст. 131-132 УК РФ.  

В целях раскрытия преступлений «прошлых лет» управлением крими-
налистики Главного следственного управления систематически проводится 
повторная проверка изъятых по уголовным делам указанной категории сле-
дов рук по криминалистическому учету «АДИС-Папилон». В результате ука-
занного мероприятия удается раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, по которым лица, их совершившие, не были установлены на первона-
чальном этапе следствия, но в последующем их дактилокарты были постав-
лены на учет.  

Кроме этого, сотрудниками Главного следственного управления осу-
ществляется дактилоскопирование всех лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности, с последующим направлением дактокарт в Экспертно-крими-
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налистический центр ГУ МВД по СПб и ЛО для организации их проверки по 
«АДИС-Папилон». Контроль за исполнением указанного приказа возложен 
на управление криминалистики Главного следственного управления. 

Положительным примером указанной работы может служить раскры-
тие уголовного дела № 121169, возбужденного 27 декабря 2010 г. следствен-
ным отделом по Фрунзенскому району Главного следственного управления 
по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ по факту покушения на совершение 
насильственных действий сексуального характера в отношении несовершен-
нолетней П. В ходе осмотра места происшествия по указанному уголовному 
делу были выявлены следы рук неустановленного лица, пригодные для иден-
тификации, которые были поставлены на учет в «АДИС-Папилон». В 2022 г. 
следственным отделом по Невскому району Главного следственного управ-
ления возбуждено уголовное дело № 12202400013000129 по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 131, 132 УК РФ. По указанному 
уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен Г. В ходе предваритель-
ного следствия по указанному уголовному делу Г. был дактилоскопирован и 
проверен по криминалистическому учету «АДИС-Папилон». В ходе про-
верки было установлено совпадение дактокарты Г. со следами рук, установ-
ленными по уголовному делу № 121169. Уголовные дела в отношении Г. со-
единены в одно производство, предварительное следствие продолжается.  

Кроме этого, сотрудниками управления криминалистики на постоянной 
основе контролируется и самостоятельно проводится работа по постановке 
на учет лиц, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступле-
ний, и объектов, изъятых в ходе расследования уголовных дел, и последую-
щей их проверке по Федеральной базе данных геномной информации. 

При изучении приостановленных уголовных дел по всем уголовным де-
лам о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности лично-
сти сотрудниками управления криминалистики устанавливается наличие ве-
щественных доказательств, на которых сохранились биологические следы, и 
при их наличии организуется назначение современных генетических экспер-
тиз, в целях выделения генотипа предполагаемого преступника и проверки 
его по имеющейся базе данных геномной информации1. 

Положительным примером указанной работы может служить расследо-
вание уголовного дела № 201417, возбужденного прокуратурой Централь-
ного района г. Санкт-Петербурга 10 декабря 2006 г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ по 
факту обнаружения 10 декабря 2006 г. трупа Е. в парадной д. 128 по Невскому 
пр. со следами удушения. В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий была получена оперативная информация о том, что к соверше-
нию данного преступления причастен Алексеев К.С., отбывающий наказание 
за совершение аналогичного преступления в ФКУ ИК-7 УФСИН России по г. 

 
1 Морозов А.В. Использование экспертно-криминалистических учетов в расследо-

вании преступлений прошлых : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. 186 с. 
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Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По изъятым вещественным до-
казательствам (шарф, трусы) проведена генетическая судебная экспертиза, 
согласно которой на указанных предметах установлены биологические 
следы, принадлежащие А., который привлечен к уголовной ответственности 
по указанному уголовному делу, вину в совершенном преступлении признал. 
В настоящее время предварительное следствие по указанному уголовному 
делу продолжается. 

Помимо этого, применяются на практике при расследовании преступ-
лений, совершенных в прошлые годы, новые методы их раскрытия.  

Так, сотрудниками управления криминалистики Главного следствен-
ного управления проводится ревизия всех уголовных дел о преступлениях 
«прошлых лет», в материалах которых имеются фото- и видеоизображения 
предполагаемых преступников, с целью последующего анализа фотоизобра-
жений, размещенных в сети Интернет, на предмет их идентификации посред-
ством доступного программного обеспечения, позволяющего проводить мо-
ниторинг сети Интернет, и сличения фотоизображений предполагаемых пре-
ступников, которыми располагает следствие, с фотографиями, размещен-
ными в различных социальных сетях. 

В рамках указанной работы удается установить личность и местона-
хождение предполагаемых преступников. 

Так, в сентябре 2022 г. при непосредственном участии сотрудников 
управления криминалистики Главного следственного управления раскрыто 
уголовное дело № 293214, возбужденное 21 марта 2011 г. следственным от-
делом по Красносельскому району по п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 
УК РФ по факту изнасилования и совершения насильственных действий сек-
суального характера в отношении П. По результатам изучения данного уго-
ловного дела следователями-криминалистами управления криминалистики 
установлено, что в материалах имеется видеозапись с изображением общего 
вида преступника и нижней части его лица. Было проведено улучшение ка-
чества видео. В результате проверки изображения преступника в специаль-
ной программе Findclonе в социальных сетях было установлено типовое 
сходство внешности подозреваемого с С. В целях реализации указанной ин-
формации по подозрению в совершении данного преступления С. был задер-
жан. В ходе допроса последний признался в совершенном преступлении, а 
потерпевшая опознала его лично. 

Приведенные примеры фактов раскрытий преступлений «прошлых 
лет» из практики Главного следственного управления наглядно демонстри-
руют действенность и результативность использования криминалистических 
учетов при изучении вещественных доказательств, поэтому сотрудниками 
Главного следственного управления работа на данном направлении не при-
останавливается и продолжается.  
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Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент  

Проблемные аспекты расследования  
насильственных преступлений сексуального характера  

на современном этапе и пути их разрешения 

По данным официальной статистики, по итогам 11 месяцев 2022 г. в 
стране выявлено около 1,8 млн преступлений. В структуре преступности де-
яния небольшой и средней тяжести занимают более 70%. На деяния против 
личности в структуре преступности приходится менее 12,4%. Около 30% из 
них – это факты убийства и покушения на убийство, угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью и умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью. Незначительно возросло в сравнении с сопоставимым пери-
одом прошлого года общее количество зарегистрированных убийств с поку-
шениями (с 6,8 тыс. до 7 тыс.). В стране от преступных посягательств по-
гибло свыше 19,5 тыс. человек1. Поэтому изучение вопросов о проблемных 
аспектах расследования таких преступлений остается актуальным и на сего-
дняшний день.  

Среди основных проблемных направлений их расследования я бы вы-
делила следующие. 

1. Проблема в качестве производства следственных действий.  
Основными следственными действиями при расследовании насиль-

ственных преступлений, в частности изнасилований, являются: осмотр места 
происшествия, освидетельствование подозреваемого, а также потерпевшей, 
допросы потерпевшей, подозреваемого, назначение судебно-медицинской 
экспертизы, обыск у подозреваемого. По данному преступлению необходимо 
качественно проводить все указанные следственные действия, для чего сле-
дует выполнять следующие рекомендации.  

Так, при осмотре места происшествия следователь должен изъять все 
следы преступления, например кровь, слюну, сперму, окурки от сигарет, 
одежду потерпевшей и подозреваемого (если такая имеется), а также следы 
на посуде, если изнасилование совершалось в квартире у самой потерпевшей 
или у подозреваемого. Если следователь проведет некачественно осмотр ме-
ста происшествия, то в последующем ему будет сложно доказать насиль-
ственное преступление, ведь все следы будут утрачены. 

При допросе следователю необходимо задать все уточняющие вопросы 
как потерпевшей, так и подозреваемому. В ходе допроса подозреваемого 

 
1 Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2022 года // Генеральная Про-

куратура Российской Федерации. Главное управление правовой статистики и информаци-
онных технологий. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 05.04.2023). 
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важно уточнить, где на данный момент он проживает и сможет ли добро-
вольно выдать одежду, в которой находился в момент совершения преступ-
ления.  

Производство выемки (всей) одежды, в которой потерпевшая находи-
лась в момент совершения в отношении нее преступления, и процессуального 
ее осмотра тоже необходимо проводить своевременно, пока на ней сохрани-
лись следы преступления. Задачами производства данных процессуальных 
действий будут являться обнаружение и фиксация механических поврежде-
ний, пятен, помарок, брызг веществ биологического характера.  

Также следует сказать об обыске у подозреваемого, ведь проведенный 
качественно обыск поможет следователю доказать причастность того или 
иного лица к совершению преступления через обнаружение соответствую-
щих объектов и назначения по ним необходимых экспертиз.  

Так, при назначении судебно-медицинской экспертизы следователю 
необходимо правильно поставить вопросы эксперту, поскольку при рассле-
довании насильственных преступлений проведение судебно-медицинской 
экспертизы необходимо, чтобы доказать факт преступного события.  

2. Проблема доказывания события в целом, в частности при выявлении 
инсценировки. 

Как показывает практика, часто в роли жертвы при инсценировке изна-
силований выступают девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Они, как правило, 
социально не устроенные, обладают низким уровнем образования, из мало-
обеспеченных семей, возможно, пережившие детские травмы на уровне сек-
суальных впечатлений. Мотивом, побуждающим их к подаче заведомо лож-
ного заявления об изнасиловании, выступает личный интерес для получения 
прибыли. Еще одним распространенным мотивом является месть, формиро-
вание которого происходит при разных ситуациях: отомстить за измену, раз-
вод или предательство, за сексуальные домогательства на работе или жела-
ние добиться определенного прдвижения по карьерной лестнице.  

Некоторые авторы выделяют такие типичные мотивы совершения ого-
вора в сексуальном насилии, как: 1) наличие корыстной цели (например, шан-
таж или завладение имуществом и проч.); 2) мотив мести; 3) «желание избе-
жать чувства стыда (в связи с совершенным аморальным поступком – поло-
вым актом)»1. 

Следует отметить, что есть такие случаи, когда жертву изнасилования 
под давлением или с применением насилия заставляют сказать, что половой 
акт был добровольным. Тем самым жертва (потерпевшая) боится не то, что 
признаться, но и написать заявление. В таких случаях следователю необхо-
димо качественно допросить потерпевшую, а также подозреваемого.  

 
1 Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация оговора в сексуальном насилии и инсце-

нировки сексуального насилия // Расследование преступлений: проблемы и пути их реше-
ния. 2016. № 4(14). С. 28-29. 
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В связи с этим согласимся с мнением О.П. Грибунова: «Своевременное 
выявление лжи и способность следователя своевременно выявлять сложные 
следственные ситуации, в которых проводится допрос, мотивационно пере-
ориентировать допрашиваемое лицо на дачу правдивых показаний, залог 
успешной работы следователя»1. 

Также признаки инсценировки могут быть выявлены в ходе осмотра ме-
ста происшествия, поскольку потерпевшая могла инсценировать следы пре-
ступления, о чем могут свидетельствовать такие признаки: обнаружены 
следы, которых не должно было быть (излишки следов); обнаружены следы, 
которые не соответствуют механизму данного преступления; следы, которые 
не обнаружены, но должны быть в соответствии с механизмом преступления. 

3. Существует также проблема в определении рациональной последо-
вательности следственных действий при доказывании виновности.  

Следует отметить, что построение последовательности следственных 
действий является важной составляющей организации и планирования рас-
следования по делам об изнасиловании. Однако на практике мы можем уви-
деть такую проблему, как нерациональная последовательность проведения 
следственных действий при расследовании насильственных преступлений. 

Нельзя не согласиться с мнением А.Г. Филиппова, который указывает, 
что, если «подозреваемый известен, на первоначальном этапе расследования 
производятся его задержание, личный обыск, освидетельствование и осмотр 
его одежды. Эти действия проводятся обычно именно в такой последователь-
ности сразу после задержания»2. 

Полагаю, что первым следственным действием, от качества производ-
ства которого будет зависеть весь дальнейший ход расследования, является 
осмотр места происшествия, так как на месте происшествия четко обозначена 
следовая картина места преступления. При его производстве мы можем найти 
следы борьбы между потерпевшей и подозреваемым, следы крови, спермы, 
одежду как потерпевшей, так и подозреваемого.  

Не меньшую роль при расследовании изнасилований играет судебно-
медицинская экспертиза, освидетельствование потерпевшей и изъятие у нее 
одежды. Экспертиза назначается для установления факта полового сношения 
с потерпевшей, а также определяются следы физического насилия и степень 
их тяжести. Большое значение здесь имеет детальное исследование одежды 
потерпевшей, в которой она была в момент совершения преступления.  

Следующим следственным действием является допрос потерпевшей, 
который должен отражать суть события преступления.  

 
1 Грибунов О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных по-

казаний свидетеля // Российский следователь. 2016. № 5. С. 7. 
2 Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Спарк, 2000. С. 441. 
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После допроса потерпевшей более эффективным следственным дей-
ствием будет допросить подозреваемого и лишь затем проводить уже другие 
следственные действий, например обыск и выемку (при установлении в ходе 
допроса факта сохранения вещей, связанных с преступлением). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что последовательность 
следственных действий при расследовании насильственных преступлений 
должна формироваться индивидуально. Следует учесть ряд факторов: дав-
ность совершения преступления, индивидуальные особенности личности 
преступника, количество участников совершенного притупления. Необхо-
димо обращать внимание на возможность инсценировки данного преступле-
ния, где мотивом у потерпевшей является корыстная цель, а также на пра-
вильность и качественность проведения следственных действий.  

 
 

Кураев А.С. 
Рязанский филиал Московского Университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Некоторые вопросы криминалистической экспертизы 
при расследовании преступлений  

террористической направленности 

В 21 веке наблюдается тенденция к росту преступлений террористиче-
ской направленности. Это связано со многими факторами: сложная геополи-
тическая обстановка в мире, большое количество проводимых боевых дей-
ствий, значительное число различных экстремистских организаций, действу-
ющих во всём мире, криминализация общества, содействие экстремистской 
деятельности со стороны представителей зарубежных общественных органи-
заций. По данным МВД России, «в январе – декабре 2022 г. зарегистрировано 
2233 преступления террористического характера (+4,5%) и 1566 преступле-
ний экстремистской направленности (+48,2%). Из общего числа зарегистри-
рованных преступлений террористического характера 851 (+21,6%) преступ-
ление совершено в текущем году, в том числе пресечено на стадии приготов-
ления и покушения – 121 (+89,1%); – за пределами Российской Федерации – 
326 (-0,3%)»1. 

Преступления террористической направленности носят наибольший 
характер общественной опасности в связи с многочисленными жертвами и 
необратимыми последствиями от данных преступлений.  

В настоящее время спецслужбами нашей страны, как и других стран 
мира, проводятся масштабные специальные операции по предотвращению 

 
1 См.: Состояние преступности в Российской Федерации : https://мвд.рф/reports/item/ 

22678184/ (дата обращения: 01.04.2023). 
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данных преступлений и выявлению лиц, готовящихся к совершению терро-
ристических актов. Для проведения данных мероприятий спецслужбами ис-
пользуются последние достижения науки и техники. Например, в Москве, в 
местах большого скопления людей, в общественных местах, на вокзалах, в 
метро действует система распознавания лиц, где используется 4 технологии 
от разных компаний. Это системы FindFace, Kipod, Luna Platform и FaceSDK. 
Они анализируют видеопоток с камер и умеют определять пол, возраст, ра-
совую принадлежность и ряд базовых эмоций прохожих. Данная технология 
помогает отследить движения граждан, находящихся под подозрением в со-
вершении терактов, а также преступлений экстремистской направленности, 
что значительно облегчает работу оперативным подразделениям спецслуж-
бам нашей страны. Наиболее широко применяется оперативная идентифика-
ция – это компьютерная программа, осуществляющая быстрое автоматиче-
ское сопоставление предъявленного изображения с уже имеющимися в спе-
циализированных базах данных. 

Эффективность борьбы с терроризмом и экстремизмом подразумевает 
использование всех сил и средств, состоящих на вооружении правоохрани-
тельных органов. При расследовании уголовных дел, помимо свидетельских 
показаний, проводимых следственных действий, важным фактором является 
работа экспертов и специалистов, проводящих экспертизы по преступле-
ниям, совершенным в сфере терроризма. 

Преступления в сфере терроризма и экстремизма очень многогранны и 
сложны в расследовании, довольно тяжело установить все детали преступле-
ний, все следственные действия сопровождаются большим количеством кри-
миналистических экспертиз. Необходимо точно изучить все детали преступ-
ления, изъять вещественные доказательства и провести огромную работу с 
ними, поскольку от экспертизы будет зависеть дальнейший ход следствия. 

При расследовании преступлений террористической направленности 
экспертами и специалистами различных подразделений проводятся: судебная 
взрывотехническая экспертиза, судебная пожарно-техническая экспертиза, 
судебно-медицинская экспертиза, судебно-баллистическая экспертиза, су-
дебная трасологическая экспертиза. Заключения экспертов позволяют полу-
чить важные процессуальные данные (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), включающие 
в себя информационно-доказательственную систему по уголовным делам. В 
ряде ситуаций следователи обращаются к помощи специалистов, заключения 
которых, согласно п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, также являются доказатель-
ствами. 

При подготовке к теракту преступники с помощью телефонных разго-
воров, а также с использованием различных мессенджеров разрабатывают 
план, обговаривают детали террористической акции. При малейшем подозре-
нии специалистами проводится фоноскопическая экспертиза, цель которой 
заключается в идентификации личности по голосу и речи либо же фиксации 
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личностных особенностей голоса и речи. Во время экспертизы с помощью 
современных приборов и средств выделяются и фиксируются основные осо-
бенности голосового аппарата и речевых оборотов, которые в последующем 
имеют важнейшее значение для расследования преступления, а также для 
проведения некоторых следственных действий1.  

Еще одной из самых важных и сложных экспертиз при расследовании 
преступлений террористического характера является взрывотехническая экс-
пертиза. При проведении данной экспертизы требуется большое количество 
специалистов в области взрывоведения, оружиеведения и др. Особую слож-
ность вызывает обеспечение сохранности криминалистических следов, по-
тому что важная информация может быть утрачена или испорчена. Полезная 
информация о лице-изготовителе взрывного устройства может быть полу-
чена после проведения биологической экспертизы выявленных на месте 
взрыва следов потожировых выделений, крови, волос и т.п.2 Исследования в 
рамках физико-химической экспертизы обнаруженных микрообъектов, таких 
как волокна одежды, следы лакокрасочного материала, нефтепродуктов, ча-
стицы веществ и др., позволяют получить информацию об их природе, виде 
материала и свойствах. В настоящее время множество открытий совершается 
в области взрывотехники, много взрывчаток создается не кустарным или са-
модельным способом, а заводским. Данная продукция с развитием техноло-
гий может быть неизвестна некоторым специалистам в данной области, что 
усложняет им работу и требует дополнительных исследований. 

В настоящее время в мире сложилась сложная геополитическая обста-
новка, а соответственно, под угрозой безопасности находится все мировое 
общество. Главной задачей всех спецслужб является обеспечение безопасно-
сти своей страны. Необходимо шагать в ногу с научно-техническим прогрес-
сом, создавать различные инструменты для проведения криминалистических 
экспертиз. 

Говоря о состоянии экспертно-криминалистического потенциала Рос-
сии, можно сказать, что научно-методический фундамент и техническая база 
службы отвечают условиям эффективного осуществления экспертной дея-
тельности и вместе с тем постоянно совершенствуются. Они признаны и вос-
требованы российскими и зарубежными правоохранительными органами. 

Наиболее сложными и требующими расширенного применения совре-
менной аппаратуры являются фоноскопическая, взрывотехническая экспер-
тизы, проведение которых относится к подведомственности правоохрани-
тельных органов государства. Заключение данных экспертиз предоставляет 

 
1 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы (судеб-

ная экспертология) : учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. С. 203. 
2 Аминев Ф.Г. По вопросу о тактике назначения судебных экспертиз при расследо-

вании преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом // Юрист-Правовед. 2017. 
№ 4(83). С. 74-78. 
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наиболее значимые данные для расследования преступлений террористиче-
ской направленности. 

Однако преступный мир не стоит на месте. С каждым годом террористы 
придумывают новые взрывчатые вещества, изобретают все новые способы 
изготовления взрывных устройств. Особенно в сложившейся геополитиче-
ской обстановке, с развитием оборонно-промышленного комплекса, не ис-
ключено что будут предприняты новые попытки осуществления террористи-
ческой акции. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте и в правоохранительных 
органах. Разрабатываются новые системы распознавания лиц в местах боль-
шого скопления людей, создается геномная база данных, применяются газо-
анализаторы при подозрении обнаружения взрывчатых веществ. При проверке 
багажа и груза пассажиров при международных перевозках применяется си-
стема контроля HDS-HDX, принцип работы которой заключается в просвечи-
вании багажа сканирующим аппаратом, а также рентгеновском облучении 
объекта, который потом сравнивается с образцами взрывчатого вещества. 

Таким образом, важным является развитие новых систем и технических 
средств, состоящих на вооружении правоохранительных органов и спец-
служб. Также немаловажным будет являться международный опыт в рассле-
довании преступлений террористической направленности. Несмотря на 
сложную обстановку в мире, необходимо организовывать различные между-
народные съезды экспертов-криминалистов всего мира, где можно было бы 
поделиться знаниями в расследовании терактов и применении технических 
средств при проведении криминалистической экспертизы. Потому что только 
общими усилиями возможно эффективно бороться с такой мировой угрозой, 
как терроризм. 

 
 

Другаков А.А.  
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Л.Н. Евдохова, кандидат технических наук, доцент 

Специальные товароведческие знания как составляющая 
криминалистического обеспечения расследования 
преступлений против экономической безопасности 

Экономика является жизненно важным компонентом функционирова-
ния каждой отдельной страны, и она не застрахована от преступной деятель-
ности. Преступления, совершаемые в этой сфере, могут иметь разрушитель-
ные последствия в экономике каждого отдельного предприятия и страны в 
целом. Расследование и раскрытие такого рода преступлений могут быть до-
статочно сложными процессами в силу ограниченности знаний следователя 
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в конкретной экономической сфере. Однако своевременное привлечение к 
расследованию специалистов, в частности носителей специальных товаро-
ведческих знаний на первоначальном этапе расследования, может помочь 
следователю с выявлением предмета преступного посягательства и опреде-
лением механизма совершения преступления и, как результат, изобличением 
преступника. 

Использование специальных знаний в рамках расследования и раскры-
тия уголовного дела в настоящее время имеет важное значение, поскольку 
это, во-первых, обусловлено интенсивным развитием науки и техники, что 
приводит к появлению новых высокотехнологичных способов совершения 
преступлений, во-вторых, в процесс расследования внедряются передовые 
технологии и методики, применяемые обладающими специальными знани-
ями лицами, выступающими в процессуальном статусе «специалист» или 
«эксперт». Специальными являются знания, приобретенные субъектом в ре-
зультате профессиональной подготовки, научной деятельности или опыта 
практической работы и используемые в процессе раскрытия и расследования 
преступлений1. 

Предметом преступного посягательства, например при хищении, совер-
шаемом путем злоупотребления служебными полномочиями, могут быть как 
денежные средства (наличные и безналичные), так и материальные ценности 
(учтенные и неучтенные) – товары, сырье, материалы, оборудование и т.д. 
Зачастую именно в отношении материальных ценностей (сырья и готовой 
продукции) и возникает необходимость использования специальных товаро-
ведческих знаний. Специальные товароведческие знания включают в себя 
ряд знаний и учений в области основополагающих характеристик конкрет-
ных товаров2. Так, для зерноперерабатывающей промышленности это могут 
быть зерновые и бобовые культуры и продукты их переработки, а также раз-
личное технологическое оборудование. 

Привлечение к расследованию таких преступлений носителей специ-
альных товароведческих знаний позволяет следователям (лицам, производя-
щим дознание) конкретизировать товароведческие характеристики товаров, 
которые являлись предметом преступного посягательства, уже на этапе от-
бора образцов для сравнительного исследования. Кроме того, грамотный и 
глубокий анализ товаросопроводительных документов, документов о каче-
стве товара и товарных партий может помочь следователям в определении 
механизма преступления. Эксперты и специалисты в агропромышленной 
сфере могут помочь определить наиболее уязвимые части цепочки поставок 

 
1 Уголовный процесс. Особенная часть : учебное пособие : в 2 т. Т. 1: Досудебное 

производство / И.В. Данько [и др.]. Минск: Академия МВД, 2017. 265 с. 
2 Евдохова Л.Н., Пинчукова Ю.М., Болотько А.Ю. Теоретические основы товарове-

дения : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специально-
сти «Товароведение и экспертиза товаров». Минск: Вышэйшая школа, 2016. 262 с. 
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и выделить любые пробелы в протоколах безопасности, которые могут быть 
использованы преступниками. Эта информация может быть использована 
для создания более прозрачного документооборота, что позволит в будущем 
предотвратить подобные виды преступлений. 

Однако привлечение экспертов-товароведов на различных этапах рас-
крытия и расследования преступлений такого типа не всегда является легкой 
задачей. Специалисты (эксперты) в области товароведения и технологии пе-
реработки, у которых есть необходимые знания и опыт, достаточно часто яв-
ляются представителями организации, в которой и совершались подобного 
рода преступления (начальник отдела качества, агроном, технолог и т.д.). В 
таких случаях не рекомендуются привлекать данных специалистов (экспер-
тов). Поэтому важно иметь перечень независимых экспертных организаций, 
которые могут осуществлять экспертную деятельность в агропромышленной 
сфере. Так, например, в качестве носителей специальных знаний в области 
зерноперерабатывающей промышленности мы предлагаем активно привле-
кать старших инспекторов Республиканского учреждения «Государственная 
хлебная инспекция». Лаборатории данной экспертной организации входят в 
перечень лабораторий Республики Беларусь, наделенных правами выдачи 
государственным и судебным органам заключений1. 

При исследовании хищений, совершаемых путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, эксперты-товароведы играют важную роль в опре-
делении основополагающих характеристик товаров. Например, эксперты со 
специальными знаниями в области мясоперерабатывающей промышленно-
сти продуктов могут идентифицировать специфичную маркировку туш, ви-
довую принадлежность туш или элементы их разделки. Аналогичным обра-
зом эксперты со специальными знаниями о зерновых культурах могут опре-
делить конкретные дефекты зерновых партий или характерный химический 
состав конкретной зерновой культуры, который является идентифицирую-
щим признаком для отнесения партии зерна к той или иной квалиметриче-
ской группировке. 

Кроме того, эксперты (специалисты) со специальными знаниями в об-
ласти технологических процессов также могут сыграть жизненно важную 
роль в анализе доказательств, собранных во время исследования. Эти экс-
перты могут определять правильность ведения технологических процессов 
производства той или иной продукции. Анализируя технические характери-
стики оборудования, они также могут определить марку и модель, предостав-
ляя дополнительную информацию для его отслеживания в цепочке поставок. 

Таким образом, использование специальных товароведческих знаний в 
ходе раскрытия и расследования преступлений против экономической без-
опасности имеет решающее значение, особенно первоначальном этапе 

 
1 Государственная хлебная инспекция Республики Беларусь. URL: http://ghi.by/ ser-

vices-list.html (дата обращения: 20.04.2023). 

http://ghi.by/
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расследования. Привлечение специалистов (экспертов) на этапе осмотра ме-
ста происшествия, обыска, отбора образцов для сравнительного исследова-
ния позволяет объективно и качественно провести вышеперечисленные след-
ственные действия. И уже на этапе проведения следственного действия это 
позволит предварительно исследовать товар или товарную партию, опреде-
лить ключевые направления исследования товароведческих характеристик 
товаров и проанализировать криминалистически значимую информацию для 
определения происхождения и отслеживания цепочки товародвижения.  

 
 

Горлова К.А. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.А. Целиков  

Совершенствование деятельности органов внутренних дел 
по выявлению и пресечению экономических преступлений 

В настоящей статье проведена оценка деятельности органов внутрен-
них дел по выявлению и пресечению экономических преступлений, а также 
предложены меры по повышению эффективности данной деятельности.  

Экономические преступления и теневая экономика являются главными 
угрозами стабильному и динамичному росту экономики государства. Уро-
вень жизни населения напрямую зависит от состояния экономической си-
стемы страны. Правоохранительные органы, пресекая экономические пре-
ступления, фактически обеспечивают финансовое благополучие граждан.  

Понятию «преступления экономической направленности» сложно дать 
однозначное определение, которое бы в полной мере раскрывало все аспекты 
данной категории. Основную сложность при решении настоящего вопроса 
составляет определение перечня объектов, на которые оказывается непосред-
ственное воздействие, а также конкретизированных элементов противоправ-
ного деяния. Также сложностью в решении вопроса о дефиниции понятия 
«экономическое преступление» является то, что в одном случае корыстная 
мотивация отсутствует, а в другом – включение такого элемента будет яв-
ляться обязательным, хотя и в том и в другом случае осуществляется осо-
знанное нарушение защищаемых правом экономических интересов частных 
лиц, хозяйствующих субъектов, общества или же государства. Экономиче-
ские правонарушения наносят ущерб не только частной, коллективной или 
государственной собственности, но и репутации правительственных струк-
тур. Так, лицо, совершающее деяние, за которое в соответствии с законода-
тельством (ст. 290 УК РФ «Получение взятки») предусмотрена уголовная от-
ветственность, не просто причинило вред нормальному функционированию 
различного рода структур, а, более того, нанесло ущерб легитимности власти.  
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Под экономическими преступлениями понимаются предусмотренные 
уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на обще-
ственные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределе-
ния, обмена и потребления, экономических благ.  

Перечислим основные виды экономических преступлений: 
1) преступления в налоговой системе; 
2) преступления в кредитной сфере; 
3) преступления, связанные с банкротством; 
4) преступления, связанные со злоупотреблением доверием (мошенни-

чество); 
5) преступления коррупционной направленности (получение незакон-

ной выгоды в связи с занимаемой должностью); 
6) преступления в таможенной сфере; 
7) преступления, связанные с нарушением установленного порядка ве-

дения экономической деятельности; 
8) преступления, связанные с нарушением авторских прав; 
9) преступления, связанные с оборотом денежных средств и ценных бу-

маг. 
Первым шагом в борьбе с экономическими преступлениями стала орга-

низация межведомственного взаимодействия между различными государ-
ственными органами и полицией. Эффективность взаимодействия подразде-
лений МВД РФ и Федеральной налоговой службы постоянно повышается. 
Это объясняется тем обстоятельством, что работники налоговых органов рас-
полагают довольно обширными данными о деятельности различных хозяй-
ствующих субъектов, и если возникают какие-либо подозрения в законности 
деятельности организации или совершаемых ею операций, информация пе-
редается силовикам, которые решают вопрос о наличии в действиях того или 
иного лица признаков уголовного преступления.  

Важным условием качественного расследования преступлений и при-
нятия всех предусмотренных законом мер, направленных на выявление и 
изобличение организаторов, участников и подстрекателей общественно опас-
ных деяний, является надлежащее взаимодействие следователя с подразделе-
ниями экономической безопасности.  

Вторым шагом в борьбе с экономическими преступлениями стало ис-
пользование в следственных и иных процессуальных действиях квалифици-
рованных специалистов и экспертов, имеющих за плечами опыт работы в тех 
экономических сферах, где их знания будут необходимы. Это позволило 
ускорить ход уголовного расследования. Если раньше специалисты и экс-
перты в силу своих знаний имели возможность дать ответы только на ряд 
существующих вопросов, то сейчас имеются специалисты по практически 
всем сферам экономической деятельности. 
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Третий шаг – повышение качества кадров для подразделений экономи-
ческой безопасности, следствия и дознания. Это позволяет избежать ошибок 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных 
процессуальных действий, что, в свою очередь, повышает эффективность ра-
боты органов внутренних дел в расследовании экономических преступлений. 

Четвертый немаловажный шаг – работа по искоренению коррупции в 
МВД РФ, а также в других государственных ведомствах. В этой области была 
проделана большая работа с учетом ошибок, совершенных в прошлом. В ходе 
проведенных профилактических мероприятий большинство недобросовест-
ных сотрудников были уволены и понесли заслуженное наказание. 

Рассмотренные меры являются только лишь частью проведенной ра-
боты.  

На протяжении длительного периода времени экономика России разви-
валась, о чем свидетельствует рост внутреннего валового продукта на протя-
жении многих лет (таблица). И в этой положительной динамике роста эконо-
мики немалая роль принадлежит сотрудникам органов внутренних дел, кото-
рые обеспечивали законность и экономическую безопасность.  

Таблица 
ВВП России по годам с 2015 по 2022 гг.  

(по данным Росстата) 
 

Год ВВП в текущих ценах 
2015 83 трлн 87,4 млрд рублей 
2016 85 трлн 616,1 млрд рублей 
2017 91 трлн 843,2 млрд рублей 
2018 103 трлн 861,7 млрд рублей 
2019 109 трлн.608,3 млрд рублей 
2020 107 трлн 658,2 млрд рублей 
2021 135 трлн 295,0 млрд рублей 
2022 153 трлн 435,2 млрд рублей 

 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на сложные периоды в ис-
тории современной России, органы внутренних дел смогли успешно пройти 
нелегкий путь борьбы с экономической преступностью. Конечно, многое еще 
предстоит сделать в данной сфере, но положительные результаты труда со-
трудников полиции мы имеем возможность наблюдать не только на графике, 
в виде цифр, но и в реальной жизни. 
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Проблемы выявления и раскрытия взяточничества 
подразделениями по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействия коррупции 

В настоящее время в России довольно остро проявляется проблема про-
тиводействия коррупционным преступлениям. Сфера распространения дан-
ного вида преступления очень обширна, и с каждым годом ее масштаб только 
увеличивается. Многие научные деятели отмечают, что совершение такого 
рода преступления влияет на деятельность органов государственной власти, 
местного самоуправления, что, в свою очередь, приводит к недоверию со сто-
роны граждан публичной власти. Также последствия данного противозакон-
ного действия ущемляют права и законные интересы граждан, а также орга-
низаций и в целом всего государства.  

При обращении к официальным статистическим данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации1 можно сделать вывод о том, что са-
мым распространенным видом коррупционных преступлений является взя-
точничество. Содержание данного вида преступления находит свое отраже-
ние в статьях Уголовного кодекса РФ, в частности это касается ст. 290, 291, 
291.1., 291.2. В таблице представлены официальные данные основных пока-
зателей, характеризующих данный вид экономического преступления. 

Таблица  
Статистические данные о преступлениях, связанных со взяточничеством, 

зарегистрированных на территории России в 2013-2022 гг. 
 

Годы Количество выявлен-
ных преступлений 

Темп прироста 
преступлений, 
% 

Количество выявленных 
лиц, уголовные дела ко-
торых направлены в суд 

Темп  
прироста 
лиц, % 

2013 12120 19,3 6230 60,7 
2014 12355 1,9 7122 14,3 
2015 13938 12,8 7702 8,1 
2016 10758 -22,8 5764 -25,2 
2017 12111 12,6 7822 35,7 
2018 12527 3,4 8105 3,6 
2019 13867 10,7 8527 5,2 
2020 14548 4,9 9496 11,4 
2021 18591 27,8 10942 15,2 
2022 19490 4,8 12157 11,1 

 
1 Статистика и аналитика // Министерства внутренних дел Российской Федерации : 

официальный сайт. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics. 
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Исходя из сведений, приведенных в таблице, можно сделать вывод о 
том, что показатели, характеризующие данное экономическое преступление, 
изменялись волнообразно. После снижения количества преступлений в сфере 
взяточничества в 2016 г. наблюдается его дальнейший стремительный рост. 
Также нужно отметить тот факт, что количество преступлений всегда превы-
шало количество дел, направленных в суд, что, в свою очередь, говорит о 
наличии проблем в выявлении и раскрытии взяточничества подразделениями 
по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. 

Одной из ключевых проблем, возникающих при выявлении и раскры-
тии взяточничества, является отсутствие свидетелей. Зачастую выявление ка-
ких-либо преступлений зависит от свидетеля или очевидца, которые видели 
факт совершения преступления. В делах о взяточничестве данный субъект 
правовых отношений почти всегда отсутствует, что затрудняет работу 
ОБЭПиПК.  

Кроме этой проблемы, существует еще проблема в даче правдивых по-
казаний. Перед тем как человек совершит преступление коррупционного ха-
рактера, он знает, что за это предусмотрена уголовная ответственность. 
Именно поэтому очень редко подозреваемые и обвиняемые признают свою 
вину в совершении данного экономического преступления.  

Также нужно отметить, что по взяточничеству представляется про-
блема в собирании доказательной базы. Преступники, которые совершают 
неоднократно данный вид экономического преступления, очень хорошо 
предусматривают все обстоятельства совершения преступления, тщательно 
готовятся к этому, чтобы избежать наказания. Именно поэтому перед сотруд-
никами подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и про-
тиводействия коррупции ставится одна из сложных задач по поиску не только 
косвенных доказательств, но и прямых. 

Еще одной проблемой в выявлении и раскрытии взяточничества явля-
ется латентность данного вида экономического преступления. Она заключа-
ется в том, что в данном виде преступления зачастую нет потерпевших, нет 
стороны, заинтересованной в раскрытии истины, наказании виновных.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что успех в 
раскрытии такого вида преступления, как взяточничество, зависит не только 
от навыков и умений сотрудников подразделений по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и противодействию коррупции, но и от множества 
других обстоятельств. Выявление и раскрытие данного экономического пре-
ступления неизбежно сопровождается множеством проблем, решение кото-
рых зависит в первую очередь от целеустремленности, принципиальности, 
организованности, эмоциональной устойчивости и многих других качеств со-
трудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и 
противодействию коррупции.  
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Научный руководитель Е.А. Ерахтина, кандидат юридических наук, доцент 

Защита денежных знаков от подделки 

Изучение денежных знаков – это одна из самых сложных форм технико-
криминалистического исследования, требующая применения различных спе-
циальных знаний. Основой такого исследования является выявление, изуче-
ние и оценка признаков, характеризующих изучаемые объекты. Таким обра-
зом, для проведения полного и объективного исследования эксперты должны 
обладать специальными знаниями о технологии производства, системе за-
щиты денежных билетов, возможных методах подделки и их признаках, а 
также о материалах, используемых в этом процессе. 

Решение проблемы изучения денежных знаков требует системного под-
хода. Данная ситуация определяет задачи и предмет исследования, актуаль-
ность которых зависит от потребностей правоохранительной практики. В 
первую очередь решаются задачи разработки целостной системы средств за-
щиты, обеспечивающей проведение криминалистических исследований.  

Защита от подделок – это комплекс защитных элементов, которые вво-
дятся в бумагу при ее изготовлении с целью предотвращения искажений и 
облегчения диагностики подделок. Защита от подделок обеспечивается при-
менением специальных технологий, определенными методами и приемами 
использования печати, а также использованием специальных материалов. 

В целом современные средства защиты денежных билетов можно раз-
делить на две группы – органолептические (определяемые органами чувств 
человека) и машиночитаемые (определяемые устройствами). В первой 
группе знаков лидируют визуальные объекты, среди которых цветовая гамма, 
водяной знак, «ирисовая печать» (плавный переход от одного цвета к дру-
гому), а также ряд новых: кипп-эффект (скрытое изображение, появляющееся 
при соответствующем угле падения и отражения света), голографические 
изображения. В последние годы развиваются машиночитаемые признаки, 
представляющие собой запрограммированные комбинации красок с различ-
ными физическими свойствами, которые распределяются по банкноте в 
строго определенном порядке и создают легко узнаваемые изображения в лю-
бой области спектра. Машиночитаемые защитные знаки формируются путем 
введения специальных добавок в краски и наносятся на банкноты с помощью 
уникального типографского оборудования, которое находится под строгим 
государственным контролем. 

Как правило, денежная бумага имеет водяной знак – это внутренне ви-
димое изображение на просвете бумаги, используемой в процессе ее изготов-
ления. Он обязательно должен иметь слегка размытые, нечеткие контуры. 
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Локальный водяной знак – это изображение, расположенное в определенном 
месте банкноты, а общий водяной знак – это постоянно повторяющееся изоб-
ражение, расположенное во всем поле банкноты.  

В процессе отлива к банкноте добавляются цветные защитные волокна. 
Волокна расположены случайным образом на бумаге и расположены как в 
толщине, так и на поверхности бумаги. Денежная бумага не содержит опти-
ческого отбеливателя и поэтому выглядит темной в ультрафиолетовом свете. 
Бумага общего назначения люминесцирует синим или голубым светом.  

Серийные номера выполняются высокой (типографской) печатью. Ча-
сто в бумагу денежных билетов вводят пластиковые, металлизированные 
нити, иногда выходящие на поверхность денежного билета с лицевой сто-
роны. Нить может иметь магнитные свойства или флуоресцировать под воз-
действием УФ-излучения. Обычно нить содержит повторяющийся микро-
текст. Краски, используемые при изготовлении денежных билетов, отлича-
ются от обычных полиграфических. Они более устойчивы к действию раз-
личных химических веществ и не изменяют свой цвет.  

Несмотря на все существующие и постоянно совершенствующиеся ме-
тоды и способы защиты банкнот, фальшивомонетчики продолжают подделы-
вать их и продавать. И даже суровые приговоры за подделку и сбыт фальши-
вых денег не останавливали и не останавливают преступников по сей день, 
так как это приносит им значительную прибыль. 

 
 

Шевырталов Е.П.  
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель Р.А. Дерюгин, кандидат юридических наук 

Формы использования специальных знаний в расследовании 
преступлений, связанных с неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством 

Результаты технологического прогресса могут использоваться не 
только во благо человека, но и для совершения преступлений новыми спосо-
бами. Использование достижений науки и техники в совершении преступле-
ний сказывается на изменении механизма следообразования, поэтому в 
настоящее время уголовное судопроизводство невозможно без использова-
ния специальных знаний, под которыми понимается система научно обосно-
ванных и практически апробированных знаний теоретического и приклад-
ного характера (исключая специальные знания в области права, связанные с 
уголовно-правовой оценкой обстоятельств уголовного дела и с принятием ре-
шений процессуального характера) и специальных умений, используемых 
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сведущими лицами в порядке и целях, установленных уголовно-процессуаль-
ным законом1.  

Реализацией задачи по применению специальных знаний в системе 
МВД России занимаются экспертно-криминалистические подразделения, в 
частности по проведению судебных экспертиз2.  

В криминалистической литературе отсутствует определение понятия 
форм применения специальных знаний, О.В. Челышева определяет их как 
способы, с помощью которых лица, обладающие специальными знаниями, 
привлекаются субъектом расследования к деятельности по установлению об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, она пред-
лагает разделить формы использования специальных знаний на два вида. 

1. Процессуальные (закрепленные в ст. 74 УПК РФ и обладающие свой-
ствами доказательств), такие как участие специалиста в процессуальных дей-
ствиях, заключение и показания специалиста, заключение и показания экс-
перта. 

2. Непроцессуальные (не закрепленные в УПК РФ, нельзя использовать 
в доказывании), например консультация со специалистом по перечню вопро-
сов при назначении экспертизы3.  

Одной из основных процессуальных форм использования специальных 
знаний является проведение экспертиз. По делам изучаемой категории про-
водятся такие экспертизы, как дактилоскопическая, трасологическая, тех-
нико-криминалистическая экспертиза документов, товароведческая, а также 
экспертизы по исследованию веществ и материалов и т.д. 

Кроме традиционных экспертиз, перечисленных выше, следует выде-
лить радиотехническую экспертизу, проводимую с целью установления 
назначения, работоспособности, определения технических характеристик и 
способа изготовления радиоэлектронного устройства. В связи с недавним по-
явлением радиотехнической экспертизы в ЭКЦ МВД России еще не разрабо-
таны типовые экспертные методики исследования данных устройств, хотя 
уже сейчас проводятся исследования радиоэлектронных устройств, исполь-
зуемых для несанкционированного доступа в автомобиль и приведения его в 
движение. Очень важна и разработка методик по исследованиям недавно по-
явившихся специальных механических устройств, например турбодекодеров, 
оставляющих специфический трасологический след. 

 
1 Трапезникова И.И. Специальные знания в уголовном процессе России (Понятие, 

признаки, структура) : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 7-8. 
2 Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической де-

ятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902159638 (дата обращения: 08.02.2023). 

3Челышева О.В. Использование специальных знаний в расследовании преступлений 
: монография. СПб.: СПб ун-та МВД России, 2015. С. 7-8. 



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

832 

Рассмотрим проведение радиотехнической экспертизы на примере ис-
следования «код-граббера».  

Экспертам было задано два вопроса: 
1) какова функциональная принадлежность представленного устрой-

ства? 
2) возможно ли с помощью представленного устройства отключать раз-

личные автомобильные системы охранной сигнализации (далее – АСОС), 
если да, то каким способом? 

Перед началом экспертизы из упаковки было извлечено устройство, 
имеющее полимерный корпус серого цвета размером 78х38х19 мм с жидко-
кристаллическим экраном с изображением автомобиля, маркировочным обо-
значением и характерными конструктивными особенностями похожего на 
пульт дистанционного управления АСОС марки «Sher-khan MAGICAR 5».  

В ходе проведения экспертизы корпус устройства был демонтирован и 
были обнаружены кустарная установка и демонтаж некоторых компонентов 
радиоэлектронной сборки. Выявленные доработки устройства характерны 
для конструкций «код-грабберов». После этого был проведен эксперимент с 
использованием специального аппаратно-программного комплекса (далее – 
АПК). На первом этапе эксперимента АПК переводился в режим приема сиг-
налов, после чего устройством, используя кнопки управления, осуществля-
лись попытки отправки радиокоманд управления, которые принимались и ин-
терпретировались АПК. 

На втором этапе исследуемое устройство устанавливалось в режим при-
ема (перехвата) команд. АПК генерировались и излучались в эфир специ-
ально подготовленные радиокоманды управления, для подготовки которых 
использовались алгоритмы формирования (шифрования) АСОС. Подготов-
ленные радиокоманды излучались АПК по очереди, при этом некоторые из 
них устройством принимались, а некоторые нет. Успешный прием радиоко-
манды подтверждался элементами цветовой индикации, а также включением 
вибросигнала. 

По результатам экспертизы были сделаны следующие выводы. 
1. Данное устройство является «код-граббером» ‒ эмулятором ориги-

нальных пультов дистанционного управления АСОС.  
2. Оно способно включать и выключать АСОС, перехватывать из эфира 

команды управления для дистанционного управления различными АСОС. 
Приведенный пример показывает, что сегодня результаты радиотехни-

ческих экспертиз имеют большое доказательственное значение в расследова-
нии преступлений, в особенности по делам, связанным с неправомерным за-
владением автомобилем.  

Развитие радиотехнической экспертизы в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях МВД России отстает от нужд правоохранительной си-
стемы. В первый год после появления данного направления допуск на 
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производство получили всего 10 экспертов. В 2019 г. общее число экспертов 
составляло 44, а к октябрю 2020 г. это число выросло до 50 человек. В 47 
субъектах РФ такие эксперты до сих пор отсутствуют. Малое количество та-
ких экспертов объясняет и небольшое число проводимых радиотехнических 
экспертиз и исследований. В 2019 г. было проведено 97 исследований и 371 
экспертиза. Их эффективность составила соответственно 86,6% и 84,6%1. Та-
кие показатели свидетельствует о высоком значении использования резуль-
татов радиотехнической экспертизы в расследовании преступлений.  

Практика последних лет показывает, что современные технологии все 
чаще используются в преступных целях. Одним из путей адекватного реаги-
рования на это является совершенствование экспертно-криминалистической 
службы путем увеличения количества экспертов, способных проводить такие 
радиотехнические экспертизы. Использование специальных знаний при рас-
следовании позволяет более полно и всесторонне изучить доказательства по 
уголовному делу. 

 
 

Гасанова Д.М. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель О.Ю. Антонов, доктор юридических наук, доцент 

Типичные следственные ситуации  
первоначального этапа расследования  

и действия следователя по уголовным делам 
о дорожно-транспортных происшествиях 

Проблема борьбы с преступлениями в области дорожного движения яв-
ляется актуальной уже не одно десятилетие как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Несмотря на снижение регистрации преступлений в сфере безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта, предусмотренных ст. 264 УК РФ, 
с 145073 в 2020 г. до 133331 в 2021 г. (в 2022 г. за январь – сентябрь зареги-
стрировано 91255), такие деяния являются общественно опасным не только 
из-за высокой степени травматизма и гибели людей, но и в связи с нанесе-
нием существенного имущественного ущерба государству, юридическим и 
физическим лицам. 

Обобщение практики расследования преступлений против безопасно-
сти дорожного движения и эксплуатации транспорта позволяет выделить 
группы типичных исходных следственных ситуаций, которые примени-
тельно к подследственности следователей СК России могут быть конкрети-
зированы следующим образом: потерпевший (или один из потерпевших) 

 
1 Сборник по России о работе экспертно-криминалистического центра МВД России 

за январь 2016 г. – октябрь 2020 г. (форма 1-НТП). М.: ГИАЦ МВД России, 2017-2020. 
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является несовершеннолетним; один из водителей является несовершенно-
летним; один из водителей является лицом, обладающим особым правовым 
статусом; один из водителей является сотрудником правоохранительных ор-
ганов. 

Первая ситуация характеризуется тем, что и водитель, и транспортное 
средство, и потерпевший находятся на месте происшествия. В последнем 
случае следственная ситуация может быть еще детализирована, когда сотруд-
ники полиции находились в служебное время при исполнении служебных 
обязанностей, в том числе по задержанию автотранспорта, нарушившего 
ПДД. Спецификой планирования расследования в данной ситуации являтся 
необходимость установления личности водителей транспорта, участвовав-
ших в происшествии, проверки у них документов, а если установлено, что 
лицо несовершеннолетнее, то необходимо пригласить законного представи-
теля. Если лицо заявляет о своем особом правовом статусе, предъявляя под-
тверждающие это документы, то проведение с ним следственных действий 
не представляется возможным до получения согласия суда в порядке, преду-
смотренном ч. 5 ст. 450 УПК РФ. 

В данной следственной ситуации первоначальный этап расследования, 
как правило, завершается назначением судебных экспертиз: судебно-меди-
цинской и судебной автотехнической, но в отдельных случаях для подго-
товки материалов к последней требуется проведение дополнительных след-
ственных действий, например следственного эксперимента или осмотра ви-
деозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения или видеорегистра-
торами, установленными на автомашинах участников и свидетелей ДТП. В 
то же время следует иметь в виду, что одним из способов противодействия 
расследованию, наиболее характерным для сотрудников правоохранитель-
ных органов, совершающих ДТП на личном автомобиле, является версия о 
том, что в ДТП непосредственно участвовала и третья сторона, которая и 
была его виновником (как водитель, так и пешеход).  

Вторая ситуация характеризуется наличием на месте происшествия по-
терпевшего (трупа), а также отсутствием транспортного средства, совершив-
шего ДТП. В данной ситуации возможно выдвижение версий о совершении 
преступления несовершеннолетним или сотрудником правоохранительных 
органов либо лицом, обладающим особым правовым статусом, поскольку та-
кие водители могут скрываться с места происшествия, чтобы не только избе-
жать уголовной ответственности, но и не быть уволенными со службы.  

В данной ситуации необходимо провести следующие действия: осмотр 
места происшествия в целях определения марки, модели автотранспорта, со-
вершившего наезд на пешехода; допрос свидетелей ДТП; розыск скрывше-
гося с места ДТП транспортного средства; назначение судебных экспертиз 
(автотехнической, трасологической, криминалистической экспертизы 
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лакокрасочных материалов и покрытий, судебно-медицинской), в первую 
очередь в целях определения марки, модели автотранспорта, совершившего 
наезд. 

Третья ситуация характеризуется наличием на месте происшествия по-
терпевшего, транспортных средств, а также отсутствием водителя. В данной 
ситуации возможно выдвижение версий о совершении преступления несо-
вершеннолетним или сотрудником правоохранительных органов либо лицом, 
обладающим особым правовым статусом, в случае если автомашина принад-
лежит лицу, имеющему несовершеннолетних детей в возрасте 16-17 лет, либо 
находится в угоне (предположительно несовершеннолетним), или двум по-
следним категориям граждан (либо их близким родственникам). Последняя 
версия может быть дополнена частной версией о совершении ДТП лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, поскольку из-за этого во-
дители обычно скрываются с места происшествия, чтобы не нести повышен-
ную ответственность. 

В таких ситуациях потерпевший и свидетели могут наблюдать води-
теля, скрывающегося с места происшествия. Поэтому уже в ходе осмотра ме-
ста происшествия необходимо принять меры по розыску владельца транс-
портного средства, а после установления его личности допросить об обстоя-
тельствах совершения ДТП либо передачи автомобиля другому лицу. Затем 
следует допросить потерпевшего, свидетелей, предъявить водителя для опо-
знания. В данной ситуации выдвигаются следующие версии о лице, совер-
шившем наезд на пешехода: собственник автомобиля, лицо, которому соб-
ственник доверил свой автомобиль или неправомерно завладевшее данным 
транспортным средством. При этом может возникнуть ситуация, когда соб-
ственник заявляет, что его автомашина была угнана незадолго до совершения 
ДТП, чтобы избежать уголовной ответственности. 

Четвертая ситуация характеризуется тем, что на месте происшествия 
отсутствуют потерпевший, водитель и транспортные средства. Ее особенно-
стью является то, что в начале расследования следователь располагает досто-
верной информацией лишь о последствиях происшествия. При этом, как пра-
вило, неизвестны время, место совершения преступления и лицо, его совер-
шившее. Эта ситуация характерна для наезда транспортного средства на че-
ловека и возникает в основном в связи с доставлением потерпевшего в лечеб-
ное учреждение, в котором он умирает от травм, характерных для ДТП. Сразу 
же после осмотра трупа, его одежды и допроса лиц, обнаруживших труп, 
назначается судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой уда-
ется установить причину смерти (автомобильная травма). Такая ситуация 
применительно к деятельности следователей СК России может возникать в 
случае, если сотрудник правоохранительных органов либо лицо, обладающее 
особым правовым статусом, доставили потерпевшего в лечебное учрежде-
ние. 
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Таким образом, специфика следственных ситуаций первоначального 
этапа расследования заключается в том, что виновные из числа несовершен-
нолетних и сотрудники правоохранительных органов скрываются с места 
ДТП, при этом последние активно оказывают противодействие расследова-
нию, чтобы не быть уволенными со службы. В таких ситуациях необходимо 
проводить комплекс следственных действий по доказыванию вины водите-
лей, совершивших ДТП, в том числе в целях подтверждения их нахождения 
в автомашине в момент ДТП можно использовать биллинговую информацию 
о местах регистрации в сетях мобильной связи принадлежащих им телефо-
нов. 

 
 

Троянова В.С.  
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель Р.А. Дерюгин, кандидат юридических наук 

Тезисы о некоторых вопросах расследования  
жестокого обращения с животными  

В настоящее время отмечается рост преступлений, связанных с жесто-
ким обращением с животными, в сети Интернет часто появляются фото и ви-
део, содержащие пытки над животными. Важность разработки методики рас-
следования данных преступлений обуславливается тем, что сохранение при-
роды и окружающей среды является одной из обязанностей граждан Россий-
ской Федерации, а экологическое состояние страны является вопросом госу-
дарственного значения. Жесткое обращение с животными недопустимо в 
светском государстве, так как это нарушает не только процесс экологиче-
ского развития, но и моральную составляющую общественной жизни.  

Проблемным моментом квалификации деяния по данной статье явля-
ется то, что в настоящее время нет четкого определения действий, которые 
входят в деяние данного состава. Кроме того, стоит отметить, что многие 
случаи жесткого обращения с животными не подлежат квалификации по ст. 
245 УК РФ. Вместе с тем, наряду с проблемными вопросами уголовно-пра-
вого характера, существует ряд других проблем, которые связаны именно с 
процессом расследования по уголовному делу.  

Во-первых, стадия возбуждения уголовного дела, на которой прово-
дится проверка сообщения о преступлении. Как показывает следственная 
практика, преимущественно о совершении данного преступления становится 
известно от общественных деятелей, владельцев животных и зоозащитников, 
которые обращаются в полицию с заявлением о преступлении. Также часто о 
совершении данных преступлений становится известно из сети Интернет с 
каналов самых различных видеохостингов.  
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По результатам анализа уголовных дел по данному составу преступле-
ния, можно сделать вывод о том, что проверка сообщения нередко вызывает 
сложности и требует большего времени, чем 3 суток, для установления об-
стоятельств происшествия и, как правило, продлевается до 10 суток. Так как 
для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие 
достаточных данных, указывающих на наличие состава преступления, необ-
ходимо провести исследования (животных, их трупов, орудия преступления 
и иных следов), получить объяснения у очевидцев или иных лиц, установить 
место нахождения известного лица, сведения о котором имеются как о лице, 
совершившем преступление.  

Важность проверки сообщения о преступлении также заключается в 
том, что в следственной практике часто возникают ситуации, в которых лицо 
было вынуждено причинить животному вред для защиты себя или окружаю-
щих от агрессивного поведения животного. В данном случае необходимо 
оценить всю информацию и провести исследование животного на предмет 
наличия у него бешенства или других отклонений, если это животное явля-
лось домашним, необходимо опросить соседей о том, замечали ли они агрес-
сивное поведение животного до конкретного случая.  

Во-вторых, проведение первоначальных следственных действий и ста-
дия предварительного расследования. Важным моментом тактики проведе-
ния осмотра места происшествия как первоначального следственного дей-
ствия при расследовании жестокого обращения с животными является при-
сутствие при осмотре ветеринара или другого лица, имеющего познания в 
строении и функционировании организма животного. Важность данного мо-
мента обусловлена тем, что осмотр места происшествия имеет информаци-
онное значение, а дознаватель, как правило, не обладает познаниями в обла-
сти строения организма животного, его функционирования, поэтому может 
возникнуть сложность в описании отдельных элементов, а также в построе-
нии вывода о причине наступления смерти животного или оценке состояния 
его здоровья.  

Проблемным моментом осмотра места происшествия, осуществляемого 
до возбуждения уголовного дела, является то, что дознаватели не уделяют 
должного внимания осмотру ввиду большой загруженности в дежурные 
сутки и иных причин, поэтому упускаются многие моменты, имеющие зна-
чение для дальнейшего расследования.  

В-третьих, роль судебной экспертизы в расследовании жестокого обра-
щения с животными. Судебная экспертиза по данным преступлениям нередко 
представляет решающее значение, так как с ее помощью можно установить 
причины смерти животного, наличие болезней, склонность к агрессии, при-
надлежность частей животного конкретному животному и т.д. Однако при 
практике расследования уголовных дел по данному преступлению было об-
наружено, что судебные экспертизы проводятся крайне редко, дознаватели 
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объясняют это наличием такого проблемного момента: проведение экспер-
тизы является дорогостоящей процедурой, а данная категория преступлений 
относится к преступлениям небольшой тяжести, поэтому дознаватели зача-
стую отказываются от ее производства.  

Вместе с тем как показывает практика, во многих случаях такие судеб-
ные экспертизы по уголовным делам о жестоком обращении с животными не 
назначаются и не производятся. В отдельных случаях в материалах уголов-
ных дел нет даже актов вскрытия животного. Дознаватели зачастую не тратят 
время на его расследование и обходятся доказательствами, найденными на 
месте происшествия, а также информацией, полученной во время допросов.  

Однако подобное отношение недопустимо, так как только судебная экс-
пертиза может дать ответы на многие вопросы и расширить доказательствен-
ную базу. 

Таким образом, учитывая перечисленную выше информацию, можно 
сделать вывод о том, что расследование жесткого обращения с животными 
имеет ряд проблем. Прежде всего, для их решения необходимо усовершен-
ствовать методику расследования данного преступления, в которой будут 
учтены все особенности проверки сообщения о преступлении, составления 
плана расследования и проведения следственных действий. Кроме того, 
необходимо усилить ответственность за совершение жестокого обращения с 
животными и обратить внимание людей на проблемы, связанные с данной 
категорией преступлений, в связи с тем, что такие вещи просто недопустимы 
в нормальном обществе. 

 
 

Захарова А.М. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель К.Р. Аветисян  

Применение технологий машинного обучения  
при анализе ненормализованных массивов данных  

в рамках проведения мероприятий оперативно-технического типа 

В настоящее время существует множество проблем при анализе ненор-
мализованных массивов данных в рамках проведения оперативно-розыскных 
мероприятий оперативно-технического типа. Эти проблемы могут включать 
несоответствие форматов данных, отсутствие унифицированных стандартов 
хранения и обработки данных, а также огромный объем данных, который 
необходимо обработать. Все это приводит к трудностям при анализе данных 
и выявлении важных закономерностей. 

Одним из решений этой проблемы является использование технологий 
машинного обучения. Машинное обучение – это процесс обучения компью-
терных систем распознавать закономерности в данных и использовать их для 
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принятия решений. В этой статье будет рассмотрено применение технологий 
машинного обучения при анализе ненормализованных массивов данных в 
рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативно-техни-
ческого типа. 

Оперативно-технические мероприятия являются важной частью дея-
тельности правоохранительных органов. Во время проведения таких меро-
приятий могут быть собраны большие объемы данных, включающие в себя 
информацию о лицах, транспорте, объектах и многом другом. Однако часто 
эти данные представлены в неструктурированном виде, их форматы могут 
отличаться друг от друга, и некоторые данные могут быть недоступны из-за 
технических причин или ограничений по доступу. 

Кроме того, объем данных может быть настолько большим, что их об-
работка становится чрезвычайно трудной задачей для человека. Это может 
привести к тому, что важные данные будут упущены, и расследование будет 
затянуто или даже не завершено. В связи с этим необходимо разработать ме-
тоды и технологии, которые позволят быстро и эффективно обрабатывать эти 
данные и выделять из них важную информацию. 

В настоящее время машинное обучение является мощным инструмен-
том для обработки больших объемов данных. Это позволяет автоматически 
обнаруживать и выделять важную информацию, которая может быть незаме-
чена человеком. В контексте оперативно-розыскных мероприятий, примене-
ние технологий машинного обучения может значительно ускорить и улуч-
шить процесс анализа данных. 

Одним из примеров применения машинного обучения в рамках опера-
тивно-технических мероприятий может быть распознавание лиц на видеоза-
писях. Системы распознавания лиц на основе машинного обучения позво-
ляют быстро и точно идентифицировать личности на видео, что может быть 
очень полезно при расследовании преступлений. 

Другим примером может быть анализ больших объемов текстовой ин-
формации, такой как сообщения в социальных сетях или электронные 
письма. Технологии машинного обучения позволяют автоматически класси-
фицировать тексты, определять настроение авторов, анализировать содержа-
ние сообщений и выделять ключевые слова и фразы, что может помочь в вы-
явлении связей между лицами и событиями. 

Применение машинного обучения также может быть полезным при ана-
лизе данных, полученных с различных технических устройств, таких как ви-
деокамеры, аудиозаписывающие устройства, GPS-трекеры и дроны. Машин-
ное обучение может помочь автоматически обрабатывать и анализировать 
эти данные, выделяя важную информацию и помогая правоохранительным 
органам в выявлении и предотвращении преступлений. 

Применение технологий машинного обучения при анализе ненормали-
зованных массивов данных является важным инструментом для право-
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охранительных органов, особенно в рамках проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативно-технического типа. Это позволяет быстро и эф-
фективно обрабатывать большие объемы данных, выделять важную инфор-
мацию и помогать в выявлении преступлений. Однако необходимо учитывать 
также потенциальные этические и конституционные ограничения на исполь-
зование таких технологий и обеспечивать баланс между безопасностью и за-
щитой личных прав и свобод граждан. Также важно обеспечивать высокий 
уровень защиты данных, чтобы предотвратить возможные утечки или зло-
употребления информацией. 

Технологии машинного обучения имеют огромный потенциал для при-
менения в правоохранительных органах, и их использование будет продол-
жать расти в будущем. Однако для максимальной эффективности и безопас-
ности необходимо обеспечивать соответствие с соответствующими норма-
тивными и законодательными актами, а также учитывать мнение обществен-
ности и профессиональных сообществ при разработке и внедрении новых 
технологий. 

 
 

Цветков К.Т. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель В.В. Бычков, кандидат юридических наук, доцент 

Экспертизы, подтверждающие факт поджога  
и уничтожения имущества при расследовании преступлений,  

связанных с организацией массовых беспорядков 

Во время массовых беспорядков их участниками применяются различ-
ные взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые предназначены 
для совершения поджогов и уничтожения имущества, а также причинения 
вреда здоровью, и их применение имеет определенный устрашающий эф-
фект. Поэтому возникает необходимость в назначении судебных экспертиз, 
которые связаны с изучением взрывов, пожаров и взрывоопасных веществ. К 
таковым обычно относят взрывотехническую экспертизу, пожарно-техниче-
скую экспертизу, экспертизу горюче-смазочных материалов1. 

Особую опасность представляет применение взрывных объектов в ме-
стах нахождения толпы, при этом используются чаще всего взрывоопасные 
объекты, которые имеют всеобщую доступность или которые можно сравни-
тельно быстро изготовить в кустарных условия. Например, к таковым можно 

 
1 Каторов Д.В., Дашко Л.В. Экспертное исследование остатков бутылок с зажигатель-

ной смесью на месте пожара // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, 
проблемы, перспективы : сборник научных трудов I Международного форума (7-8 июня 
2017 г.). М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. С. 537-543. 
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отнести различные петарды, фальшфейеры, дымовые шашки, коктейли Мо-
лотова. Несоблюдение техники использования данных пиротехнических 
средств и взрывоопасных веществ может привести к нанесению различного 
вида ущерба как людям, так и имуществу. Поэтому возникает необходимость 
в обнаружении и изъятии таких объектов или их остатков во время производ-
ства следственных действий и проведении взрывотехнической судебной экс-
пертизы с целью решения различных задач, в том числе задачи по определе-
нию относимости того или иного предмета к взрывному веществу и (или) 
взрывному устройству, установлению состояния, способа изготовления и 
применения взрывного вещества и т.д. Отдельной важной задачей данной 
экспертизы является изучение взрыва и его природы, способа изготовления 
и применения взрывного устройства для создания взрыва, а также определе-
ние наличия профессиональных навыков для создания взрывного устройства. 
В целях исследования самого взрыва и его следов необходимо организовать 
прибытие специалиста-взрывотехника, он также может помочь в транспорти-
ровке и хранении данных объектов.  

Для изучения причин образования пожаров и механизма их распростра-
нения назначается пожарно-техническая экспертиза. Необходимость в ее 
назначении связана в первую очередь с тем, что участники массовых беспо-
рядков нередко используют зажигательные вещества с целью разрушения 
объектов городской инфраструктуры, уничтожения частной недвижимости и 
причинения вреда гражданам. Экспертиза решает вопросы, связанные с уста-
новлением места первоначального горения, причин горения. Исследованию 
при такой экспертизе подвергаются места возникновения пожаров, повре-
жденные пожаром объекты, пожарный мусор, устройство, с помощью кото-
рого произошло горение, и т.д. 

Экспертиза горюче-смазочных веществ является разновидностью экс-
пертизы веществ, материалов и изделий и предназначена для изучения го-
рюче-смазочных веществ, то есть определения групповой принадлежности, 
установления тождественности объектов, изъятых во время производства 
следственных действий и следов, полученных также во время проведения 
различных следственных и процессуальных действий. 

При расследовании массовых беспорядков проведение указанной экс-
пертизы необходимо, когда при осмотре места происшествия, жилища, раз-
личных помещений, обыске, выемке следователь обнаруживает в помещении 
бутылки – предполагаемые коктейли Молотова, жидкость в канистрах или 
других емкостях, которая предположительно может использоваться для вос-
пламенения различных объектов. Кроме того, следы горюче-смазочных ма-
териалов может оставаться на одежде и обуви, руках подозреваемых, потер-
певших.  

Часто в ходе массовых беспорядков используются бутылки с зажига-
тельной смесью для совершения поджогов автомашин, зданий, офисов, а 
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также в противодействие полиции при пресечении массовых беспорядков. 
Для приготовления зажигательной смеси обычно применяются товарные 
нефтепродукты или горючие растворители нефтяного происхождения, а 
также их смеси.  

При этом необходимо отметить, что все указанные выше исследования 
можно назначать комплексно и тем самым в рамках проведения одной экс-
пертизы решать широкий круг задач. 

В качестве примера использования взрывотехнических средств можно 
сослаться на приговор суда в отношении Н., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ. В 
приговоре указано, что участники массовых беспорядков, организованных 
Н., забрасывали представителей власти – сотрудников полиции различными 
предметами, при этом одна из бутылок была с зажигательной смесью, она же 
была умышленно брошена в направлении представителей власти и разбилась 
в непосредственной близости. В результате один из представителей власти 
получил термический ожог 1-2-й степени, тем самым ему был причинен лег-
кий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья про-
должительностью до трех недель1. 

Из всего вышесказанного следует важность применения специальных 
знаний в области пожарной безопасности, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в целях проведения наиболее полного, объективного и всесторон-
него расследования организации массовых беспорядков. 

 
 

Кудрявцев Д.Ю., Кислицына О.С. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель С.В. Харченко, доктор юридических наук, доцент 

Проблемные аспекты тактико-криминалистического 
обеспечения допроса несовершеннолетнего 

Качество и эффективность расследования уголовных дел зависят от 
имеющихся у следователя, дознавателя навыков и умений по использованию 
уже сформировавшихся законодательных и практических инструментов. Ос-
новой деятельности по расследованию и раскрытию преступлений является 
производство следственных действий. Наиболее сложными с точки зрения 
криминалистического обеспечения, а также со стороны имеющихся кон-
фликтных и бесконфликтных ситуаций при производстве следственных дей-
ствий авторам видится проведение следственных мероприятий с участием 
несовершеннолетних лиц. Большое значение отдается, на наш взгляд, самому 

 
1 Приговор Московского городского суда от 25.04.2013 по делу № 2-***/13 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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эффективному следственному действию при расследовании и раскрытии пре-
ступлений с участием несовершеннолетних лиц – допросу.  

В целом тактико-криминалистическое обеспечение допроса с участием 
несовершеннолетнего лица можно определить как совокупность средств, ме-
тодов и рекомендаций криминалистического, правового и организационного 
характера, которая позволяет быстро и качественно разрешить уголовное 
дело по существу.  

Как отмечает А.П. Алексеева, производство допроса с участием несо-
вершеннолетнего имеет свою специфику, из-за которой у следователя или 
дознавателя возникают трудности при производстве следственного дей-
ствия1. Специфика же заключается в особенностях допрашиваемого субъекта 
и лиц, участвующих вместе с ним при допросе – из-за этого криминалисти-
ческая доктрина выработала специальные методы и приемы проведения до-
проса и фиксации показаний лица, не достигшего возраста восемнадцати лет. 

Законодатель самостоятельно определил значимость допроса несовер-
шеннолетних. Это подтверждается тем, что допрос несовершеннолетних сви-
детелей и потерпевших регулируется отдельной статьей УПК РФ – ст. 191 
УПК РФ. А в отношении несовершеннолетнего обвиняемого предусмотрен 
особый порядок производства, согласно главе 50 УПК РФ. По сути, законо-
датель сам предопределили выработку специальных приемов и методов при 
производстве допроса с участием несовершеннолетних.  

Но авторы не будут останавливаться на уголовно-процессуальном по-
рядке производства допроса с участием несовершеннолетнего, так как целью 
данной статьи является освещение проблемных вопросов тактико-кримина-
листического обеспечения при проведении допроса с участием несовершен-
нолетнего лица. 

Выбор того или иного тактического приема зависит от множества ас-
пектов, но наиболее важным является обстановка, в которой производится 
допрос – конфликтная или бесконфликтная2. Сначала авторами будут приве-
дены тактико-специальные методы, которые являются наиболее эффектив-
ными и используются следователем или дознавателем в бесконфликтной си-
туации – такими принято считать:  

1) ассоциативность – сущность данного метода заключается в возбужде-
нии в памяти несовершеннолетнего фактов и событий, предшествовавших 
преступления, с целью воспоминания фактов и событий самого преступления;  

2) иллюстративность – метод, применяемый в момент, когда несовер-
шеннолетний не может точно выразить свои показания словесно, тогда 

 
1 Алексеев А.П., Козловский П.В., Муравьев К.В. Тактико-криминалистическое 

обеспечение допроса несовершеннолетнего // Научный вестник Омской академии МВД 
России. 2019. № 4. С. 47-52. 

2 Романов В.В. Юридическая психология : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Из-
дательство «Юрайт», 2021. С. 433. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-omskoy-akademii-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-omskoy-akademii-mvd-rossii
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несовершеннолетний излагает свои показания с помощью изобразительных 
навыков;  

3) диаметральность – прием, позволяющий получить показания от несо-
вершеннолетнего путем постановки полярных вопросов в том случае, когда 
несовершеннолетний затрудняется охарактеризовать образ преступника или 
обстановку события;  

4) аналогия – метод, позволяющий выяснить сведения, имеющие значе-
ние для уголовного дела, при помощи сопоставления одних черт или объек-
тов с другими по рекомендации следователя или дознавателя. Когда допрос 
производится в конфликтной ситуации, имеется ряд особенностей, которые 
необходимо учитывать факты утаивания информации или открытого проти-
водействия со стороны несовершеннолетнего.  

В конфликтной ситуации применяются следующие тактико-специаль-
ные приемы:  

1) представление несовершеннолетнему доказательств, полученных в 
ходе производства других следственных действий, проводимых до допроса 
несовершеннолетнего;  

2) постановка детализированных вопросов следователем или дознава-
телем, которые позволяют наиболее подробно изучить факты, события и яв-
ления, сопоставить и соотнести их с уже имеющийся к моменту проведения 
допроса информацией;  

3) маневрирование – метод, заключающийся в убеждении несовершен-
нолетнего в несостоятельности приводимых сообщений и аргументов в 
пользу своих показаний, после чего следователь или дознаватель дает время 
на изменение предоставленной несовершеннолетним информации;  

4) «работа на опережение» – в случаях, когда несовершеннолетний дает 
лживые показания, следователь или дознаватель моментально прерывает до-
прашиваемое лицо и, указывая на имеющиеся в уголовном деле доказатель-
ства, обозначает несовершеннолетнему на ложь в его показаниях. Данный 
метод эффективен тем, что создает у несовершеннолетнего мнимое представ-
ление о большей осведомленности следователя, чем есть на самом деле1.  

На практике остро стоит вопрос о применении видеозаписи при прове-
дении допроса несовершеннолетнего. При решении вопроса о применении 
видеозаписи следователю или дознавателю необходимо спрогнозировать 
возможное поведение несовершеннолетнего с учетом его личностных осо-
бенностей, так как есть риск, что несовершеннолетний допрашиваемый за-
мкнется и не станет давать показания. Применение видеозаписи позволяет 
обеспечить полную и точную фиксацию показаний несовершеннолетнего, ис-
ключить возможные ошибки при производстве допроса. 

 
1 Рогачева В.Н. Проблемные аспекты проведения допроса несовершеннолетнего по-

дозреваемого // Молодой ученый. 2022. № 49. С. 455-457. 
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Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать о том, что про-
изводство следственных действий, в частности допроса, с участием несовер-
шеннолетних требует предварительной подготовки ввиду установления пси-
хологического контакта с допрашиваемым лицом, выявления его личностных 
особенностей, стратегии и манеры поведения. Однако и в процессе проведе-
ния допроса субъект, ведущий производство по уголовному делу, должен 
оценивать поведение несовершеннолетнего и своевременно применять так-
тико-криминалистические методы, соответствующие обстановке. 

 
 

Кузьмин Е.А. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель И.И. Ильинский  

Актуальные вопросы  
проведения оперативно-розыскных мероприятий 

Жизнь современного общества подвергается постоянным изменениям, 
что требует изменения законодательства с учетом новых тенденций развития 
общества, изменения общественных отношений и развития технологий. Опе-
ративно-розыскная деятельность не является исключением, динамика обще-
ственных отношений требует от законодателя и других государственных ор-
ганов решения возникающих проблем, к сожалению, не всегда имеется воз-
можность предугадать все негативные события и скрытые факторы, поэтому 
в ходе практической деятельности выявляются существенные проблемы, ко-
торые требуют решения. 

Одними из основополагающих условий проведения эффективных спе-
циальных операций являются координация действий между сотрудниками 
ОВД и других ведомств, а также оперативность принятия решений. Однако в 
экстренных, чрезвычайных обстоятельствах в действиях группировки сил и 
средств нередко отсутствует оперативность и скоординированность. Возни-
кают ошибки в расстановке сил, связи между ними и обмене оперативными 
данными. Ввиду неправильного анализа оперативной информации руководи-
телями допускаются неточности в оценке оперативной обстановки, ее дина-
мики и угрозы, а решения не соответствуют сложившимся условиям. Все это 
негативно сказывается на итогах работы правоохранительных органов и спе-
циальных служб.  

Поскольку одной из главных задач в условиях осуществления опера-
тивно-розыскного обеспечения является получение наиболее актуальной и 
необходимой информации, то требуется обновление технического оснаще-
ния. По опыту зарубежных стран, даже по сообщениям о нарушении обще-
ственного порядка к месту возможного нахождения направляется 
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беспилотное летательное устройство, которое позволяет получить информа-
цию об обстановке и зафиксировать факты нарушений путем видеозаписи, 
что в дальнейшем облегчает документирование и оформление результатов 
деятельности сотрудников полиции. В настоящий момент очень малое коли-
чество подразделений может похвастаться таким материальным и техниче-
ским обеспечением, которое позволило бы выполнить подобные задачи. А 
подразделения, которые располагают такими возможностями, не находятся в 
зоне оперативного реагирования, если только происшествие не происходит 
на территории таких городов федерального значения, как Москва или Санкт-
Петербург. 

Можно резюмировать, что существует проблема организационного и 
материально-технического характера. Таким образом, решением указанных 
выше проблем может являться не только контроль выдачи и использования 
новейшего разведывательного оборудования в территориальные подразделе-
ния ОВД, но и добывание, обобщение, изучение и взаимообмен информа-
цией, представляющей оперативный интерес; осуществление совместных 
ОРМ с другими органами правопорядка, а также тактических учений и сбо-
ров по отработке координации и согласованности действий оперативными 
аппаратами.  

По результатам опросов оперативных сотрудников1, в ходе исследова-
ний были получены следующие результаты: около трети опрошенных отме-
тили несовершенство нормативно-правового регулирования ОРД как фак-
тора, препятствующего эффективному выполнению своих служебных обя-
занностей; 9% проинтервьюированных устраивает текущее нормативное ре-
гулирование оперативно-розыскной деятельности, и более половины опро-
шенных говорят о том, что существуют пусть и не критичные, но ощутимые 
пробелы в правовом и методическом обеспечении оперативно-розыскных ме-
роприятий. 

В ходе этого же исследования у сотрудников, которые выразили свое 
недовольство действующим нормативно-правовым регулированием, также 
спросили, в чем непосредственно находят отражение данные факты. Резуль-
таты были следующими: 

– почти половина (45%) опрошенных указали на отсутствие четкого 
порядка документирования фактов применения специальных технических 
средств; 

– неточность регулирования и регламентации отметили более 75% 
опрошенных; 

 
1 Бятец А.В. О некоторых проблемах оперативно-розыскного обеспечения деятель-

ности территориальных органов МВД России при чрезвычайных обстоятельствах // Моло-
дой ученый. 2020. № 18(308). С. 237-239. URL: https://moluch.ru/archive/308/69370/ (дата 
обращения: 07.04.2023). 
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– на несоответствие нормативного регулирования современны требо-
ваниям и устаревшие положения, регулирующие частные вопросы оператив-
ной деятельности, указали 30 % от опрошенных; 

– по поводу излишней формальности и регламентации незначительных 
вопросов высказали свое мнение 21% респондентов; 

– сказали о том, что имеются недостатки в регламентации использова-
ния новых типов технических устройств, 12% участников исследования. 

Таким образом, практические сотрудники отмечают множество про-
блем в нормативно-правовом регулировании оперативно-розыскной деятель-
ности, что требует от компетентных органов проявления законодательной 
инициативы.  

Существуют и другие пробелы в регулировании оперативно-розыскных 
мероприятий. Например, под прослушиванием телефонных переговоров за-
конодатель подразумевает мероприятие в отношении конкретного лица и 
конкретного устройства. Данное мероприятие должно быть санкционировано 
судом. А это значит, что при оформлении прослушивания другого устройства 
необходимо провести всю совокупность мер по санкционированию данного 
ОРМ. Следует учитывать, что преступники нередко меняют не только номера 
телефонов, но и сами устройства, а также используют мини-АТС с множе-
ством номеров, что значительно осложняет работу правоохранительных ор-
ганов. Считаем необходимым закреплять разрешение прослушивания теле-
фонных переговоров только в отношении лица, без привязки к конкретным 
устройствам, это позволит сотрудникам подразделений специальных техни-
ческих мероприятий по заданию оперативного сотрудника получить больший 
объем информации, чем это возможно в настоящий момент, что, в свою оче-
редь, позволит более эффективно и оперативно противодействовать преступ-
ности и поддерживать правопорядок. Комплексный анализ и мониторинг 
эфира позволят намного качественнее бороться с одним из самых опасных 
преступных проявлений – терроризмом. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что закон об оперативно-ро-
зыскной деятельности, жестко определив перечень возможных оперативно-
розыскных мероприятий, фактически приостановил развитие практического 
применения новых форм и методов оперативно-технического проникновения 
в криминальную среду, поскольку использование любого нового метода 
сбора оперативной информации требует обязательного внесения в закон из-
менений. В связи с этим правильнее было бы в законе не изложить перечень 
оперативно-розыскных мероприятий, а дать определение понятию «опера-
тивно-розыскное мероприятие», что позволит внедрять в практику опера-
тивно-розыскной деятельности новые виды мероприятий. 
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Кустарев Р.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Монид, кандидат юридических наук 

Принятие решения о производстве следственных действий: 
этический аспект 

Деятельность следователя в досудебном производстве, связанная с про-
изводством следственных действий, и непосредственный порядок их прове-
дения регулируются нормами Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Вместе с тем вопрос принятия решения о необходимости 
производства того или иного следственного действия является дискрецион-
ным для следователя. На это указывают отдельные формулировки «следова-
тель вправе…», «при необходимости… производится…», «при наличии до-
статочных оснований….» и т.п.). Очевидно, что решение будет предопреде-
лено характером преступления, степенью его общественной опасности, коли-
чеством соучастников, размером причиненного вреда, от этого и будет зави-
сеть тактика расследования. Однако, по нашему мнению, чем обширнее 
право усмотрения следователя, тем вероятнее возможность ошибочных ре-
шений или злоупотреблений. В ст. 1 Конституции РФ провозглашено, что 
Россия является правовым государством. Данная норма, несомненно, подчер-
кивает приоритет права над социальными регуляторами, однако с учетом по-
ложений ст. 9 УПК РФ обратиться к нравственно-этическим правилам след-
ственной этики объективно необходимо. 

В уголовно-процессуальном законе категория «следственная этика» не 
определена. В теории также не существует единого подхода к ее пониманию. 
Ученые определяют следственную этику как совокупность общих этических 
начал, нравственных норм, адаптированных под задачи уголовного судопро-
изводства и определенных спецификой профессиональной деятельности1. 
Профессор Д.П. Котов отмечает, что профессиональный нравственный долг 
лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, состоит в совокуп-
ности обязанностей, выполнение которых приводит к познанию объективной 
истины в каждом случае совершения преступления2. 

По нашему мнению, при рассмотрении категории «следственная этика» 
следует сделать акцент на ее обеспечительном, направляющем характере. 
Следственная этика может служить способом устранения (разрешения) воз-
никающих в ходе досудебного производства противоречий при принятии ре-
шения о производстве следственных действий. 

Одной из таких проблем является участие малолетнего лица в очной 
ставке. Верно отмечает С.А. Шейфер, что возможность обвиняемого 

 
1 Котов Д.П. Вопросы судебной этики. М., 1976. С. 64. 
2 Там же. С. 34. 
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допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 
чтобы эти свидетели были допрошены, должна быть и на стадиях досудеб-
ного производства, где фактически и закладывается «фундамент обвинения», 
тем самым подчеркивая обязанность, а не возможность проведения очной 
ставки следователем1. Однако некоторые ученые предлагают отказаться от 
проведения очной ставки с участием малолетнего лица, поскольку психоло-
гическая безопасность такого лица не может быть защищена в полной мере2. 
Участие педагога или психолога при производстве подобной очной ставки не 
позволит решить проблему ввиду недостаточной регламентация правового 
статуса указанных участников. 

Таким образом, возникает противоречие между правовыми предписа-
ниями, которые гласят о необходимости проведения очной ставки, и нрав-
ственными началами, убеждающими следователя в обратном.  

Похожая ситуация складывается при принятии решения о принудитель-
ном получении образцов для сравнительного исследования. Согласно ст. 9 
УПК РФ, в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление 
действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного су-
допроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоин-
ство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. Подобный запрет 
содержится и в ч. 2 ст. 202 УПК РФ, регламентирующей порядок получения 
образцов для сравнительного исследования. 

Полагаем, что в данном случае необходимо говорить о соразмерности 
возможного принуждения при получении образцов назначению уголовного 
судопроизводства как об условии принятия решения о производстве данного 
следственного действия в принудительном порядке. Более того, выработан 
определенный алгоритм получения образцов для сравнительного исследова-
ния, в случае если лицо отказывается предоставить образцы добровольно, а 
их принудительное получение может существенно ограничить его конститу-
ционные права3. Такая модель предопределена нормативными предписани-
ями и нравственными началами в деятельности следователя, в том числе о 

 
1 Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебной и прокурорской власти. М., 2013. С. 140. 
2 Баев О.Я. Процессуальные средства предупреждения злоупотреблений следова-

теля правом на производство следственных действий и при их осуществлении (на примере 
очной ставки и допроса) // Lex Russica. 2014. №7. С. 814-815; Миронова Г.А. Получение и 
использование в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потер-
певшего: сравнительно-правовой анализ // Современное уголовно-процессуальное право – 
уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 2020. Т. 1. № 1(2). С. 385-395. 

3 Кустарев Р.А. Альтернативные варианты принудительного получения образцов 
для сравнительного исследования // Молодежь, наука и цивилизация : материалы между-
народной студенческой научной конференции. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022. 
С. 357-361. 
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недопустимости применения методов, опасных для жизни и здоровья чело-
века. 

Следует также отметить, что дискреционность полномочий как одно из 
начал уголовного судопроизводства порождает право выбора следователем 
различного поведения в законодательно установленных рамках в той или 
иной ситуации, в связи с этим возможность различных вариантов поведения 
следователя должна обосновываться как выбор этически допустимого вари-
анта, как верно отмечает Р.С. Белкин1. 

Обобщая вышеперечисленное, отметим, что следственная этика должна 
быть одной из центральных категорий, которой руководствуется следователь 
при принятии процессуальных решений, предполагающих свободу его 
усмотрения. Полагаем, что нравственные начала дополняют уголовно-про-
цессуальные требования, обеспечивают наиболее рациональную и социально 
приемлемую модель поведения следователя в спорных ситуациях.  

Таким образом, следственная этика – неотъемлемый инструмент следо-
вателя, который одновременно направляет его процессуальную деятельность 
в плоскость следования нравственным началам и в то же время позволяет до-
стичь целей уголовного судопроизводства наиболее рациональным и закон-
ным способом. 

 
 

Лепилова Ю.А. 
Нижегородская академия МВД России 
Научный руководитель А.В. Смолин  

Криминалистическая характеристика механизма следообразования 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Следы преступной деятельности – любые изменения в окружающей 
действительности, в сознании людей, на электронных носителях и в сетях под 
воздействием криминальной ситуации2. 

Что касается сферы закупок, то чаще всего целостную информацию о 
преступной деятельности органы предварительного расследования могут по-
лучить из документальных, виртуальных следов и психических отражений. 
Для получения наиболее полного объема информации о совершенном пре-
ступлении важно изучение не только полученных следов в отдельности, но и 

 
1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики. М., 2001. С. 92. 
2 Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД 

РФ, 1993. С. 171-181. 
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в совокупности для определения их взаимосвязи и получения целостной кар-
тины события. 

При расследовании преступлений, связанных с деятельностью органов 
и организаций, необходимо учитывать тот факт, что на данный момент при-
нято документировать практически все действия, особенно связанные с дви-
жением денежных средств и имущества. Поэтому из документов чаще всего 
получаются сведения о тех или иных нарушениях, но также не стоит забывать 
про личные и черновые записи субъектов. 

Материальные следы преступлений объединяют в 4 основных блока: 
следы-отображения, следы-предметы, следы-документы и следы-вещества. 
Учитывая специфику рассматриваемой деятельности, интерес для правоохра-
нительных органов представляют именно документы в качестве основного 
источника информации. 

Поскольку каждый из этапов процесса закупки должен подкрепляться 
соответствующей документацией, большое количество нарушений возникает 
вследствие внесения сведений, которые не имеют место быть.  

В силу масштабного объема документооборота в контрактной системе 
существуют серьезные требования к его оформлению. Но как и в любой дру-
гой сфере деятельности, форма и содержание документов зависят от объекта 
закупки и способа определения поставщика.  

Следовую картину документального процесса наиболее полно можно 
сформировать именно в тех организациях, где существуют требования к тща-
тельному, непрерывному учету всех действий, ведь именно в таком случае 
избежать появления сведений о нарушениях в официальных документах до-
статочно сложно.  

Психические отражения в сознании человека составляют блок идеаль-
ных следов. Они представляют собой непосредственные сведения о совер-
шенных преступлениях при осуществлении закупок, которые сохранились в 
памяти людей, непосредственно участвовавших в них, а также опосредован-
ные, запечатленные в сознании людей, имеющих отношение к данному про-
цессу и осведомленных о совершенных нарушениях, но не всегда осознаю-
щих преступность таких деяний. 

Спецификой данного вида следов является невозможность их получе-
ния без согласия лица, хранящего эту информации в своей памяти. Ввиду 
того, что зачастую преступления в сфере закупок совершаются не одним ли-
цом, а организованной группой, о преступном событии осведомлен значи-
тельный круг лиц, но в силу служебной или иной зависимости, участии в пре-
ступной схеме или извлечения выгод, эти лица не распространяют такие све-
дения правоохранительным органам. 

Редкость обращения таких лиц в правоохранительные органы вызвана 
прежде всего несколькими основными факторами. Основной причиной мо-
жет быть наличие влиятельных связей преступников, в результате 
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использования которых человеку, распространившему сведения по мотивам 
мести, может быть причинен какой-либо вред, как физический, так и матери-
альный, например финансовые потери для бизнеса1. 

Также немаловажной причиной является зависимость от субъектов пре-
ступления, например служебная, которая может вылиться впоследствии в 
увольнение, либо же этим лицам просто может быть предложено материаль-
ное вознаграждение за молчание. 

Таким образом, сложность использования идеальных следов при рас-
крытии преступлений в сфере закупок вследствие нежелания участвовать в 
расследовании лиц, в сознании которых имеется информация о преступных 
событиях, вызвана спецификой данного рода деятельности и большим коли-
чеством давящих факторов. 

Еще одним видом являются виртуальные следы, зафиксированные на 
электронных носителях. Использование электронных носителей информации 
обусловлено рядом их особенностей, которые облегчают в некотором роде 
работу с данными и не дают возможности ознакомиться с ними посторонним 
лицам.  

Изначально происходит поиск информации, имеющей значение для 
расследования, при этом при осмотре технических устройств не должно про-
водиться мероприятий, последствиями которых может быть повреждение 
или уничтожение данных. Следователю необходимо оценить информацию, 
которой он владеет по делу, чтобы наиболее грамотно подойти к следствен-
ному действию и обратить внимание на действительно значимые моменты. 

Особенностью электронных носителей выступает тот факт, что в их па-
мяти запечатлеваются все совершаемые действия, например включение, раз-
личные операции, действия с программами, операции с файлами, работа в 
сети2. Законодательство о закупках допускает обмен электронными докумен-
тами между участниками контрактной системы. К тому же закупки прово-
дятся с использованием единой информационной системы, электронный до-
кументооборот приобретает важное значение ввиду того, что вся информация 
остается на персональных компьютерах и в информационно-телекоммуника-
ционных сетях. 

Конечно, не исключается тот факт, что при совершении преступных 
действий субъекты осмотрительно относились к информации, передаваемой 
через электронные устройства, но привлечение специалиста к анализу полу-
ченных сведений заметно упрощает задачу. Электронные следы остаются на 

 
1 Лапин В.О. Актуальные проблемы выявления и расследования преступлений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд // Проблемы правоохранительной деятельности. № 2. 2017. С. 48. 

2 Смушкин А.Б. Цифровая трансформация криминалистики. Часть I (цифровая 
трансформация общей теории криминалистики и криминалистической техники) // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 2022. С. 250-254. 
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электронных носителях, и отражаются внесенные в исходное состояние из-
менения. При их изучении можно выявить следы модификации или удаления 
информации, содержащейся на жестких дисках, картах памяти и т.д. Также 
такие изменения могут вноситься не только вручную, но и при помощи ка-
ких-либо сторонних программ, следы которых при осмотре могут быть выяв-
лены специалистом. 

Установление особенностей следовой картины конкретного преступле-
ния, в частности той ее части, которая включает компьютерные следы, поз-
волит определить способ совершения преступления.  

В целом, мы можем сделать вывод о том, что все три названных блока 
следов важны в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, 
ведь каждый из них может дать определенную информацию о произошедшем 
событии, а при изучении в совокупности органы предварительного расследо-
вания могут получить наиболее полную следовую картину.  

К тому же хотелось бы отметить, что, учитывая специфику сферы заку-
пок, а именно непрерывный документооборот, широкое использование элек-
тронных носителей, а также распространенность групповой преступности, 
необходимо акцентировать внимание на изучении не только официальной пе-
чатной документации, но и рукописных документов. 

 
 

Литвин А.Л., Неверов М.Н. 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель М.А. Моисеенко, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы расследования налоговых преступлений, 
связанных с сокрытием имущества и уклоняем от уплаты налогов 

Расследование налоговых преступлений является одной из приоритет-
ных задач следственных органов. На данный момент, согласно положениям 
пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, производство предварительного расследо-
вания по налоговым преступлениям осуществляется Следственным комите-
том Российской Федерации. Поводом для возбуждения уголовного дела слу-
жат материалы, полученные из ФНС, в случаях, когда ущерб, доход или за-
долженность по налогам достигает крупного или особо крупного размера за 
три финансовых года подряд, а также при наличии прямого умысла у лица, 
совершившего противоправное деяние. В связи с актуальностью темы пред-
лагаем рассмотреть следующие проблемы. 

Сложность установления недоимки суммы налога1. 

 
1 Литовченко А.В. Налоговое право России. Сборник документов. М.: Юрист, 2021. 

480 с. 
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Установление недоимки суммы налога является непростой задачей при 
расследовании налоговых преступлений. Одной из причин является недоста-
точная прозрачность системы налогообложения. В России существует мно-
жество налоговых режимов, каждый из которых имеет свои особенности и 
требует индивидуального подхода при расчете налоговой базы и установле-
нии проблемы. Кроме того, часто возникают споры между налогоплательщи-
ками и налоговыми органами по поводу правильности расчета налоговой 
базы и уплаты налогов. Высокая степень налоговой нагрузки также является 
одной из причин сложности установления недоимки. В нашей стране налого-
вая нагрузка на предприятия и физических лиц является одной из самых вы-
соких в мире, что приводит к массовому нежеланию уплаты налогов и созда-
нию различных схем, направленных на минимизацию налоговых платежей. 
Кроме того, различные способы уклонения от налогов, такие как использова-
ние оффшорных компаний, схемы теневой занятости и другие, создают до-
полнительные препятствия для установления недоимки. Сложность в выяв-
лении и доказательстве фактов налоговых правонарушений также является 
одной из причин задержки процесса установления недоимки. 

Установление недоимки суммы налога требует особого внимания со 
стороны налоговых органов и правоохранительных органов. В связи с этим 
важным аспектом расследования налоговых преступлений является сотруд-
ничество между налоговыми органами и правоохранительными органами, а 
также использование современных технологий для анализа и обработки боль-
ших объемов данных. 

Определение налогооблагаемой базы1. 
Определение налогооблагаемой базы является важным этапом расчета 

суммы налога и расследования налоговых преступлений. При расчете нало-
гооблагаемой базы учитываются доходы и расходы налогоплательщика, а 
также вычеты и льготы. В соответствии с законодательством РФ налогообла-
гаемым доходом является прибыль, полученная в результате осуществления 
предпринимательской деятельности. При этом в доходы также могут вклю-
чаться проценты, дивиденды, арендная плата и другие виды доходов, преду-
смотренные налоговым кодексом. 

Одной из проблем, связанных с определением налогооблагаемой базы, 
является уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов. Для решения 
этой проблемы в России существует ряд мер, направленных на борьбу с нало-
говыми преступлениями, таких как контрольно-кассовая техника, электрон-
ный документооборот и другие. Кроме определения налогооблагаемой базы 
и борьбы с уклонением налогоплательщиков от уплаты налогов, одной из ак-
туальных проблем расследования налоговых преступлений является опреде-
ление факта совершения налогового преступления. Для этого необходимо 
проводить комплексный анализ финансовой деятельности налогопла-

 
1 Кузнецов К.М. Налоговое право : учебник. М.: Финансы и статистика, 2020. 640 с. 
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тельщика, учитывая все доходы и расходы, а также платежи по налогам и 
сборам. При расследовании налоговых преступлений также важно учитывать 
специфические особенности различных видов налогов. Например, при рас-
следовании налоговых противоправных деяний в сфере НДС необходимо 
учитывать особенности налогообложения при внутренней и экспортной тор-
говле, а также правила учета НДС при перемещении товаров через границу. 

Определение налогооблагаемой базы является важным этапом расчета 
налоговой обязанности. Для ее правильного определения необходимо учиты-
вать все доходы и расходы налогоплательщика, а также налоговые вычеты и 
льготы, предусмотренные законодательством. 

Трудность сверки в налоговой декларации и фактически совершенных 
сделок1. 

Проблема возникает в связи с тем, что налогоплательщики могут предо-
ставлять недостоверные данные в своих налоговых декларациях, что ведет к 
уменьшению налоговой базы и уклонению от уплаты налогов и сборов. 

Одной из основных причин возникновения этой проблемы является от-
сутствие эффективной системы контроля со стороны налоговых органов. В 
некоторых случая эти органы не имеют достаточного количества информа-
ции о реальных сделках, которые совершаются налогоплательщиком, что де-
лает трудным выявление фактов занижения налоговой базы. Другими сло-
вами, является крайне проблематичной сверка данных в налоговой деклара-
ции и фактических совершенных сделок. Нередко налогоплательщики предо-
ставляют недостоверные сведения в декларациях, что ведет к уменьшению 
налоговой базы и уклонению от уплаты налогов и сборов.  

Примером решения данной проблемы может быть использование тех-
нологии блокчейн. Компании могут использовать блокчейн для хранения и 
обработки данных, связанных с налоговой отчетностью, что позволяет со-
здать надежную и безопасную систему данных. Блокчейн позволяет созда-
вать записи, которые не могут быть изменены или удалены, что обеспечивает 
прозрачность и надежность данных. 

Пример судебной практики2. 
«Б» признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 199 УК 

РФ, и осужден к 1 году принудительных работ с лишением права занимать 
руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 1 год. Реа-
лизуя преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов в 
крупном размере, осознавая противоправность совершаемого им деяния, дей-
ствуя умышленно, предоставил бухгалтеру фиктивные счета-фактуры по хо-
зяйственным операциям ООО «АлБес», дал указание внести сведения о 

 
1 Крылов В.В. Некоторые вопросы сверки данных налоговых деклараций с фактиче-

скими сделками // Налоговая политика и практика. 2018. № 7. С. 55-62. 
2 Уголовные дела // Приговор Советского районного суда г. Самара по делу № 1-

224/2017. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/545238.html (дата обращения: 20.04.2023). 
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фиктивных счетах-фактурах в книгу учета доходов и расходов ООО «АлБес», 
после чего составить налоговую декларацию, в которой отразить сведения о 
фиктивных хозяйственных операциях.  

В ходе предварительного следствия было допрошено несколько десят-
ков свидетелей, назначены почерковедческая и финансово-экономическая 
экспертизы, налоговыми органами предоставлены акты камеральных и вы-
ездных проверок, проанализированы фактически совершенные сделки и от-
раженные в налоговой декларации. Данная судебная практика демонстрирует 
сложность расследования налоговых преступлений. Здесь прослеживается 
необходимость владения специальными знаниями в области налогового за-
конодательства.  

Из этого следует, что выявление и раскрытие налоговых преступлений 
является квинтэссенцией взаимодействия налоговых и правоохранительных 
органов, для которых необходимы правильность и четкость действий. Только 
обращая внимание на проблемные аспекты расследования налоговых пре-
ступлений, можно говорить о борьбе государства с недобросовестными нало-
гоплательщиками. 

 
 

Нестеров А.А. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель В.М. Селезнев  

Проблемы и особенности расследования преступлений 
по горячим следам 

Расследование по горячим следам является наиболее эффективным спо-
собом раскрытия преступлений. Но всегда ли удается достичь результатов в 
этом направлении? 

При расследовании преступлений по горячим следам необходимо учи-
тывать множество факторов, которые зависят не только от следственно-опе-
ративной группы.  

Основной задачей методики расследования преступления по горячим 
следам является быстрое установление лица, совершившего преступление, а 
в благоприятных случаях и его задержание в результате незамедлительного 
проведения необходимых первоначальных и неотложных следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий. 

В среднем время от фиксирования преступления в КУСП и звонка опе-
ративного дежурного до следственно-оперативной группы занимает неболь-
шой промежуток. На этом этапе специалист должен проверить средства, не-
обходимые при осмотре места происшествия. После того как оперативная 
группа начала выдвижение к месту, следователю необходимо составить план 
осмотра. Каждый сотрудник должен заниматься своим делом и правильно 
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распределять время, ведь от этого во многом зависит скорость расследования 
преступления по горячим следам.  

В зависимости от концепции осмотра в состав оперативной группы мо-
гут входить: 

− следователь; 
− оперуполномоченный; 
− специалист-криминалист – целесообразно привлекать на все 

осмотры, независимо от того, будет ли он с изъятием или без; 
− судебный медик – входит в подразделение Министерства Здраво-

охранения, выезжает только при наличии трупа; 
− кинолог с собакой. 
На место происшествия могут привлекаться иные специалисты, обла-

дающие специальными знаниями: переводчик, психолог – в случае несовер-
шеннолетия. Специалист-криминалист привлекается на осмотр места проис-
шествия из-за отсутствия специальных знаний у следователя, а также из так-
тических и этических соображений. 

Следователю необходимо держать мысль о том, что наибольшее коли-
чество следов может быть сконцентрировано на путях прихода и отхода к 
месту преступления. Поэтому необходимо сразу выяснить, каким образом бу-
дет проходить осмотр – от периферии к центру или от центра к периферии. 
Существенную помощь по определению границ также могут оказать свиде-
тели, наблюдавшие за происходящим. 

Специалист должен быть заранее проинформирован об обстоятельствах 
дела, дабы грамотно подойти к сбору технических средств, необходимых для 
обнаружения, фиксации и изъятия следов при осмотре места происшествия. 

Как отметили правоприменители, главная проблема заключается в 
плохо осуществляемой охране улик на месте происшествия. Поэтому первой 
на месте происшествия в режиме быстрого реагирования должна появиться 
следственно-оперативная группа. Наличие посторонних служб в лице ОППС 
также является необходимым, но ввиду своих обязанностей они не всегда мо-
гут определить границы, тем самым уничтожая следы, которые в дальнейшем 
могли бы быть использованы в качестве улик. 

Еще одной проблемой хотелось бы отметить работу с потерпевшим. 
Первоначально некачественно устанавливаются все обстоятельства дела. Из-
за шокового состояния потерпевший может забыть приметы подозреваемого. 
Поэтому необходимо создать благоприятные условия, возможно, выделить 
немного времени. 

Таким образом, расследование по горячим следам протекает в специ-
фических условиях: внезапность возникновения ситуации, требующей не-
медленного реагирования, отсутствие исходной информации и необходи-
мость без промедления использовать новые данные. 
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Научный руководитель Е.В. Шишова, кандидат филологических наук 

Организация оперативно-розыскной деятельности 
в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки 

Всегда актуальным и важным был досудебный процесс, который пред-
ставлял собой начало сложного механизма отправления правосудия. Досу-
дебное производство является упорядоченной совокупностью всех урегули-
рованных уголовно-процессуальным законом публичных правоотношений, 
складывающихся после получения органами дознания и предварительного 
следствия первоначального сообщения о преступлении и до направления ма-
териалов оконченного расследования в суд либо прекращения уголовного 
дела. Отсюда досудебное производство и получило свое наименование – то, 
что происходит до суда, до начала судебного рассмотрения соответствую-
щего уголовно-правового спора (конфликта) между сторонами обвинения и 
защиты1. 

На каждом материке и континенте свой уровень преступности, свои ме-
тоды расследования. Соответственно, особенно актуальным будет сравнение 
образцов англосаксонской и романо-германской правовых систем. 

В привычном для нас понимании досудебное производство как обособ-
ленная часть уголовного процесса, как следственный этап уголовно-процес-
суальной деятельности – это феномен, характерный для континентальной 
(романо-германской) правовой доктрины и присущий правовым системам 
большинства европейских государств, а также их бывших азиатских, афри-
канских и латиноамериканских колоний. Именно наличием досудебного про-
изводства со свойственными ему отдельными элементами инквизиционной 
формы расследования романо-германский смешанный тип уголовного про-
цесса отличается от состязательного типа, распространенного в государ-
ствах, входящих в англосаксонскую правовую семью. 

В США, Великобритании, Канаде, Австралии и других государствах, 
входящих в англосаксонскую правовую семью и, соответственно, придержи-
вающихся британской состязательной модели судопроизводства, деятель-
ность, направленная на обеспечение возможности формирования позиции об-
винения для предстоящего судебного разбирательства, вообще не входит в 
предмет уголовно-процессуального регулирования. Подобная деятельность 
осуществляется в форме непроцессуального полицейского дознания 
(investigation) и сводится к реализации административно-правовых и розыск-
ных полномочий правоохранительных органов (полиции, ФБР и др.), урегу-

 
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс : учебник. 8 изд., перераб. М.: 

Юридическое издательство «Норма», 2023. С. 12-14. 
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лированных ведомственными нормами и правилами. Ввиду непроцессуаль-
ного характера такого досудебного расследования его результаты еще не об-
ладают необходимой юридической силой (не являются доказательствами), а 
представляют собой не более чем полезные познавательные ресурсы (пред-
меты, документы, сведения), которые имеют для суда такое же правовое зна-
чение, как и познавательные ресурсы, накопленные адвокатом, обвиняемым 
и другими участниками производства по уголовному делу. Полноценными и 
готовыми к использованию уголовно-процессуальными доказательствами 
эти сведения вправе признать лишь сам суд после надлежащей проверки, про-
водимой, как правило, посредством допросов соответствующих сотрудников 
правоохранительных органов, и оценки на предмет юридической доброкаче-
ственности. 

Смешанная (романо-германская) модель уголовного процесса основы-
вается на принципиально иной парадигме досудебного производства. Праро-
дительницей досудебного производства является классическая французская 
концепция предварительного расследования, возникшая чуть более 200 лет 
назад и получившая нормативное закрепление в так называемом наполеонов-
ском кодексе – Кодексе уголовного следствия Французской империи 1808 г. 
Еще в СССР возникла необходимость развития досудебного производства по 
собственному пути, с одной стороны, отвечающему международным стан-
дартам цивилизованного демократического государства, а с другой – учиты-
вающему национальные традиции и богатый опыт. Эти идеи законодатель 
реализовал в принятом в 2001 г. УПК РФ. В российский уголовный процесс 
был внедрен англосаксонский подход к состязательности, состоящий в жест-
ком разграничении процессуальных функций обвинения и защиты. В резуль-
тате должностные лица органов дознания и предварительного следствия за-
кономерно были причислены к участникам со стороны обвинения, что, в 
свою очередь, неизбежно привело к интеграции их обязанностей по осу-
ществлению публичного уголовного преследования с полномочиями су-
дебно-следственного характера, позволяющими формировать полноценные 
доказательства и издавать правоприменительные акты. Сегодня единую си-
стему оперативно-розыскных органов в России составляют 6 ведомств (ст. 13 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»): органы внутренних дел, органы Федеральной службы 
безопасности РФ, федеральные органы государственной охраны, таможен-
ные органы, служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения 
наказаний РФ. Статья 6 дает исчерпывающий перечень компетенций опера-
тивно-розыскных органов, к которым относятся, например, опрос, сбор об-
разцов для сравнительного исследования, прослушивание телефонных пере-
говоров и др. 
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Судебно-экспертное обеспечение  
расследования преступлений в сфере строительства 

В настоящее время совершается большое количество преступлений в 
сфере строительства, в связи с этим возникает необходимость защиты инте-
ресов общества и государства от противоправных посягательств.  

При совершении преступлений данной категории следовая картина мо-
жет быть различной и во многом зависит от способа совершения противо-
правного деяния. Следы могут быть как идеальными или материальными, так 
и цифровыми. Ввиду сложности анализа документации, наличия специаль-
ных терминов, правил безопасности, отсутствия специальных познаний в об-
ласти строительства у следователя (дознавателя), возникает необходимость 
привлечения к расследованию экспертов1. 

При расследовании преступлений в сфере строительства чаще всего 
назначаются следующие виды экспертиз: 

1) бухгалтерская экспертиза;  
2) почерковедческая экспертиза; 
3) технико-криминалистическое исследование документов;  
4) строительно-техническая экспертиза; 
5) трасологическая экспертиза; 
6) дактилоскопическая экспертиза; 
7) компьютерная экспертиза. 
Технико-криминалистическое исследование документов способно 

установить: 
1) первоначальное содержание документов; 
2) способ и давность изготовления документа; 
3) способ и характеристику изменений в первоначальном содержании 

документа;  
4) отождествление средств компьютерной, офисной и иной техники, ис-

пользованной при составлении документа. 
Объектами исследования являются различные документы и их рекви-

зиты, полученные в результате организации и проведения строительно-мон-
тажных, проектных и сметных работ.  

В случае необходимости исследования рукописных записей или подпи-
сей в указанных документах, актах приема-передачи объекта завершенного 
строительства и т.п. должна быть проведена почерковедческая экспертиза, 

 
1 Россинская Е.Д. Судебная экспертиза в гражданском, административном и уголов-

ном процессе. М., 2005. С. 7. 
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результаты которой способствуют установлению исполнителей данных запи-
сей и подписей.  

При осмотре офиса организации может быть изъят ноутбук, информа-
ция в котором будет иметь доказательственное значение при расследовании 
преступления в сфере строительства. А именно в компьютере могут содер-
жаться: электронные версии документов (договор о проведении строитель-
ных работ), сметы, акты приема-сдачи работ и другие документы. В данном 
случае целесообразнее назначать компьютерную экспертизу, которая способ-
ствует решению следующих вопросов: 

1) наличие / отсутствие на ноутбуке информации, имеющей отношение 
к расследованию данного преступления; 

2) возможность идентификации определенных электронных докумен-
тов; 

3) совершение с помощью данного компьютера определенных дей-
ствий, их период, содержание, последовательность.  

При расследовании преступлений в сфере строительства достаточно ча-
сто проводится бухгалтерская экспертиза, так как с ее помощью возможно 
выявить хищения и иные противоправные деяния, нашедшие отражения в до-
кументах бухгалтерского учета1. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет разрешить следующие 
вопросы: 

1) выявление содержания операций по приему, хранению, реализации 
товарно-материальных ценностей, поступления и раскладывания денежных 
средств; 

2) установление соответствия порядка учета предъявленным требова-
ниям, наличие обстоятельств, затрудняющих ведение бухгалтерской отчет-
ности; 

3) установление несоответствий в учетах данных, их характеристике, 
размере, механизме образования. 

В случае наличия бухгалтерской документации на бумажных и элек-
тронных носителях возможно назначение комплексной бухгалтерской и ком-
пьютерной экспертизы. 

Особое внимание хотелось бы уделить проведению строительно-техни-
ческой экспертизы, так как она признается одной из самых сложных и науко-
емких. Строительно-техническая экспертиза – это разновидность инженерно-
технических экспертиз, которая основывается на знаниях в области строи-
тельной механики, строительного материаловедения, технологии и 

 
1 Крюченко М.С. К вопросу об использовании специальных знаний в организации 

расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве // Криминалистика 
и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения) : сборник статей Все-
российской научно-практической конференции (17 ноября 2017 г.) М.: Академия управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. С. 191-195. 
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организации строительства. Круг вопросов для экспертов может быть до-
вольно широк и, как правило, носит диагностический характер. Так, в ходе 
экспертизы можно подтвердить обоснованность строительно-технической 
документации; оценить объем и качество проводимых работ, затрат и сроков; 
определить, насколько корректно выполнены приемка и отчетность о выпол-
ненных работах; установить причины и механизм аварии при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных работ; определить площадь и действи-
тельную стоимость объекта. 

При назначении строительно-технических экспертиз особо остро 
встает вопрос в выборе экспертного учреждения, так как производство таких 
исследований может поручаться специалистам в строительной области, не 
относящимся к государственным экспертным учреждениям1. 

Таким образом, судебно-экспертное обеспечение расследования пре-
ступлений в сфере строительства требует от следователя организации взаи-
модействия со многими специалистами. При этом в условиях постоянной мо-
дернизации методик производства судебных экспертиз, совершенствования 
технико-криминалистических средств раскрытия и расследования преступле-
ний необходимо своевременно организовывать и проводить обучение новых 
экспертов2. Рациональное использование специальных знаний в различных 
областях науки и техники будет способствовать повышению эффективности 
расследования преступлений в сфере строительства. 

 
 

Полозова К.В.  
Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель Р.Р. Абсатаров 

Применение гипноза в расследовании преступлений 

Не одно десятилетие отечественные ученые-юристы совместно с со-
трудниками-практиками работают над усовершенствованием работы органов 
предварительного расследования в целях повышения эффективности рассле-
дования преступлений. В арсенале нетрадиционных средств получения кри-
миналистически значимой информации, выработанной теорией и практикой 
криминалистики, одним из самых удачных и действенных считают примене-
ние метода гипнорепродукции, или «следственного гипноза». 

 
1 Старцева Е.А. Особенности взаимодействия следователя с экспертами при рассле-

довании преступлений в сфере строительства // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2011. № 3(16). С. 316-320. 

2 Ржанникова С.С. Об опыте и функционировании филиала кафедры криминалистики 
Уральского юридического института МВД России на базе ЭКЦ ГУ МВД России по Сверд-
ловской области // Экспертная практика. М.: ЭКЦ МВД России, 2020. № 2(89). С. 65-73. 
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Прежде чем говорить о применении гипноза в ходе расследования уго-
ловного дела, необходимо разобраться, что он собой представляет. 

Гипноз (др.-греч. ὕπνος – сон) – временное состояние сознания, харак-
теризующееся сужением его объема и резкой фокусировкой на содержании 
внушения, что связано с изменением функции индивидуального контроля и 
самосознания1. 

Во время проведения сеанса гипноза, находясь в комфортной и спокой-
ной обстановке, специалист просит допрашиваемого представить, что он 
находится в определенной стрессовой ситуации. Ввиду того, что во время 
гипноза сознание человека сужается и становится более гибким и он, нахо-
дясь в спокойной обстановке, знает, что ему больше не грозит опасность, до-
прашиваемый может мысленно перенестись в прожитую стрессовую ситуа-
цию, которую будет проживать красочно в своих воспоминаниях. Очень 
важно, чтобы во время проведения сеанса человек, подвергнутый гипнозу, 
вслух проговаривал все, что наблюдает и переживает в данный момент вре-
мени в мельчайших подробностях для воссоздания более полной картины 
произошедшего. 

Гипноз – это не отключение сознания, в гипнозе человек все слышит, а 
по окончании проведения сеанса все помнит. Гипноз – это не сон, в гипнозе 
осознанность и концентрация выше, чем в обычном состоянии.  

Вместе с тем специалисты расходятся во мнениях о допустимости про-
ведения гипноза в ходе расследования уголовных дел.  

Противники использования данного метода считают, что информация, 
полученная от лица, подвергнутого гипнозу, является недопустимой в связи 
с тем, что допрашиваемый находится в затуманенном сознании. Также весо-
мым аргументом является тот факт, что человек, находясь в нестандартной и 
даже стрессовой ситуации, не всегда может трезво оценить ситуацию и за-
помнить необходимые моменты, которые в дальнейшем складываются в об-
щую картину произошедшего. Некоторые специалисты указывают на то, что 
во время гипнорепродукции допрашиваемый при низкой профессиональной 
подготовке гипнотерапевта может вообще вводить в заблуждение окружаю-
щих, симулируя якобы нахождение в состоянии гипноза. Кроме того, неква-
лифицированный специалист может просто неправильно интерпретировать 
данные, полученные в ходе сеанса, что еще больше усложнит расследование 
преступления. 

Отсюда вытекает еще и другая важная проблема – проблема определе-
ния компетентности приглашаемого специалиста2. Следователю нужно 

 
1 Петрова В.Е., Вакина Т.Н. Гипнотерапия : учебное пособие. Пенза: Пензенский 

институт усовершенствования врачей, 2014. 72 с. 
2 Абсатаров Р.Р. Противоречия в деятельности государственных экспертных учре-

ждений и пути их решения // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2019. № 1(55). С. 134-138. 
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убедиться в надлежащей подготовке гипнотерапевта, которая не только 
должна подтверждаться дипломами и другими документами, но и быть про-
верена реальной практикой и положительными отзывами о нем. 

Следует подчеркнуть, что для следователя информация, полученная в 
ходе допроса с применением гипноза, носит исключительно ориентирующий 
характер, поэтому он обязан проверить ее и сопоставить со всеми другими 
материалами уголовного производства. 

Уголовно-процессуальный кодекс России устанавливает необходимые 
правила, которые следователь должен обязательно учитывать при оценке до-
казательств: достаточность, достоверность, допустимость и относимость. 

Да, на данный момент в главе 11 УПК РФ «Доказывание» не закреплена 
норма, которая допускает учитывать данные, полученные путем гипнотиче-
ского сеанса. Вместе с тем нет и запрета в использовании нетрадиционных 
методов доказывания. Само понятие доказательства определяет как таковое 
все фактические данные, на которые могут опираться органы расследования, 
следователи и суды для установления наличия или отсутствия элемента или 
элементов преступления в установленном законом порядке, при условии что 
они получены способом, не противоречащим закону. 

Достоверность доказательств не имеет четкого определения в УПК РФ, 
что является проблематичным, поскольку нет критериев, позволяющих пра-
воохранительным органам проводить различие между достоверными и недо-
стоверными доказательствами при оценке доказательств1. 

Достоверность является свойством доказательства, которое выражается 
в обоснованной истинности и действительности. Она заключается не только 
в достоверности фактов, но и в надежности источника. Если нет сомнений, 
то доказательства надежны. 

Возвращаясь к вопросу, является ли гипнотерапия объективным источ-
ником достоверной информации, рассмотрим ряд принципов, которые повы-
шают уровень достоверности данных, полученных в ходе ее проведения: 

1) перед сеансом гипноза показания допрашиваемого о фактах, подле-
жащих установлению, должны быть зафиксированы следователем в письмен-
ном виде; 

2) в комнате, где проходит сеанс гипноза, должны находиться только 
опрашиваемый и специалист. В случае необходимости другие лица могут 
наблюдать происходящее через одностороннее зеркало или на экране монитора; 

3) сеансы должен проводить специалист (психотерапевт или психолог), 
который имеет квалификацию в данной области; 

4) общение между специалистом и опрашиваемым должно фиксиро-
ваться с помощью средств аудио- или видеозаписи с самого начала и до окон-
чания сеанса. 

 
1 Мещеряков В.С. Достоверность доказательств в уголовном судопроизводстве Рос-

сийской Федерации // Молодой ученый. 2020. № 52(342). С. 229-231. 
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Следует также отметить, что гипноз может применяться только в тех 
случаях, когда свидетель или потерпевший хочет помочь следователю до-
браться до истины происшествия, но по некоторым причинам (например, из-
за стресса) не может вспомнить и воспроизвести события или черты лица ин-
тересующих следствие людей.  

Если говорить о процессуальной регламентации проведения допроса 
под гипнозом, то нам наиболее близка позиция О.В. Евстигнеевой и 
А.Н. Иванова: «Свидетель или потерпевший в случае амнезии может быть 
допрошен под гипнозом при наличии его согласия на это, о чем делается от-
метка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля или потер-
певшего»1. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что метод след-
ственной гипнорепродукции до сих пор вызывает больше вопросов, чем от-
ветов. Проведение такого мероприятия в рамках отдельного следственного 
действия в виде допроса возможно при соблюдении следующих условий: це-
лесообразность, добровольность, психический комфорт и психологическая 
безопасность опрошенного, срочность, соблюдение норм этики и морали, 
профессионализм и бесстрастие гипнотерапевта, конкретность вопросов и 
отсутствие наводящих вопросов, обязательная видео- и аудиофиксация меро-
приятия. Надо помнить, что информация, полученная в ходе допроса с при-
менением гипноза, носит исключительно ориентирующий характер. 

 
 

Староверов А.А. 
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель С.С. Ржанникова 

Способ как элемент криминалистической характеристики 
националистических преступлений 

На сегодняшний день количество преступлений, совершенных по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, показывает значительный рост2. Однако в 
настоящее время большинство таких преступлений обладает ярко выражен-
ным националистическим характером. Все это проявляется не только внутри 
страны, но и на международном уровне. Наглядным примером этому 

 
1 Евстигнеева О.В., Иванов А.Н. Проблемы использования гипноза в уголовном су-

допроизводстве // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 2. С. 78-80. 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь – декабрь 2021 года; за январь – декабрь 2022 года. URL: https://мвд.рф (дата обраще-
ния: 11.04.2023). 
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являются причины, обусловившие необходимость начать специальную воен-
ную операцию. 

В действующем уголовном законодательстве понятие «националисти-
ческое преступление» отсутствует. Данный термин можно смоделировать по 
смыслу соответствующих квалифицирующих признаков в статьях, преду-
сматривающих ответственность за преступления против жизни и здоровья, 
общественной безопасности и др. (убийство, причинение вреда здоровью, по-
бои, истязания, хулиганство, вандализм и т.д.). 

В структуре криминалистической характеристики преступлений по мо-
тивам национальной ненависти или вражды важное значение имеет способ 
подготовки, совершения и сокрытия. Особенностью таких преступлений яв-
ляется их специфический характер, установлению которого способствуют 
показания свидетелей либо потерпевшего. Во время совершения преступле-
ния субъект может не только непосредственно причинять физическую боль 
потерпевшему, но и воздействовать на его психическое или духовное состо-
яние посредством выкрикивания фраз, лозунгов, речей, которые также могут 
причинить вред.  

В способе совершения преступления отражаются способности и при-
вычки преступника, позволяющие индивидуализировать действия лица, 
направленные на достижение преступного результата. Способ совершения 
преступления обусловлен не только непосредственным совершением самого 
деяния, но и подготовкой к нему и сокрытием преступного действия.  

Способы совершения преступлений по мотивам национальной ненави-
сти или вражды с течением времени меняются и становятся все более изощ-
ренными. Это проявляется не только в уже известных способах (например, 
убийство с применением пыток), но и в создании новых, отличающихся же-
стокостью, дерзостью и цинизмом. Способ совершения рассматриваемых 
преступлений отражается в реализации национальной ненависти и вражды, 
которую преступник может демонстрировать с использованием социальных 
сетей, мессенджеров и т.п., в результате чего большое значение для следова-
теля будут иметь данные браузера, история поиска, электронная почта, ин-
формация об анонимизации в сети и др.1 

Следует выделить несколько самых распространенных способов совер-
шения подобных преступлений – публикации или выступления в средствах 
массовой информации против национальных интересов граждан, проведение 
митингов или демонстраций, причинение физического вреда различной сте-
пени тяжести с использованием оружия и предметов, приспособленных в ка-
честве оружия, лишение жизни.  

Подготовка к совершению данной категории преступлений не всегда 
подразумевает изучение субъектом преступного посягательства личности 

 
1 Ржанникова С.С. Некоторые особенности современных способов сбыта наркотиче-

ских средств // Правоохранительные органы: теория и практика. 2019. № 2. С. 12-15. 
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лица, в отношении которого совершается преступление, занятие физической 
подготовкой, поиск орудий совершения преступления, определение места и 
времени его совершения. Это связано с тем, что такие преступления могут 
совершаться абсолютно неожиданно и спонтанно. 

Также следует привести пример, который отчетливо показывает, что 
возраст, пол жертвы не имеют значения для националиста – в марте 2022 г. в 
одном из школьных подвалов г. Мариуполя ДНР обнаружен труп женщины с 
множественными признаками насильственной смерти и пыток: изуродовано 
лицо, отсечена левая рука, на животе выжжено изображение свастики, на го-
лове имелись остатки целлофанового пакета и скотча1. 

Что касается способа сокрытия преступления, то он очень схож с пре-
ступлениями большинства категорий. Так, сокрытие преступления представ-
ляет собой сознательный акт действия или бездействия лица, направленный 
на воспрепятствование раскрытию преступления, который избирается в зави-
симости от совершенного общественно опасного деяния. Криминалистика 
как наука представляет сокрытие преступления как поведение лица, препят-
ствующее осуществлению правосудия. Сокрытие преступления всегда осу-
ществляется сознательно – лицо понимает, что своими действиями оно про-
тиводействует расследованию.  

В криминалистике существует классификация способов сокрытия пре-
ступных действий, каждый из которых характерен для националистических 
преступлений: 

− сокрытие преступления путем утаивания информации ее носителей – 
способ, который заключается в оставлении в неведении органов следствия об 
обстоятельствах преступления или существовании информации по этому 
преступлению, которая может помочь в его раскрытии;  

− сокрытие преступления путем уничтожения информации ее носите-
лей – полное, частичное уничтожение доказательств совершения преступле-
ния конкретным лицом, в этом случае возможна и ликвидация лиц, имеющих 
информацию о совершенном преступлении;  

− сокрытие преступления путем маскировки информации ее носителей 
– действия, направленные на изменение доказательственной информации;  

− сокрытие преступления путем фальсификации информации ее носи-
телей – создание ложной информации либо ложного носителя;  

− смешанные способы сокрытия преступления – представляет собой 
совокупность нескольких из перечисленных способов. 

 
1 Жуткие кадры замученной нацистами женщины: на животе выжжены фашистские 

символы, разбито лицо, оторвана рука. URL: https://vologda-poisk.ru (дата обращения 
20.04.2023). 
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От орудий совершения преступления преступник, как правило, избав-
ляется по пути следования от места происшествия либо оставляет их непо-
средственно на месте совершения преступления. 

Информация о способе совершения преступления может быть исполь-
зована субъектами расследования для обнаружения следов преступления и 
определения информационного потенциала, которым они обладают1. 

Таким образом, знание способов совершения преступлений по мотивам 
национальной ненависти или вражды имеет очень важное значение для раци-
онального обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов, форми-
рования доказательственной базы, выдвижения версий, построения опти-
мального алгоритма расследования и выбора тактических приемов производ-
ства следственных действий, разработки эффективных тактических операций 
и комбинаций.  

 
Ужегов М.В.  

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 
Научный руководитель О.С. Щербаков  

Применение научных методов судебной антропологии 
в раскрытии и расследовании преступлений 

В практике расследования преступлений нельзя обойтись без судебно-
медицинских экспертиз. Каждая экспертиза направлена на достижение опре-
деленной цели и в помощь следственной и разыскной деятельности. Одна из 
таких судебно-медицинских экспертиз направлена на идентификацию лично-
сти. В законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 
указывается такой объект исследований, как трупы и их части (скелетирован-
ные останки). Вопросы же, на которые может ответить данная экспертиза, 
установлены в приказе МВД России № 511, и эти вопросы очень ограничи-
вают возможности экспертизы по скелетированным останкам: приказ уста-
навливает исследование только лишь черепа человека и только для иденти-
фикации личности умершего. Приказ Минюста России, определяющий пере-
чень видов судебных экспертиз, вообще не упоминает экспертизу по скеле-
тированным останкам. Подобное говорит о том, что следственные органы 
России в своей деятельности не используют все возможности для определе-
ния важных обстоятельств, которые могут сыграть огромную роль в раскры-
тии преступлений. Криминалистика развивается в целях совершенствования 
способов и методов раскрытия преступлений, исследований вещественных 

 
1 Злобина Л.А., Натура А.И. Способ преступления как элемент криминалистической 

характеристики убийства матерью новорожденного ребенка // Закон и право. 2021. № 7. 
С. 192. 
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доказательств, криминалистической техники, чтобы выжимать как можно 
больше информации из любого исследования. 

На сегодняшний день в криминалистической технике появилось много 
новых направлений: криминалистическая одорология, криминалистическая 
фоноскопия и вокалография. В 2002 г. Ю.П. Дубягин предложил выделить 
новое направление – криминалистическая антропология, с чем не согласи-
лись ученые-криминалисты, и поэтому сегодня такого направления до сих 
пор не существует1. Оправдали ученые свой отказ тем, что задачи науки ан-
тропологии и криминалистики не совпадают. В таком случае следует посмот-
реть на опыт зарубежных стран, в частности на правоохранительные органы 
США, где имеется должность судебного антрополога. Он участвует непо-
средственно при проведении следственного действия, осмотра места проис-
шествия и изымает костные останки, после чего в лабораторных условиях 
производит их исследование. За рубежом методы судебной антропологии 
(раскопок, реконструкции и изменения) используются для раскрытия пре-
ступлений давностных сроков. При помощи антропологической экспертизы 
следователи получают ответы на вопросы касаемо времени наступления 
смерти, пола умершего человека, способа убийства или причины смерти. 
Также по ранениям, образующимся на поверхности костных останков, экс-
перты определяют способ нанесения удара и орудие. 

Ко всему этому при помощи IT-технологий, черепа и принадлежащих 
ему костных останков можно воссоздать модель лица человека и всего его 
телосложения. Подобное применяется учеными-археологами (благодаря та-
кой технологии появились модели динозавров). В бюро медицинских экспер-
тиз и медико-криминалистических отделениях используют программный 
комплекс «Реконструкция-2». Эта программа предусмотрена также в ЭКЦ 
МВД России и служит для восстановления прижизненного облика человека 
по черепу. Она выполняет краниометрические исследования (измерение че-
репа) и восстанавливает прижизненный опыт. Сама процедура восстановле-
ния строится на фотографических и точечных элементах внешности. Помимо 
того, что исследуются характеристики внешности обладателя черепа и ко-
стей, также имеется возможность узнать его родственные связи2. Это дела-
ется при помощи такого метода, как генетический анализ (ДНК). Благодаря 
этому же методу можно определить и пол лица (скелета). 

В судебной антропологии присутствуют методы, предназначенные для 
определения времени с момента смерти – энтомология, наличия в костях ино-
родных тел (пуль, осколков и др.) – визуализация и рентгенография. 

 
1 Дубягин Ю.П. Криминалистическое отождествление человека в обычных условиях 

расследования и чрезвычайных ситуациях : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. 557 с. 
2 Dr. Douglas Ubelaker, Henry Scammell. Bones a forensic detective’s casebook. New 

York, 1992. 200 p. 
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Изначально задачи антропологии как науки сводятся к изучению чело-
века как существа, проживающего на конкретной территории. В ходе реше-
ния этой задачи антропологи как раз отвечают на те вопросы, которые могут 
интересовать следователя. Отдельно судебная антропология предназначена 
для идентификации скелета. Таким образом, антропология – это комплекс 
многих наук и дисциплин, включая и габитоскопию, и анатомию, и артроло-
гию, и археологию и прочие; в силу того, что использует именно методы дан-
ных наук и дисциплин, не ограничивается изучением одних костей, а рас-
сматривает еще и травмы, способы и источники их получения, помимо этого 
для полного и тщательного изучения скелета необходимо установить влия-
ние на нее природных факторов (судебная тафономия). 

Судебная антропология благодаря своему разнообразию методов спо-
собна решать следственные задачи, помогать раскрывать резонансные пре-
ступления, упрощать работу следователя при сборе доказательств. Одна экс-
пертиза может дать всю информацию об умершем или убитом. Поэтому со-
здание такого направления, как криминалистическая антропология, вполне 
целесообразно, а углубленное изучение антропологии, судебной антрополо-
гии в России позволит по-новому раскрывать давностные преступления и 
преступления, где объектом посягательства является жизнь человека. 

 
 

Бочкова Т.О. 
Институт судебной экспертизы Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя 
Научный руководитель Л.А. Безбородова 

История развития габитоскопии 

История развития габитоскопии является важнейшей частью общей ис-
тории развития науки криминалистики. В процессе становления этой науки 
на протяжении многих веков современные методы изучения внешнего облика 
человека были систематизированы и привели к появлению новых научных 
положений. Габитоскопия как отрасль криминалистической техники стала 
предметом изучения внешности человека и методов ее анализа, направлен-
ных на установление личности и розыск лиц, совершивших преступления. 

В средневековье идентификация преступников осуществлялась жесто-
кими методами, такими как клеймение или отрезание ушей. В России после 
отмены клеймения главным способом регистрации стало описание внешно-
сти, однако система описания того времени имела недостатки и часто приво-
дила к ошибкам1. 

 
1 Веселовская Е.В. Как выглядели наши предки, или что может антропологическая 

реконструкция? // Жизнь Земли. 2021. Т. 43. № 3. С. 336-348. 
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В Германской Демократической Республике криминалистика получила 
широкое признание. Там она развивалась как отдельная система научных зна-
ний, объединяющая средства предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений. Ученые из ГДР внесли большой вклад в развитие криминали-
стики. Технически оснащенные криминалистические учреждения ГДР осу-
ществляли экспертно-криминалистическую деятельность не только внутри 
страны, но и оказывали помощь другим странам, в том числе и правоохрани-
тельным органам СССР. В 1952 г. в ГДР был основан Институт криминали-
стической техники, где проводились различные виды экспертиз. 

После воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 г. криминалистика Германии 
вышла на новый уровень развития. Для сбора доказательств и анализа 
найденных на месте преступления следов применялись самые передовые ме-
тоды расследования. Найденные на месте преступления отпечатки следов и 
вещественные доказательства передавались на экспертизу в один из технико-
криминалистических центров, где с помощью самых современных методов 
проводились различные виды экспертиз, способствующих скорейшему рас-
крытию преступлений. Кроме того, для проведения расследований привлека-
лись независимые специалисты, которые в дальнейшем выступали в качестве 
экспертов в суде. Для эффективного поимки преступников были разработаны 
«визуальные средства розыска», включая фотороботы. Федеральное ведом-
ство криминальной полиции отмечает, что фотороботы широко использу-
ются для розыска беглых преступников и не обязательно должны быть точ-
ными изображениями с хорошим качеством. Важно, чтобы они максимально 
точно передавали основные характеристики лица преступника. Это привело 
к созданию тактики борьбы с преступностью, которая включает спланиро-
ванные и ориентированные на конкретный случай действия криминалиста в 
отношении отдельных лиц. Новые методы расследования и тактика борьбы с 
преступностью позволили достичь новых успехов в борьбе с преступностью 
в Германии1. 

История габитоскопии начинается с работы Р.А. Рейсса, известного 
швейцарского криминалиста, который основал в Лозанне одну из первых экс-
пертно-криминалистических лабораторий и курсы по научным методам ис-
следования вещественных доказательств. Рейсс внес большой вклад в совер-
шенствование системы словесного портрета, предложенной А. Бертильоном, 
и за свое уникальное мышление и внимательность был назван «швейцарским 
Шерлоком Холмсом». 

В 1860 г начальник тюрьмы в Лувене (Швейцария) Стивенс начал из-
мерять отдельные части тела заключенных и заносить результаты в регистра-
ционные карты, что можно считать началом уголовной регистрации человека 
по признакам его внешнего облика. 

 
1 Kriminalistik. Ein Grundriss fur Studium und Praxis. 1998. С. 73-74. 
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Значительный вклад в развитие габитоскопии внес также итальянский 
психиатр Ч. Ломброзо, который занимался анализом поведения преступни-
ков. В своих исследованиях он собрал значительный эмпирический материал 
и усовершенствовал методологию словесного портрета, что стало основой 
габитоскопии в СССР1. Теории Ломброзо использовались в советских право-
охранительных органах для идентификации человека по внешним признакам, 
таким как татуировки. 

В конце 19 в., с 1885 г. А. Бертильон создал методику идентификации 
внешности человека, называемую словесным портретом. Словесный портрет 
представлял собой картотеку описанных примет, где были указаны номен-
клатуры с определенными частями тела и их особенностями. Эта методика 
оказала значительное влияние на развитие криминалистики и габитоскопии. 

Бертильон использовал специфическую антропологическую технику, 
называемую системой Бертильона, состоящую из пяти первоначальных изме-
рений: длины головы, ширины затылка, длины среднего пальца, длины левой 
стопы и длины локтя. Наряду с этими измерениями Бертильон использовал 
фотографию, теперь известную как сигналитическая, чтобы дополнить эту 
систему записи. Эти методы идентификации были объединены в систему, 
позволяющую сотрудникам правоохранительных органов быстро получать 
доступ к информации и изображениям. 

Хотя система и основывалась на научных подходах, она имела свои не-
достатки, так как была разработана преимущественно для мужчин, достиг-
ших полной физической зрелости и имевших короткие волосы. Следова-
тельно, возможно, она не могла быть точно применена к детям или женщи-
нам. В 1893 г. Бертильон опубликовал книгу «Инструкция по сигналитике», 
которая содержала чертежи и схемы всех необходимых инструментов для из-
мерения частей тела человека, а также правила описания особых примет на 
голове и теле. Кроме того, он подробно описал механизм занесения данных в 
карточки и способы их размещения для удобства использования. Система 
Бертильона позволяла полицейским измерять арестованных и заносить дан-
ные в картотеку для их дальнейшей идентификации. Бертильон постоянно 
усовершенствовал свою систему, добавляя новые идентифицирующие при-
знаки, такие как цвет глаз, их оттенки и признаки роговицы глаз, что позво-
ляло каждому полицейскому идентифицировать преступников без фотогра-
фической памяти. 

Российские ученые также внесли большой вклад в развитие этого 
направления науки. Так, В.И. Лебедев в своей работе обращал внимание не 
только на очевидные признаки, такие как отсутствие конечностей или татуи-
ровки, но и на более мелкие детали, такие как форма и состояние ногтей, 
наличие рубцов и других наружных особенностей. Впоследствии В.А. 

 
1 Барышников К.В. Становление и развитие антропометрического метода регистра-

ции преступников дореволюционной России. С. 267-270. 
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Снетков продолжил исследования в области габитоскопии и определил ос-
новные понятия и признаки внешности, а также провел точный анализ видов 
портрета, написав учебник «Габитоскопия»1. В настоящее время габитоско-
пия является актуальной для раскрытия преступлений, связанных с кражами, 
грабежами и разбоями, например при использовании средств видеофиксации. 
Благодаря габитоскопии возможно установить совпадение лица на пленке и 
его внешности при производстве следственных действий. 

 
 

Лихоткина А.В. 
Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Сущность, методы и функции  
установления психологического контакта с подозреваемым 

Психологический контакт – это важный способ установления взаимо-
действия между следователем и допрашиваемым. Он является организаци-
онно-тактической особенностью в работе следователя в ходе производства 
допроса подозреваемого. 

Установление данного контакта способствует выполнению основных 
задач, которые ставятся перед следствием при проведении допроса. 

Психологический контакт в деятельности предварительного расследо-
вания – это создание благоприятных и комфортных условий, с помощью ко-
торого обеспечивается взаимодействие между следователем и допрашивае-
мым участником уголовного дела.  

Как и в других формах профессиональной коммуникации, в общении 
следователя выделяются две типичные ситуации с целью установления пси-
хологического контакта (например, во время общения исследователю случа-
ется вспомнить ситуацию, ранее им воспринимавшуюся; вторая ситуация – 
это когда контакт направлен на изменение самих людей). Причина этого в 
том, что они используют методы психического воздействия для изменения 
ценностей преступников (например, используя такие психологические воз-
действия, следователь может изменить приоритеты и ценности допрашивае-
мого, что позволит избежать ложных показаний). 

Ю.М. Антонян считает, что особенностью психологического контакта 
является2: 

1) навязчивость этого общения одному из участников, в большинстве 
случаев несоответствие их интересов; 

 
1 Снетков В.А. Габитоскопия. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. С. 48-62. 
2 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания: 

М.: Пенатес-Пенаты, 2022. С. 454. 
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2) трудность установления последующего контакта, если он не был до-
стигнут на начальном этапе общения: 

3) активная деятельность исследователя по установлению и поддержа-
нию контакта. 

У психологического контакта также есть и внутренняя сторона, которая 
и характеризуется пониманием, которое является взаимным. А внешняя сто-
рона данного понятия заключается в получении необходимой информации. 

Также стоит отметить, что процесс установления психологического 
контакта между следователем и подозреваемым носит односторонний харак-
тер. Это выражается в том, что только следователь заинтересован в получе-
нии как можно больше правдивой информации по тем или иным обстоятель-
ствам уголовного дела. Еще одной особенностью психологического контакта 
является принудительность такого взаимного общения. 

Так, мы можем сказать о том, что сущность установления психологиче-
ского контакта с подозреваемым заключается в специфике психологических 
отношений, которые возникают между следователем и подозреваемым. А 
установление данного психологического контакта зависит во многом от того, 
как следователь провел работу по установлению индивидуальных особенно-
стей подозреваемого, от того, как тактику допроса выбрал следователь, а 
также от коммуникативного и психологического образования самого следо-
вателя1. 

Для этого следователем необходимо разбираться в психологии допроса, 
уметь грамотно изучить личность виновного и составить эффективный план 
проведения допроса, который позволит установить психологический кон-
такт, сделает его эффективным.  

Рассмотрим также методы установления психологического контакта. 
Существует два метода: установление психологического контакта и поддер-
жание психологического контакта. Стоит отметить, что оба метода работают 
во взаимосвязи между собой. 

Это достигается путем постановки вопросов допрашиваемому лицу, 
представления доказательств и сравнения показаний с информацией, уже 
имеющейся в деле. Чтобы поддерживать контакт во время допроса, необхо-
димо постоянно активизировать внимание допрашиваемого лица.  

На заключительном этапе, чтобы не ослаблять контакт во время записи 
показаний, допрашиваемое лицо не должно заканчиваться допросом, процес-
сом составления протокола, в котором все, что записал следователь, произ-
носится вслух. Допрашиваемое лицо должно активно участвовать в обсужде-
нии формулировки, вносить исправления, вспоминать пропущенные или за-
бытые детали, тем самым способствуя повышению объема получения инфор-
мации.  

 
1 Стрельцова Е.В. Тактические и психологические основы допроса несовершенно-

летних подозреваемых, обвиняемых : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 26. 
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Также важно сохранить психологический контакт и для повторных до-
просов и других следственных действий. Характер взаимоотношений со сле-
дователем подозреваемый часто переносит и на других людей, участвующих 
в отправлении правосудия, что позволяет эффективно проводить и другие 
следственные действия. 

Считаем необходимым рассмотреть и функции данного процесса. 
Стоит отметить, что функции установления психологического контакта с по-
дозреваемым отражают цели данного процесса, которые выражаются в уста-
новлении такого взаимоотношения, что даст возможность получения как 
можно более достоверной информации в минимально короткий срок. 

Н.П. Яблокова выделяет следующие функции установления психологи-
ческого контакта1: 

1) информационно-коммуникационная функция. Посредством обще-
ния, вербального и невербального, следователи и допрашиваемые обменива-
ются известной им информацией; 

2) регуляционно-коммуникативная функция. В процесс общения и при-
ема-передачи информации осуществляется регуляция поведения общаю-
щихся; 

3) эмоционально-коммуникативная функция. В процессе общения уста-
навливаются эмоциональные отношения «нравится – не нравится», «прият-
ное – неприятное». 

Исходя их вышеперечисленных функций, выделим несколько стадий 
установления психологического контакта следователя с подозреваемым: 

− перцептивная стадия. Данная стадия предполагает осуществление 
процесса взаимной оценки. Последняя, в свою очередь, создает основу пер-
вых впечатлений, что крайне важно в процессе общения. Результатом такого 
взаимодействия является решение начать общение с исследователем или от-
казаться от него; 

− коммуникативная стадия. Представляет собой установление взаимо-
действия в форме взаимного спокойного общения между следователем и по-
дозреваемым; 

− стадия синтеза рациональных умозаключений. Эта стадия является 
взаимным аспектом психологического контакта и заключается в организации 
взаимодействия между следователем и дознавателем.  

Таким образом, процесс установления психологического контакта 
между следователем и подозреваемым является важным элементом проведе-
ния как допроса, так и всего процесса предварительного расследования. 

 
 

 
1 Яблочкова П.А. Криминалистика : учебник. М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2015. 

С. 250. 
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Тихонов А.Д. 
Рязанский филиал Московского унивесритета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Особенности проведения допроса несовершеннолетнего 
в условиях конфликтной ситуации 

Конфликтные ситуации при допросе несовершеннолетних в основном 
встречаются в случае, когда данное лицо выступает в качестве обвиняемого. 
В таком случае несовершеннолетний не желает идти на контакт со следова-
телем и стремиться скрыть известные ему факты и обстоятельства. Данная 
неблагоприятная следственная ситуация предполагает обязательную подго-
товку следователя к проведению допроса.  

В случае возникновения конфликтных ситуаций следователю целесо-
образно применить тактические комбинации, иными словами, тактические 
приемы, которые будут способствовать их разрешению. 

Неблагоприятная следственная ситуация складывается при оказании 
допрашиваемым противодействия установлению истины. Чаще всего проти-
водействие выражается в даче ложных показаний. 

В первую очередь, для того, чтобы изобличить ложь несовершеннолет-
него лица, необходимо использовать приемы эмоционального воздействия, 
так как средства логического убеждения в данном случае могут оказаться не-
эффективными в силу «духа противоречия», свойственного детям и приводя-
щего к упрямому повторению явно бессмысленной лжи.  

А.А. Топорков отмечает, что в таком случае имеет место проведение 
повторного допроса несовершеннолетнего1. Автор предлагает при таком до-
просе учитывать показания допрашиваемого с предыдущими показаниями и 
в случае дословного повторения у следователя должны возникнуть сомнения 
относительно правдивости данных показаний. Также автор отмечает, что осо-
бое внимание стоит уделять словам, оборотам и предложениям, не свойствен-
ным лицам возраста допрашиваемого лица, что может свидетельствовать о 
вмешивании в построение показаний иного взрослого лица. Помимо этого, 
несовершеннолетний может зачастую придумывать отдельные факты прямо 
во время допроса, что, как правило, трудно запоминается и не остается в па-
мяти, в связи с чем при повторном допросе такие показания могут быть за-
менены другими, что будет свидетельствовать о ложных сведениях.  

В таких случаях следователь обязан применять особую осторожность 
при постановке вопросов и правильно перенаправить несовершеннолетнего 
на дачу правдивых показаний. Для перевода в благоприятную ситуацию и 
достижения психологического контакта с допрашиваемым несовершеннолет-
ним лицом следователь должен помочь подростку перейти от ложных 

 
1 Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: Контракт, Инфра-М, 2016. С. 327. 
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показаний к правдивым. Здесь ему может помочь объяснение несовершенно-
летнему возможности беспоследственного изменения своих показаний на 
правдивые и достижение негативных последствий в случае продолжения 
дачи ложных показаний.  

Мотивами дачи ложных показаний обвиняемым являются1: 
– неправильное понимание подростком чувства товарищества; 
– повышенная стыдливость; 
– склонность к отстаиванию ранее данных ложных показаний, чтобы не 

показаться в глазах других лгуном; 
– стремление прослыть взрослым; 
Следователи могут ставить под сомнение показания несовершеннолет-

него во время и после допроса. В процессе допроса такие сомнения возни-
кают из-за несоответствия показаний, изменения показаний, явного несоот-
ветствия известному делу, имеющихся у следователей доказательств, памяти 
рассказа, наличия упоминаний и выражений. 

Наибольшую опасность по делам несовершеннолетних представляют 
групповые и серийные преступления. При расследовании этих преступных 
действий необходимо установить лидера преступной группы. 

Под психологическим воздействием в тактике допроса понимается про-
цесс использования различных способов и средств передачи информации с 
целью вызвать у допрашиваемого необходимую в общественных интересах 
реакцию, тем самым определяя предполагаемое положение и поведение до-
прашиваемого в процессе допроса. Исследуйте желаемую ориентацию. Для 
того чтобы такое воздействие считалось допустимым и законным, несовер-
шеннолетний допрашиваемый должен иметь свободу выбора, как вести себя 
в каждой конкретной ситуации допроса. Если поведение несовершеннолет-
него определяется каким-либо внешним воздействием, оно приобретает 
черты психологического насилия и становится неприемлемым в деятельно-
сти следователя. 

Суть психологического воздействия сводится к использованию прие-
мов, дающих форму доказательной базы для эффективного допроса. 

Что касается способа разоблачения, то его суть заключается в том, 
чтобы оказать положительное воздействие на психологию допрашиваемого, 
показав несостоятельность его показаний, противоречащих обстоятельствам 
уголовного дела, подлежащего расследованию. 

Метод убеждения включает предоставление информации, которая поз-
воляет убедить человека принять определенную точку зрения или совершить 
определенное действие. Такой подход помогает в воспитании и перевоспита-
нии личности. Предпосылкой метода убеждения является полное понимание 
волевого процесса допрашиваемого. Это работает только в том случае, если 

 
1 Зайнуллин Р.И. Криминалистическое учение о личности несовершеннолетних по-

терпевших свидетелей : дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. 480 с. 



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

878 

допрашиваемый готов принять доводы и интересуется мнением следователя. 
Эффективность убеждения в основном зависит от силы убеждения, а также 
от предварительной подготовки психологических качеств следователя и 
убеждаемого. 

Метод психологического внушения заключается в многократном по-
вторении довода, повышении эмоционального состояния допрашиваемого и 
авторитетности у следователя, что способствует доверию и снижает сопро-
тивляемость влиянию стимулов. 

Суть метода эмоционального воздействия заключается в создании та-
ких искусственных условий, которые вызывают резкое изменение эмоцио-
нального состояния допрашиваемого, в результате чего у него выявляются 
как знание, так и незнание фактов, а также степень интереса к ним.  

Примерный метод заключается в том, чтобы воздействовать на допра-
шиваемого, приводя в пример членов семьи, соседей по комнате, старших 
товарищей по оружию, учителей. Влияние будет положительное, если несо-
вершеннолетний уважает их мнение, в противном случае – отрицательное. 

Показания допрашиваемого не следует фиксировать сразу, так как они 
могут измениться в ходе применения любого из вышеперечисленных спосо-
бов. Следователи должны использовать розетки, которые не видны следова-
телям, чтобы не отвлекать их внимание и интерес к показаниям. 

Эти методы должны применяться следователем в порядке, соответству-
ющем основополагающим понятиям национального законодательства, в том 
числе с нарушением прав и законных интересов личности (в данном случае 
несовершеннолетнего) допрашиваемого лица. 

 
 

Бурова Я.О. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин 

О вопросах применения тактических приёмов и рекомендаций 
в следственной практике при производстве обыска 

Обыск является одним из наиболее часто используемых, востребован-
ных и эффективных следственных действий. В процессе его проведения 
важно использовать криминалистические приемы и рекомендации. В.В. Ага-
фонов и А.Г. Филиппов дают определения этим терминам. Так, криминали-
стический прием – наиболее рациональный и эффективный способ действий 
или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследова-
нии, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений. 
Тактико-криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и 
апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения такти-
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ческих приемов1. Стоит отметить, что прием и рекомендация не являются 
обязательными в деятельности следователя ввиду того, что нет единого «ре-
цепта» эффективного проведения того или иного следственного действия. В 
зависимости от ситуации следователь самостоятельно может выбрать нуж-
ную линию поведения и ход действий. Однако, наблюдая за процессом про-
ведения обысков разными следователями в районных отделах полиции 
г. Красноярска, отмечаем следующее. 

1. Как правило, не используется одна из основных тактических реко-
мендаций – внезапность производства обыска. Зачастую обыск производится 
формально после комплекса следственных действий, таких как допрос и про-
верка показаний на месте. В таком случае подозреваемый (обвиняемый) за-
ранее знает об обыске и может предпринять попытки противодействия рас-
следованию преступления.  

2. Не всегда обыск проводится последовательно и планомерно. В ходе 
проведенного нами опроса следователей один из респондентов привел при-
мер из своей практики, когда участники поиска совместно с кинологом со 
служебно-розыскной собакой, согласно оперативной информации, прибыли 
в квартиру к подозреваемому для поиска наркотических средств. Однако с 
первого раза найти наркотики, лежавшие на ковре по центру комнаты, не уда-
лось. То есть участники поиска не учли основные тактические рекомендации 
криминалистики, едва не упустив преступника.  

Помимо этого, выявлены проблемы, возникающие при производстве 
обыска на открытой территории, а именно на приусадебных участках. Так 
23,52% респондентов ответили, что зачастую им приходится сталкиваться с 
сокрытиями искомых предметов на приусадебных участках и иных открытых 
территориях, находящихся в частном владении. Обыск на приусадебных 
участках вызывает определенные трудности в силу их большой площади, а 
также особенностей обследуемых объектов (земли, растений, имущества бы-
тового назначения, декоративных элементов). Будет неправильным сказать, 
что такие территории всегда нужно обыскивать последовательно. В крими-
налистике существует тактический прием выборочного поиска – поиска на 
отдельных участках обыскиваемой территории, осмотр конкретных предме-
тов. В большинстве случаев следователи, не желая затрачивать время, ис-
пользуют именно прием выборочного поиска и, следовательно, теряют важ-
ную информацию и улики. Чтобы определиться с приемом обыска (последо-
вательный или выборочный) необходимо иметь сведения о личности пре-
ступника и характере местности.  

3. Обследование путем сравнения с другими аналогичными предметами 
или участками территории по их внешнему виду (окраске, загрязненности, 
неоднородности, весу). Сравнительный анализ помогает выявить противо-

 
1 Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 7-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Юрайт, 2015. С. 75. 
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действие и своевременно его устранить. Данный прием также редко приме-
няется следователями в практике, при этом 58,82% анкетируемых указали, 
что встречались с ситуациями противодействия со стороны обыскиваемого 
или лиц, находящихся в месте проведения обыска. 

Подводя итог, отметим, что следователи при производстве обыска не-
редко пренебрегают криминалистическими приемами и рекомендациями. 
Данный тезис подтверждается результатами анкетирования, в котором на во-
прос «Укажите типичные, по вашему мнению, причины нарушений, допуска-
емые сотрудниками органов уголовного преследования при производстве 
обысков» 29,41% респондентов указали вариант ответа «Халатное отноше-
ние к своим должностным обязанностям». Нельзя отрицать, что причиной 
этому является большая загруженность следователей и недостаточные зна-
ния тактики производства следственных действий. Если с первой причиной 
справиться подразделениям и непосредственно следователям не представля-
ется возможным, то вторую проблему можно решить организацией теорети-
ческой подготовки сотрудников (специализированные курсы, курсы по по-
вышению квалификации). 

 
 

Геращенко А.А.  
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель Е.М. Тертышникова  

К вопросу о проведении в жилище проверки показаний на месте 

В уголовном судопроизводстве существует ряд следственных действий, 
для производства которых необходимо получение судебного разрешения. К 
таким следственным действиям относятся: личный обыск (кроме случаев, 
указанных в ст. 93 УПК РФ), обыск и (или) выемка в жилище, контроль и 
запись телефонных и иных переговоров и другие. Получение судебного ре-
шения для производства указанных следственных действий необходимо в 
связи с тем, что они напрямую затрагивают конституционные права человека, 
такие как право на личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), 
неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ), тайну переписки 
(ст. 23 Конституции РФ) и др.  

Из вышеизложенного следует, что если следственное действие затраги-
вает конституционные права человека, то следователю для его производства 
необходимо обязательное получение судебного разрешения. В ст. 29 УПК РФ 
указан перечень следственных действий, которые можно производить только 
при наличии судебного решения. Вместе с тем, анализируя положения уго-
ловно-процессуального законодательства и судебную практику, прослежи-
ваем, что в области института следственных действий существует существен-
ный пробел.  
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Для производства такого следственного действия, как проверка показа-
ний на месте, судебное разрешение не требуется, и для его проведения доста-
точно наличие решения следователя и согласие лица, чьи показания будут про-
веряться. Но возникает вопрос о том, как поступить следователю, если произ-
вести указанное следственное действие необходимо в жилище. Если прожива-
ющие в нем лица не возражают против его производства, то проблем не воз-
никает. Но что же делать, если проживающие лица против? Если опираться на 
положения ст. 25 Конституции РФ, то государством гарантировано право каж-
дого на неприкосновенность его жилища. Никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установлен-
ных федеральным законом, или на основании вынесенного в соответствии с 
ним судебного решения. Из смысла данной нормы следует, что для осуществ-
ления всех следственных действий в жилище обязательно должно быть нали-
чие судебного решения, для того чтобы в последующем результаты их прове-
дения были признаны допустимыми доказательствами по уголовному делу.  

Так, в 2010 г. в Конституционный Суд РФ поступила жалоба от граж-
данина Н.А. Киятова на нарушение его конституционных прав положениями 
ст. 194 УПК РФ. По мнению заявителя, положения указанной нормы проти-
воречат ст. 25 Конституции РФ в той мере, в которой они позволяют прово-
дить проверку показаний на месте в жилище, без согласия проживающих там 
лиц и без судебного решения. В ходе производства предварительного след-
ствия по обвинению гражданина Н.А. Киятова в совершении преступления, 
предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следователь Приморской меж-
районной прокуратуры Архангельской области произвел в его жилище в со-
ответствии со ст. 194 УПК РФ проверку показаний другого обвиняемого по 
тому же делу. Н.А. Киятов не давал своего согласия на производство указан-
ного следственного действия в его жилище.  

Доводы гражданина Н.А. Киятова, изложенные в жалобе, подкрепились 
судебным решением, в котором Приморский районный суд Архангельской 
области отказал в удовлетворении его ходатайства о признании протокола 
проверки показаний на месте недопустимым доказательством, а его жалобы, 
связанные с проведением указанного следственного действия против его 
воли и без решения суда, оставлены без удовлетворения.  

Итогом рассмотрения указанной жалобы стало вынесение определения 
от 6 июля 2010 г. № 911 О-О, в котором Конституционный суд РФ не выявил 
в положениях ст. 194 УПК РФ какой-либо неопределенности и дозволения 
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц при проверке по-
казаний на месте1. 

 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Киятова Николая Ана-

тольевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 194 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 
РФ от 06.07.2010 № 911-О-О // СПС «КонсультантПлюс». 
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Фактически позиция Конституционного суда РФ выражена в определе-
нии № 911-О-О и ориентирует суды общей юрисдикции на прямое примене-
ние Конституции РФ в части вынесения постановления о разрешении прове-
дения в жилище проверки показаний на месте при отсутствии согласия про-
живающих в нем лиц. Прямое применение Конституции РФ обусловлено от-
сутствием в ст. 12, 29, 164, 165 и 194 УПК РФ соответствующих полномочий 
суда в ходе досудебного производства.  

Позиция касаемо проведения проверки показаний на месте в жилище 
при отсутствии согласия проживающих в нем лиц изложена и в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. N 19 «О практике рас-
смотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, свя-
занных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК 
РФ)». Указано, что «следственные и иные процессуальные действия, произ-
водство которых осуществляется не иначе как на основании судебного реше-
ния либо в исключительных случаях допускается с последующей проверкой 
их законности судом, связаны с ограничением конституционных прав граж-
дан на частную собственность, неприкосновенность жилища, частной жизни, 
на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений (статьи 23, 25, 35, 36 Конституции 
Российской Федерации), что обязывает суды при применении порядка, 
предусмотренного статьей 165 УПК РФ, неукоснительно соблюдать гаран-
тии, установленные в отношении названных прав Конституцией Российской 
Федерации и уголовно-процессуальным законом»1. Опираясь на данные по-
ложения, можно сделать вывод, что для того, чтобы результаты, полученные 
при проверке показаний на месте в жилище, имели доказательственное зна-
чение, необходимо разрешение суда на его производство. 

Проанализировав положения Конституции РФ, определение Конститу-
ционного суда Российской Федерации и постановление Пленума Верховного 
Суда РФ, можно сделать вывод, что, принимая решение о проведение про-
верки показаний на месте в жилище при условии, что проживающие в нем 
лица возражают против производства указанного следственного действия, 
органы предварительного расследования должны получить в установленном 
законом порядке соответствующее разрешение суда на его производство. 
Если такого разрешения не будет, то результаты, полученные в ходе указан-
ного следственного действия, могут быть признаны недопустимыми доказа-
тельствами по уголовному делу, что может привести к неблагоприятным по-
следствиям.  

 

 
1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных дей-

ствий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 // СПС «Консультант-
Плюс». 
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Бондарцов П.Е. 
Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Д.В. Теткин, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемные вопросы, связанные с производством 
следственного осмотра в современных реалиях 

Следственный осмотр является одним из процессуальных действий, по-
рядок проведения которого закреплен в ст. 176-178 УПК РФ. Данное след-
ственное действие включает в себя ряд элементов, а именно: непосредствен-
ное обнаружение, восприятие, наблюдение и анализ следователем или дозна-
вателем объектов для установления их характерных черт, признаков или 
свойств и признания их важности в качестве доказательств по конкретному 
уголовному делу. В настоящее время большое количество правопримените-
лей пренебрегает грамотно подобранной тактикой производства осмотра, что 
вытекает в признание данного следственного действия, а также найденных 
весомых доказательств недопустимыми. Любые отхождения или нарушения 
законной и обоснованной тактики, процессуально закрепленного порядка 
проведения осмотра, оформления протокола могут привести не только к по-
тере доказательств по уголовному делу, но и к направлению расследования 
по ложному пути в связи с неверно выдвинутыми версиями. Упущенное 
время в расследовании уголовного дела может привести к тому, что оно во-
обще может быть не раскрыто, а преступник не найден. 

Одной из проблем, которые присутствуют в современных реалиях при 
проведении осмотра места происшествия, является так называемая критиче-
ская доверчивость следователя (дознавателя) к информации, поступившей от 
заявителя, о совершенном преступлении. В процессуальной практике часто 
встречаются случаи намеренной фальсификации преступления по самым раз-
личным причинам. Так, например, с легкостью может быть обыграна кража 
из жилища, так как заявитель имеет большой денежный долг, который отдать 
он не в состоянии, и поэтому заявляет, что деньги были у него похищены. 
Еще нередкими случаями являются такие, когда потерпевший указывает на 
совершение одного преступления, прикрывая тем самым совершенное им са-
мим любое иное. В связи с этим при осмотре места происшествия следова-
телю (дознавателю) надлежит уже в самом начале осмотра проявить бдитель-
ность и проверить версию об фальсификации или инсценировке. 

Еще одной немаловажной проблемой является сопряжение осмотра ме-
ста происшествия с обследованием следователем и участвующим специали-
стом большого количества вариативных деталей, что требует высокого 
уровня познаний в различных сферах и вызывает необходимость владения 
подходящей терминологией. С точки зрения практики нельзя, например, 
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описывать элементную базу любой техники своими словами, то есть всегда 
следует прибегать к закрепленным дефинициям1. 

При возникновении ситуаций, когда следователю необходимо осмот-
реть и описать предметы, наименование и естественное происхождение ко-
торых неизвестно, не стоит употреблять обиходные названия, такие как «зо-
лото», «кровь», «наркотик» и т.п., а прибегнуть к терминологии: «металл 
желтого цвета», «пятно бурого цвета», «порошок белого цвета» и т.д. Данный 
алгоритм связан с тем, что в момент производства осмотра точно еще не из-
вестно, что может собой представлять тот или этой предмет или какое-либо 
вещество. Для выяснения истины по данному вопросу впоследствии должна 
быть назначена судебная экспертиза. 

Распространенной проблемой также является невозможность изъятия с 
места осмотра предметов, которые будут иметь значение для расследуемого 
дела. В данной ситуации необходимо прибегнуть к методике точного описа-
ния нужного предмета. Его необходимо «привязать» к таким ориентирам, ко-
торые не смогут изменить свое местоположение. Зачастую такие предметы 
«привязывают» к стенам, окнам и т.д. 

Встречаются ситуации, когда следователь пренебрегает надлежащим 
порядком оформления протокола осмотра, что сводит к нулю результат, и, 
как правило, в такой ситуации возникает необходимость проведения повтор-
ного осмотра. Также нельзя забывать о ситуациях, когда следователь в про-
цессе составления протокола данного следственного действия «заигрыва-
ется» и вносит в протокол чрезмерно подробное описание, которое может по-
мешать отражению существенной информации для расследуемого дела. В та-
кие моменты важно соблюдать баланс между краткостью и подробностью 
при заполнении протокола, поэтому необходимо заранее продумать тактику 
его оформления, чтобы избежать таких проблем. 

Главной целью следователя при производстве осмотра места происше-
ствия является обнаружение следов, которые могут иметь значение для рас-
крытия преступления. Относимость и допустимость изъятых следов зависят 
по большей части не от того, как они оставлены, а от того, как они изъяты.  

Проблему при производстве осмотра места происшествия рассматри-
вают многие современные ученые. Одной из главных проблем является нали-
чие недостатков в использовании научно-технических средств и методов, 
разработанных на данный момент. Первоочередное внимание на данную про-
блему обратила Н.В. Шепель. 

Также исследователь Б.Ю. Тхакумачев придерживается мнения о том, 
что органы, осуществляющие процессуальную деятельность, имеют пробле-

 
1 Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-криминали-

стического подразделения при раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 
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мы, связанные с тактикой применения технических методов и средств для 
обнаружения, фиксации и изъятия предметов и документов.  

Развитие современных технологий позволяет не только облегчить по-
рядок проведения следственного действия, но и позволяет повысить эффек-
тивность и качество сбора следов преступления. В связи с этим современные 
ученые рассматривают вопрос возможного внедрения в деятельность право-
охранительных органов новейших технических устройств. 

Е.В. Прокофьева, О.А. Баринова, О.Ю. Прокофьева предложили при 
осмотре места происшествия использовать устройства трехмерного считыва-
ния обстановки преступления. 

На сегодняшний день создано программное фотограмметрическое 
обеспечение, позволяющее работать в трехмерном измерении. Одним из 
наиболее известных приложений является Photo Modeler. Данное приложе-
ние предназначено для получения трехмерных моделей-эскизов на основе 
фотографий. При необходимости можно создать модель даже по единствен-
ной фотографии1. 

Представленные предложения, по нашему мнению, должны использо-
ваться для развития технологий изучения обстановки на месте преступления. 
Так, к примеру, разработка 3D-сканеров позволит изучать объекты при 
осмотре в жилище с возможностью более детального изучения обстановки, а 
также для последующего воспроизведения обстановки места преступления в 
трехмерной проекции. Кроме того, в связи с техническим прогрессом в насто-
ящее время в процессе осмотра местам происшествия следователю прихо-
дится сталкиваться с описанием различных предметов, название и назначе-
ние которых ему неизвестно. 

Единственно правильным решением в тех случаях, когда следователь 
сталкивается с проблемой описания незнакомых объектов, будет отказ от ис-
пользования обозначающих их терминов с подробным указанием тех призна-
ков, которые устанавливаются путем непосредственного восприятия, исклю-
чают любую субъективность суждений. 

 
 

  

 
1 Прокофьева Е.В., Баринова О.А., Прокофьева О.Ю. Применение метода 3D-моде-

лирования при осмотре места совершения кражи // Юридическая наука и правоохранитель-
ная практика. 2016. № 1(35). 
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Голычева К.А. 
Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель Р.Р. Абсатаров  

Использование психологического реагента при допросе 
в ходе предварительного следствия 

В целях раскрытия и расследования преступлений, особенно высокола-
тентных и хорошо организованных, необходимо использовать комплекс так-
тических приемов. Учитывая это, особенно важным нам представляется при-
менение и использование при производстве допроса на предварительном 
следствии психологического реагента (раздражителя). 

Конечно, можно выделить некоторые проблемы его использования. 
Так, например, первая проблема, по нашему мнению, заключается в том, что 
в образовательных организациях системы МВД РФ отсутствует специальный 
курс, обучающий слушателей профессионально применять психологический 
реагент. Из этого следует вторая проблема: нередко у следователей отсут-
ствует достаточное количество знаний в части применения раздражителя. И 
третьей проблемой является то, что, исходя из первых двух проблем, на прак-
тике применение и использование при производстве допроса на предвари-
тельном следствии психологического реагента не дает положительных ре-
зультатов данного следственного действия. 

Применение психологического реагента основано на принципе работы 
полиграфа – лицо не способно скрыть свою психофизиологическую реакцию. 
То есть, исходя из реакции человека (допрашиваемого) на определенные 
внешние раздражители (вещи, предметы и т.д.), следователь может предпо-
ложить особое ассоциативное отношение лица к ним. Ведь у каждого чело-
века есть свои ассоциации с положительными и отрицательными моментами 
жизни. Предметы обихода, любимые вещи – все это и многое другое может 
вызывать ассоциации. Так происходит и с событиями, ситуациями, в которых 
лицо испытало сильный стресс. Например, совершенное преступление. 
Именно преступление, являясь отклоняющейся формой поведения человека, 
оставляет навсегда свой отпечаток в сознании преступника, а предметы, ис-
пользуемые им для совершения этого преступления, будут выступать тригге-
ром при их упоминании в ходе допроса. 

Как утверждает в своей работе В.А. Образцов, на основании подобного 
принципа ассоциативности и работает «психологический реагент»1. 

Что же включает в себя понятие «психологический реагент»?  
События, проявления активности лиц, осуществляющих расследова-

ние, при производстве следственных действий, предметы – помощники на 
 

1 Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. М.: Юнити-
Дана: Закон и право, 2002. 448 с. 
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допросе, которые непроизвольно заставляют допрашиваемых лиц вербально 
или невербально реагировать на них и помогают следователю отмечать для 
себя значимые факты, полученные с помощью раздражителей, активаторы 
памяти лиц, которые по каким-либо причинам не помнят интересующих фак-
тов следователя и т.д. 

Известные советские ученые-криминалисты, такие как Н.Н. Китаев, 
В.И. Шиканов, В.А. Образцов, пишут про эффективное использование на до-
просе такого психологического реагента, как музыка. 

Следователь Н.Н. Китаев использовал данный прием на практике. Он 
рассказывает нам историю о проведении допроса гражданина М., который 
подозревался в совершении убийства мальчика. Свою вину не признавал, не-
смотря на значительную доказательственную базу. На контакт со следовате-
лем не шел. Получив информацию о том, что гражданин М. очень привязан к 
своей бабушке, которая пела ему в детстве народную песню, следователь ре-
шил на очередном допросе использовать музыкальное сопровождение народ-
ной музыкой, которая, по его мнению, принесла бы положительный резуль-
тат данного следственного действия. Следователь не ошибся. Когда Китаев 
включил проигрыватель со знакомой подозреваемому мелодией, тот сразу из-
менился в поведении, не смог сдержать эмоций и не только раскаялся, но и 
рассказал обо всех деталях совершенного им убийства.  

Важно отметить, что психологический реагент должен отвечать следу-
ющим требованиям. 

1. Для того чтобы допрос был проведен качественно и в полном объеме, 
необходимо использовать индивидуальный предмет, который будет отли-
чаться от других. 

2. Реагент должен быть неразрывно связан с совершенным противо-
правным действием допрашиваемого лица. 

3. Для положительного результата действия реагента лицо, осуществ-
ляющее допрос, не должно дать понять, что объект используется им целена-
правленно. 

Успешное применение психологического реагента в ходе допроса на 
практике раскрыто в одном из рассказов Льва Шейнина в его сборнике «За-
писки следователя». В своем рассказе «Пара туфель» известный следователь 
по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР делится своим опы-
том с читателями о том, как ему удалось раскрыть убийство Анны Андреевой 
и ее двухгодовалой дочери. Лев Шейнин выдвинул версию о личности 
убийцы, он заподозрил мужа Андреевой – Гетманова. Но сам Гетманов утвер-
ждал, что его жена и ребенок пропали без вести в Москве, куда отправились 
из родного города Моршанска. Следователь предположил, что данные пока-
зания являются ложью и к исчезновению причастен сам Гетманов. В процессе 
отработки данной версии следователем были приобретены туфли Андреевой, 
которые были проданы Гетмановым сторожу. Готовясь к допросу, 
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следователь разместил туфли на своем рабочем столе, немного прикрыв га-
зетой, но так, чтобы их часть была видна всем присутствующим в кабинете.  

Гетманов в ходе допроса обратил внимание на носки туфель под газе-
той, расположенных на рабочем столе следователя. Сам же Лев Шейнин не 
подавал виду, что в его кабинете присутствует данный психологический ре-
агент. Следователь заметил, что после того, как муж Андреевой обратил свое 
внимание на пару туфель, его поведение резко изменилось – он стал нервни-
чать, делать долгие паузы при ответе на вопросы Шейнина, которые никак не 
были связаны с обувью убитой. Не выдержав, Гетманов прямо спросил у сле-
дователя, почему на его столе находятся женские туфли. 

«Потому, Иван Дмитриевич, – спокойно сказал следователь, – что это 
туфли убитой вами Андреевой Анны. Они приобщены к делу в качестве ве-
щественного доказательства и изобличают вас как убийцу. Поэтому они и 
стоят на моем столе».  

После этого Шейнин снял газету с туфель и Гетманов увидел знакомый 
ему предмет, который активизировал его воспоминания об убийстве жены и 
ребенка. Допрашиваемый стал кричать и просить следователя унести раздра-
житель. После того как предмет убрали, Гетманов сознался в совершении 
двойного убийства1. 

Приведенные нами примеры подтверждают значимость психологиче-
ского реагента в деятельности сотрудников ОВД не только в теории, но и на 
практике. Такой метод психологического воздействия обеспечивает получе-
ние информации в ходе допроса о причастности подозреваемого к совершен-
ному противоправному деянию, а также дает уверенность следователю в том, 
что допрашиваемый не имеет причастности к преступлению. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение психологического 
реагента при раскрытии и расследовании преступлений сотрудниками орга-
нов внутренних дел является актуальной проблемой, требующей глубокой 
проработки. Использование психологических реагентов в процессе след-
ственной деятельности помогает как выявить реакцию подозреваемого на 
определенную информацию, так и разрушить заранее подготовленную уста-
новку подозреваемым на отрицание вины и помощь в установлении истины 
по уголовному делу. 

 
 

  

 
1 Образцов В.А. Психологический реагент и его криминалистическое значение // 

Криминалистическая психология. URL: https://psy.wikireading.ru/amp56208 (дата обраще-
ния: 21.04.2022). 

https://psy.wikireading.ru/amp56208
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Изюмский Д.И. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.А. Осипов, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о провокации преступлений 

Отсутствие законодательного определения провокации преступлений 
приводит к ее неоднозначной трактовке. Этим и обусловлена актуальность 
темы. 

По сей день ярко видны противоречия между приверженцами уголовно-
правовой и оперативно-розыскной доктрин в понимании сути провокации 
преступлений1. При этом стоит устранять различия в понимании одних и тех 
же положений, возникающих среди уголовно-правовых наук. 

На наш взгляд, под провокацией преступлений необходимо понимать 
систему, элементы которой взаимодополняют и обуславливают друг друга, 
включающую в себя: вовлечение в преступную деятельность; метод опера-
тивно-розыскной проверки; активно проводимые мероприятия, требующие 
ответной реакции от лица, в отношении которого они осуществляются 
(например, проверочная закупка). 

Стоит помнить, что в качестве основания для проведения оперативно-
розыскных мероприятий могут выступать сведения, предоставленные секрет-
ными агентами полиции2. Однако они выступают именно основаниями, а ни-
как не доказательствами, как на это указывает советник Федеральной палаты 
адвокатов Н.С. Гаспарян3. Наши доводы подтверждают положения ФЗ РФ № 
144 «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с которыми 
данные о лицах, оказывающих содействие, не могут быть разглашены, равно 
как и предоставленные ими сведения, без соблюдения соответствующего по-
рядка. В том случае, если информация, переданная таким лицом, использу-
ется в качестве доказательства, то должна быть проведена процедура прекра-
щения негласного сотрудничества с последующим расторжением контракта, 
проведенная с согласия сотрудничающего. Во всех остальных случаях такие 

 
1 См., напр.: Радачинский С.Н. Юридическая природа провокации преступления. 

URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/34060-yuridicheskaya-priroda-provokacii-prestupleniya 
(дата обращения: 12.03.2023); Семенцов В.А. Провокация преступления в оперативно-ро-
зыскной деятельности // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 4. С. 51. 

2 См.: «Кузьмина и другие (Kuzmina and Others) против Российской Федерации (жа-
лоба N 66152/14 и восемь других жалоб) : постановление ЕСПЧ от 20.04.2021. По делу 
обжалуется незаконное осуждение заявителей за преступления, на совершение которых их 
спровоцировала полиция. По делу допущено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод // СПС «КонсультантПлюс». 

3 См.: Верховный суд объяснил, какие действия спецслужб считать провокацией. 
URL: https://rg.ru/2022/01/18/verhovnyj-sud-obiasnil-kakie-dejstviia-specsluzhb-schitat-
provokaciej.html (дата обращения: 18.04.2023). 
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данные выступают основанием для проведения мероприятия при наличии 
учтенного рапорта об обнаружении признаков преступления.  

Предлагаем ввести ст. 39.1 УК РФ, получившую название «Правомер-
ная деятельность представителей органов публичной власти». Одна из ее ча-
стей должна содержать положения о законной провокации преступлений, т.е. 
активных действиях оперативных сотрудников, направленных на получение 
ответных действий от провоцируемого, совершаемых в целях и для решения 
задач, по основаниям, указанным в ФЗ РФ № 144 «Об оперативно-розыскной 
деятельности».  

Стоит подумать о введении соответствующей нормы в последний из 
названных федеральный закон, регламентирующей предложенную систему 
провокации. На наш взгляд, указанное помогло бы урегулировать и разре-
шить имеющиеся недопонимания как в научном сообществе, так и в право-
применительной практике. 

 
 

Хлыстова Я.А.  
Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель Д.А. Петросян, кандидат юридических наук  

Особенности опроса лиц, находящихся в постстрессовом состоянии 

Лица, пострадавшие от преступления или ставшие очевидцами преступ-
ных деяний, нередко подвергаются посттравматическому стрессовому рас-
стройству. В сложившейся ситуации многое зависит от сотрудников оператив-
ных подразделений, которые первыми вступают в контакт с вышеуказанными 
лицами. Действия (бездействие) сотрудника могут непосредственно повлиять 
на расположение к себе людей, переживших травмирующее событие.  

Перед сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, ставится цель: получение необходимой оперативно значимой ин-
формации. Но с учетом эмоционального состояния опрашиваемого оператив-
нику, чтобы получить сведения, представляющие интерес, стоит быть акку-
ратным в своих действиях и высказываниях. 

При осуществлении опроса с жертвами или очевидцами вне зависимо-
сти от того, в каком они состоянии, следует придерживаться базовых реко-
мендаций: 

− сбор информации о лице, с которым предстоит провести опрос; 
− расположение к себе опрашиваемого; 
− определение сотрудника, который будет опрашивать (например, жен-

щина или мужчина, личностные качества, возраст и др.); 
− установление времени, места и обстановки проведения; 
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− подготовка вопросов, требующихся для получения сведений, имею-
щих соответствующее отношение к достижению цели опроса; 

− создание у опрашиваемого желания отвечать на вопросы. 
Осуществляя общение с человеком, который находится в остроэмоцио-

нальном состоянии, оперативным подразделениям надлежит учитывать, что 
объект опроса из-за данного напряжения может не давать полноценную и по-
дробную информацию. Поэтому оперативнику для исключения подобных не-
точностей рекомендуется применять такие приемы и методы, которые будут 
основаны на ассоциативных связях, позволяющих возобновить у лица картину 
произошедшего и возбудить процесс воспоминаний. Использование указан-
ных психологических способов на лицах в постстрессовом состоянии следует 
применять с осторожностью, с учетом индивидуальных особенностей. 

В ходе ведения опроса сотрудником, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность, немаловажное значение имеет наличие способности, 
с учетом нестабильных психологических переживаний, управлять психиче-
ским состоянием опрашиваемого в необходимом направлении. Для этого со-
труднику нужно заранее определить круг вопросов, которые будут зада-
ваться, сформулировать их так, чтобы они были простыми, доступными для 
понимания человеку, пребывающим в стрессовом положении.  

Для того чтобы понять, ясна ли суть задаваемого вопроса опрашивае-
мому в силу его сложившегося состояния, необходимо спросить, понятен ли 
ему поставленный вопрос, повторить его, изменить формулировку, сокра-
тить, разбить на несколько более простых предложений. 

Следует также не забывать и учитывать некоторые нюансы при опросе 
отдельных категорий лиц. Например, малолетние, которые пострадали от 
преступных деяний и впоследствии оказались в медучреждении, менее робки 
и быстрее вступают в контакт с оперативными работниками, так как откро-
венное общение с врачами в привычной обстановке адаптирует детей расска-
зывать о своем состоянии искренне, не испытывая дискомфорт.  

Вместе с тем, опрашивая людей в возрасте, нужно принимать во внима-
ние, кто причинил ему вред. Потому что, пострадав от рук близких родствен-
ников, нецелесообразно будет с ним общаться в их присутствии, это усугубит 
положение, обострится послестрессовое состояние, человек закроется, и это 
вызовет сложность для дальнейшего проведения беседы.  

Кроме того, создаются определенные трудности, когда оперативнику 
приходится опрашивать людей, которым был причинены физические увечья. 
Оперативному сотруднику следует иметь в виду, что лицо на протяжении 
долго времени не может свыкнуться со случившимися видоизменениями. 
Объект воспринимает себя неизлечимым, жалким и безнадежным больным, 
инвалидом и калекой. Поэтому сотруднику предстоит сразу же предпринять 
меры для установления психологического контакта с таким лицом. 
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В то же время оперативным подразделениям надлежит совмещать чут-
кость и уступчивость по отношению к опрашиваемому с твердостью и 
настойчивостью в получении оперативно значимой информации. Нарастаю-
щие переживания можно уменьшить за счет аккуратного, учтивого измене-
ния у опрашиваемого восприятия последствий произошедшего. Соответ-
ственно, можно попробовать пробудить у лица положительные воспомина-
ния, направить его представления о случившемся на переоценку в оптими-
стичном понимании. Здесь главную роль играют наблюдение и оценка пове-
дения и изменения в психическом состоянии опрашиваемого на протяжении 
всей беседы, что позволяет с точностью и ясностью анализировать свойства 
и недостатки характера объекта, который находится в постстрессовом 
настроении, определять у него наличие замкнутости, желания общаться, убе-
дительности ответов, намерения и мотивы, предопределяющие преподнесе-
ние сведений о случившимся, чтобы в дальнейшем не допустить негативного 
влияния указанных фактов. 

Таким образом, на сотрудников оперативных подразделений возлагается 
добросовестное отношение при реализации такого оперативно-розыскного ме-
роприятия, как опрос. Особое внимание уделяется беседе с лицами, находящи-
мися в постстрессовом состоянии, к которым подбирается специальный под-
ход. От оперативника требуются эмоциональная устойчивость, уравновешен-
ность, тактичность, постоянный анализ проводимого мероприятия.  

 
 

Мустафаева А., Рекаев В.М. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель Е.А. Ерахтина, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы при производстве дактилоскопических экспертиз 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем что, дакти-
лоскопическая экспертиза – одна из востребованных криминалистических 
экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Как показывает следственно-экспертная практика, в последние десяти-
летия отмечается тенденция к увеличению ошибок при производстве дакти-
лоскопических экспертиз – вида экспертизы, проводимой с целью установле-
ния личности человека по следам папиллярных узоров, а также свойств лица, 
оставившего следы, и установления обстоятельств происшествия. 

В связи с развитием цифровых систем и совершенствованием про-
грамм обработки папиллярных узоров, появилась и новая проблема, а 
именно возможность подделки или подлога папиллярных узоров. В связи с 
этим возникла задача выявления подобных фальсификатов. Так, еще в 
1995 г. Н.С. Кудиновой было описано исследование, посвященное искус-
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ственным папиллярным узорам и их отпечаткам. При помощи компьютер-
ных технологий делался штамп с отпечатка большого пальца правой руки, 
на него наносилось потожировое вещество, а после имитировался процесс 
оставления следов на бумаге. Вторым этапом стало снятие данного отпе-
чатка и проверка его на соответствие в системе АДИС «Папилон» с целью 
выявления фальсификата. Система не распознала подделку, признав отпеча-
ток со штампа настоящим. 

Проблемные аспекты. Некоторые авторы выделяют проблему возмож-
ности ошибочных заключений: при проведении идентификации посредством 
автоматизированной системы не исключены промахи в связи с огромным 
массивом информации и возможностью путаницы в схожих по строению узо-
рах. Еще одним проблемным аспектом дактилоскопии выделяют нарушение 
экспертами методик работы со следами. Существуют методики, регламенти-
рующие работу эксперта, от обнаружения отпечатков на месте преступления 
до формирования заключения, но не всегда эти инструкции выполняются в 
полном объеме. Как следствие – нарушение порядка работы с вещественными 
доказательствами и вопрос допустимости таких доказательств. 

Низкое качество дактилоскопирования. Отпечатки пальцев рук на дак-
тилокартах «забиты» типографской краской или, наоборот, не пропечатаны. 
Часто они перепутаны по расположению на дактилокарте, накладываются 
один на другой, выполнены со сдвигом в процессе прокатки пальца. Бумага, 
на которой производится дактилоскопирование, рыхлая, волокнистая, не чи-
сто белого цвета. Записи о данных дактилоскопируемого лица выполнены 
небрежно, неполно. Такие важные для поиска и постановки на учет устано-
вочные данные, как Ф.И.О. и год рождения, читаются неоднозначно. 

Отработка следов рук, изымаемых с мест преступлений, по отпечаткам 
потерпевших, материально ответственных и других лиц, следы которых 
могли быть оставлены вне связи с преступлением. Следотеки в значитель-
ной степени «засорены» подобными следами. Многие оперработники не вла-
деют информацией о наличии следов преступника по конкретным нераскры-
тым преступлениям и по этой причине не используют их при отработке по-
дозреваемых. 

Не проводится проверка по дактилоучетам на предмет установления 
причастности к ранее совершенным преступлениям лиц, привлекаемых за 
совершение корыстных преступлений: лиц, находившихся в розыске; тру-
пов, в том числе некриминального характера; лиц, проходящих по делам 
оперативного учета и административного надзора при их заведении и пре-
кращении и т. д. Не практикуется негласное дактилоскопирование кримино-
генных категорий при отсутствии к тому формальных оснований. 

Пути решения проблем при проведении криминалистической дактило-
скопии. Результаты изучения практики использования дактилоскопических 
учетов для целей оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о 
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том, что одних только научно-методических и организационных мер для по-
вышения эффективности комплексного использования дактилоскопических 
учетов в информационном обеспечении раскрытия и расследования пре-
ступлений без осуществления мер по автоматизации этих учетов, а также без 
принятия необходимых мер по совершенствованию уголовно-процессуаль-
ного законодательства недостаточно. 

Современная ситуация требует разработки эффективной системы дак-
тилоскопических учетов в процессе расследования, с учетом новейших до-
стижений в области криминалистической и компьютерной техники, по-
скольку одна из негативных сторон – слабое техническое оснащение экспер-
тов-дактилоскопистов, работающих на местах происшествия.  

В этом явлении две составляющие: первая – эксперты, выезжающие на 
места происшествия, не берут с собой весь арсенал технических средств; 
вторая – сам потенциал технических средств, находящихся в распоряжении 
экспертных подразделений, далек от передовых мировых достижений. Прак-
тически не используются на местах происшествия лазерные и монохромные 
осветители, соответствующие им люминесцентные порошки и растворы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в дакти-
лоскопической регистрации предлагается выделять две составляющие: доб-
ровольную и обязательную дактилоскопическую регистрацию. Стоит заме-
тить, что они отличаются целями, практическими задачами и субъектами 
данных и должны иметь под собой соответствующую законодательную базу. 
Но их сущность одинакова – установление идентичности отображений па-
пиллярных узоров и решение на этой основе вопроса о личности субъекта 
дактилоскопической информации. 

Разделение добровольной и обязательной регистрации устраняет как 
минимум одну из причин предвзятого негативного отношения людей к дак-
тилоскопической регистрации и распространению ее на гражданские право-
отношения. Кроме того, упрощаются подходы к нормативному регулирова-
нию того и другого вида регистрации как на государственном, так и ведом-
ственном уровне. 

Развивая добровольную дактилоскопическую регистрацию, следует со-
здать условия, которые бы привлекли людей к процедуре регулирования граж-
данских прав и свобод с использованием дактилоскопической информации. 

В заключение следует отметить, что практически все проблемные ас-
пекты дактилоскопической практики на современном этапе связаны с перехо-
дом на новую ступень развития данного института, а именно активным внед-
рением электронных систем в работу с папиллярными узорами. Так, для ком-
пенсации множества недостатков достаточно: повсеместно внедрить АДИС, 
доработать существующие программы и модернизировать по аналогии с зару-
бежными, автоматизированные рабочие места эксперта-криминалиста. 
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Научный руководитель А.В. Неустроева, кандидат юридических наук, доцент 

Значение экспертизы на первоначальном этапе расследования 
преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

При возникновении потребности в специальных знаниях следователь 
назначает производство экспертизы. Для этого необходимо определить круг 
вопросов, поставленных на разрешение эксперта, конкретное учреждение 
или эксперта, а также подготовить вещественные доказательств и материалы, 
имеющее значение.  

Судебная экспертиза по преступлениям против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних проводится на этапе предварительного рас-
следования либо в ходе судебного следствия при рассмотрении уголовных 
дел. Согласно статистике Следственного комитета РФ, за 2021 г. было про-
изведено 5835 экспертиз по выявлению факта совершения сексуального 
насилия в отношении несовершеннолетних, что по сравнению с 2017 г. на 
1176 экспертиз меньше1. 

Главное обстоятельство, подлежащее установлению – факт полового 
контакта или иных сексуальных действий подозреваемого и потерпевшего. 
Независимо от характера преступления, незамедлительно изымается белье 
потерпевшего и задержанного лица, проводится их медицинское освидетель-
ствование с целью фиксации следов полового акта или насильственных дей-
ствий сексуального характера, а также телесных повреждений, свидетель-
ствующих о борьбе и самообороне. 

Одной из важнейших задач следователя при обнаружении признаков 
преступления являются экспертные исследования свойств личности преступ-
ника. К таким исследованиям относятся следующие экспертизы: судебно-ме-
дицинская, судебно-биологическая, судебно-психиатрическая, судебно-пси-
хологическая, комплексная и комиссионная2. 

Одним из эффективных средств изобличения лиц, совершающих пре-
ступления сексуального характера, является исследование следов биологиче-
ского происхождения, чем занимается генотипоскопическая экспертиза. 
Именно она способна установить взаимосвязь между личностью посягателя 

 
1 Лингва-эксперт: экспертиза по ст. 131-136 УК РФ. URL: https://lingva-expert.ru/ar-

ticles/ekspertiza-po-st-131-135-UK-RF/ (дата обращения: 20.02.2023). 
2 Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под общ. 
ред. В.Н. Карагодина. М.: Юнити-Дана, 2015. 

https://lingva-expert.ru/articles/ekspertiza-po-st-131-135-UK-RF/
https://lingva-expert.ru/articles/ekspertiza-po-st-131-135-UK-RF/
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и отобразившихся следов на месте происшествия. Большую значимость экс-
пертиза приобретает потому, что благодаря изучению кода ДНК возможно 
установить генетический профиль лица1. 

При сравнении генетического профиля изучаемого объекта с данными, 
хранящимися в базе, появляется вероятность установления лица, являющегося 
источником биологического объекта, обнаруженного в ходе проведения про-
цессуального действия. Поэтому формирование и использование возможностей 
ДНК-учета при проведении следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий является одним из приоритетных направлений деятельности.  

Таким образом, экспертиза – это исследовательская деятельность, осу-
ществляемая компетентным лицом (или группой лиц) для ответа на четко по-
ставленные следователем вопросы. Судебная экспертиза является важным 
процессуальным действием, которое состоит в исследовании вещественных 
доказательств и иных материалов экспертов по заданию правоохранительных 
органов, для установления фактического состояния и обстоятельств, имею-
щих существенное значение для правильного решения дела, возникшего в 
процессе правоотношений. 
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Научный руководитель В.М. Селезнев, доцент  

К вопросу о прошлом и будущем ситуалогической экспертизы 

Ситуационная судебная экспертиза как особый вид исследования впер-
вые была упомянута в рамках баллистики В.Ф. Черваковым. В дальнейшем 
Л.Г. Грановским была обобщена научная основа ситуационной (ситуалоги-
ческой) экспертизы, ученый определил объект экспертизы (событие, место и 
ситуация) и ее предмет, которым считал обстоятельства, позволяющие уста-
новить способ совершения преступления, действия и их последовательность. 
После исследования Л.Г. Грановского были расширены и углублены рабо-
тами А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской. Данными учеными была высказана 
идея того, что ситуационную экспертизу следует рассматривать прежде всего 
как комплексную экспертизу, в рамках которой исследуется комплекс при-
знаков и ситуаций, из которых позже складывается общая картина произо-
шедшего происшествия.  

При этом важно отметить, что не все ученые придерживаются подобной 
точки зрения. Ряд ученых считает, что не имеет практического смысла 

 
1 Гутникова О.И., Едомский Е.А. Современные криминалистические возможности 

генотипоскопии при раскрытии и расследовании преступлений // Закон и право. 2020. 
С. 225-226. 
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выделять ситуационную судебную экспертизу в отдельное исследование. В 
частности, В.И. Свалов в одном из своих исследований отмечает, что ситуа-
ционное исследование есть лишь отражение комплексного метода познания 
обстановки места происшествия путем использования различных областей 
знания. Противником же выделения ситуационного исследования в отдель-
ный вид можно также назвать Ю.Г. Корухова, этот ученый, являясь при этом 
одним из основателей теории криминалистической диагностики (областью 
знания, тесно связанной с рассматриваемым вопросом), говорит о том, что 
сам анализ ситуации есть изучение свойств и состояний объекта, отражаю-
щих отдельные имевшиеся в прошлом действия, при этом базис анализа кри-
минальной ситуации – это диагностика, и нет смысла выделять на данном 
общем этапе промежуточное звено. Таким образом, вывод Ю.Г. Корухова по 
этому вопросу можно сформулировать так: ситуационный анализ выступает, 
скорее, как метод исследования в рамках разрешения диагностических задач, 
а не отдельный вид ситуационных исследований. 

Здесь также следует отметить, что ситуационную экспертизу нельзя как 
таковую отнести к самостоятельному роду или виду судебной экспертизы 
еще и потому, что даже на сегодняшний день вопросы, связанные с методо-
логией данного исследования, остались неразрешенными. Так, со времен ис-
следований Л.Г. Грановского по этому вопросу, о которых говорилось в пер-
вом абзаце данного текста, окончательно так и не были сформулированы объ-
ект и предмет данной экспертизы, ее сроки производства, методика, и т.д. На 
наш взгляд, это может быть связано с комплексностью и уникальностью каж-
дого ситуационного исследования, подобная его особенность не позволяет 
без значительных затрат создать прочную научную базу и методику исследо-
вания, однако тут же возникает вопрос и о целесообразности подобной ини-
циативы, о чем будет сказано ниже. 

Далее рассмотрим практический аспект, в деятельности правопримени-
тельной системы можно встретить случаи назначения и производства ситуа-
ционной судебной экспертизы. Иногда даже на этапе назначения производ-
ства данного исследования возникают проблемы организационного харак-
тера, правоприменитель не всегда ориентируется на комплексный характер 
экспертизы, хотя эффективность проведенного исследования зависит не 
только от количества экспертов и их специализации, но и от других факторов, 
например от собранных и предоставленных правоохранительными органами 
в распоряжение эксперта данных касательно исследуемой ситуации, здесь 
имеет значение все, начиная от вещественных доказательств и заканчивая ин-
формацией, полученной от свидетелей, помимо этого не всегда на разреше-
ние эксперта или комиссии экспертов попадают вопросы, позволяющие по-
лучить от данной экспертизы всю полноту информации. Так, вопросы могут 
не находиться во взаимосвязи друг с другом, выходить за рамки компетенции 
эксперта или экспертов и т.д. 
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Таким образом, проблемы, связанные с подобного рода исследовани-
ями в своем комплексе, на практике рождают заключения, не имеющие вы-
сокого криминалистического значения. Данная тенденция связана с рядом 
проблем, в частности, со стороны правоприменителя требуется наличие не-
которого рода специальных криминалистических знаний, связанных с иссле-
дуемым вопросом, подобные знания необходимы для грамотной подготовки 
материалов к исследованию, от которой во многом зависит результат, требу-
ется особое внимание к формулированию вопросов, необходимо наличие хо-
рошей доказательственной базы, также следует учитывать и сроки проведе-
ния экспертизы. При этом, даже выполнив все условия для максимальной эф-
фективности исследования, нельзя дать гарантий что исследование будет 
иметь высокую значимость для расследования, так как каждая ситуация по 
своей природе уникальна, не всегда эксперт в состоянии ответить на все во-
просы (даже при условии их точности) ввиду, например, особенностей сле-
дообразования, прошедшего со времени ситуации времени, недостатка дан-
ных или каких-либо материалов.  

Со стороны эксперта тоже существуют проблемы, например, можно от-
метить отсутствие методологической базы, сложность исследования ввиду 
комплексности и уникальности каждой ситуации, возможна повышенная 
трудо- и времязатратность на подобное исследование, необходимость иметь 
глубокие познания в ряде областей для ответа на сложные диагностические 
вопросы (которые при этом могут остаться без ответа ввиду ряда факторов). 

Таким образом, на современном этапе развития криминалистики ситу-
ационная (ситуалогическая) экспертиза часто не способна оказать следствию 
ощутимую помощь, существует множество материалов и исследований, ка-
сающихся возможностей ситуационной экспертизы, однако на практике до-
стичь эффективности в ряде случаев не представляется возможным. Более 
того, придерживаемся мнения, что на данный момент выделение ситуацион-
ной экспертизы в отдельный вид исследования невозможно из-за отсутствия 
полноценного базиса и научной основы. 

Наши предложения по улучшению связаны с комплексом мер: прежде 
всего, постепенная унификация научных основ ситуалогической (ситуацион-
ной) экспертизы, в дальнейшем формирование методик разных родов и видов 
подобных исследований, методика исследований может формироваться на ос-
нове базиса и прецедентов (тождественных для конкретной создаваемой мето-
дики экспертиз). Помимо этого, повышение уровня знаний у правопримени-
теля о подобных исследованиях и их особенностях, также к рекомендациям 
можно отнести консультацию со специалистом на подготовительном этапе.  

Считаем подобные меры целесообразными ввиду необходимости созда-
ния новых родов и видов судебных экспертиз, что связано с возникновением 
на современном этапе целого спектра экспертно-криминалистических задач, 
связанных с ростом отдельных преступлений.  
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Иванова А.В., Усманова К.Т.  
Красноярский государственный аграрный университет  

Научный руководитель Е.А. Ерахтина, кандидат юридических наук, доцент 

Назначение и производство многообъектной экспертизы  

Многообъектная экспертиза – это экспертиза, в рамках которой прово-
дится исследование множества объектов. Зачастую назначение многообъект-
ной экспертизы касается таких видов (родов) экспертиз, как технико-крими-
налистическая экспертиза документов, судебно-почерковедческая, портрет-
ная, фоноскопическая и многие другие. 

Наряду с иными специальными методами (наблюдение, описание, из-
мерение, сравнение, эксперимент), метод группирования в многообъектной 
экспертизе является ключевым аспектом отбора, к которому эксперт прибе-
гает в процессе всего исследования. Основная цель группирования заключа-
ется в упорядочивании объектов экспертизы, сведению их к логическому и 
техническому виду. В логическом группировании отсеивание объектов про-
исходит по промежуточным задачам, например в почерковедческой экспер-
тизе: по целям исследования, критериям множества объектов (исследуемые 
объекты, сравнительные объекты), виду рукописи (рукописный текст, крат-
кая запись и т.д), характеру рукописей (почерк / буквенный, цифровой, сме-
шанный), объему рукописей, источнику происхождения и т.п. Техническое 
группирование применяется при оформлении результатов исследования в 
виде оптимизации структуры и содержания заключения эксперта, а также фо-
тотаблицы. В соответствии с результатом систематизации эксперт поэтапно 
и целенаправленно объединяет элементы множества представленных объек-
тов, что в итоге способствует решению промежуточных и основных задач ис-
следования.  

Также стоит упомянуть критерий, по которому следует отличать единич-
ный объект исследования от множественного – это количество. На примере 
видеотехнической экспертизы рассмотрим данный вариант отбора. Единич-
ный объект сравнивается с одним отождествляемым лицом, запечатленным на 
одном фрагменте видеозаписи. Множественным объектом исследования сле-
дует считать несколько видеозаписей с изображением одного лица (разных 
проверяемых лиц), зафиксированных в различных местах и в разные периоды 
времени (например, видеозапись с запечатленными на ней несколькими про-
веряемыми людьми; видеозапись, запечатлевшая одного человека, а в качестве 
проверяемых представлены видеоизображения нескольких человек; видеоза-
пись, запечатлевшая несколько человек, а в качестве проверяемых представ-
лены фотоизображения одного или нескольких лиц). Как итог, многообъект-
ность порождает использование приемов группирования, обобщения, опреде-
ление последовательности решения предстоящих задач исследования.  
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Методы, позволяющие решить поставленные в исследовании задачи, 
зависят от вида экспертизы. На примере заключения по видеотехнической 
экпертизе рассмотрим ее особенность – многообъектность.  

Специфика портретной экспертизы по видеоизображениям предпола-
гает отбор сравниваемых лиц в виде нескольких стоп-кадров, отображающих 
лицо в разные периоды времени (в рамках сопоставляемых фрагментов ви-
деозаписей). Отобранные исследуемые и сравнительные видеоматериалы, со-
поставимые по сходным критериям, посредством графических редакторов 
преобразуются в цифровые фотоизображения с учетом общих правил судеб-
ной портретной экспертизы.  

Таким образом, назначение и производство многообъектной экспер-
тизы имеют ряд особенностей, состоящих в количественном критерии, и ос-
нований группировки составных частей процесса исследования. Существен-
ной чертой такого вида исследования является неоднократно повторяющийся 
анализ и синтез полученных данных, а также формирование выводов в отно-
шении каждого из множества представленных объектов исследования.  

 
 

Пузий И.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Б. Мельников, кандидат химических наук, доцент 

Понятие и классификация микрообъектов 

Еще в далеком XI веке, когда появился такой сборник правовых норм, 
как Русская Правда, была норма, содержащая словосочетание «гонение 
следа», то есть поиск преступника по оставленным им же следам. 

В научно-исследовательских работах австрийского исследователя 
Г. Гросса можно найти упоминания о возможности использования микрообъ-
ектов при расследовании преступлений. В последующем такие ученые, как 
Г. Брюнинг, Н.С. Романов и другие, вносили свой особый вклад в исследова-
ние микрообъектов и использование его результатов в расследовании пре-
ступлений.  

Совершая преступления, лица рассчитывают на то, что они не будут 
обнаружены, если не оставят никаких следов пребывания их на месте проис-
шествия, но не всегда это срабатывает именно так. Многие преступники ра-
ботают очень аккуратно, избегая соприкосновения с различными поверхно-
стями, или же делают это в средствах защиты, то есть в перчатках. Но даже 
при таких обстоятельствах обнаружить и получить ориентирующую инфор-
мацию для поиска лица, совершившего преступление, предоставляется воз-
можным. Например, в зависимости от порядка действий, личных привычек и 
даже случайных факторов на месте происшествия могут оставаться микро-
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объекты, свидетельствующие о факте контактного взаимодействия кримина-
листически значимых объектов.  

Использование микрообъектов в практической деятельности обусло-
вило необходимость разработки комплекса методов получения необходимой 
криминалистической информации. В результате возникло новое криминали-
стическое учение – криминалистическая микрология.  

В ее основу положены теоретические положения и криминалистиче-
ские методы обнаружения, фиксации, изъятия, удостоверения, исследования 
и использования микрочастиц и микроколичества веществ (материалов) и об-
разованных ими микроследов в процессе дознания, предварительного рассле-
дования и судебного рассмотрения уголовных дел1. 

В процессе развития науки даже до настоящего момента времени не су-
ществует устойчивого определения понятия «микрообъекты».  

Описывая данный признак, некоторые ученые используют точные раз-
меры, входящие в категорию «микро», то есть 10-6, остальные же просто упо-
требляют «малый» в различных его значениях: мелкие тела, мизерное коли-
чество и другие.  

Комплексная природа микрообъектов и насущная необходимость при-
менения методов познания их свойств как внешнего, так и внутреннего стро-
ения обусловили создание системы их классификаций по различным основа-
ниям. Само понятие «классификация» трактуется в науке как совокупность 
взаимосвязанных понятий в определенной области знаний или деятельности 
лица2. 

Существует следующая классификация микрообъектов3: 
1) по агрегатному состоянию:  
– жидкие (кровь); 
– газообразные (запах); 
– твердые (пыль, порошкообразные вещества); 
2) по своей природе:  
– органические – природные (части растений), продукты деятельности 

человека (красители, полимеры и т.д.); 
– неорганические – природные (минералы), продукты деятельности че-

ловека (строительные материалы); 
3) по источнику происхождения: 
– естественное происхождение (кусочек кожи); 
– искусственное происхождение (осколки стекла); 

 
1 Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. СПб., 

2001. С. 11. 
2 Трубицын Р.Ю. Актуальные проблемы микротраслогических исследований // Су-

дебная экспертиза. 2005. № 4.  
3 Трубицын Р.Ю. К вопросу о современной классификации микрообъектов в крими-

налистике // Судебная экспертиза. 2007. № 2. С. 48. 
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4) по механизму образования:  
– механического образования (частицы лакокрасочного покрытия авто-

мобиля на одежде); 
– термического, то есть температурного образования или химического 

воздействия (пепел); 
– естественного оседания (цветочная пыль); 
5) в зависимости от физических свойств объекта, подлежащего обнару-

жению, изъятию и исследованию: 
– микрочастицы – объекты маленьких размеров, имеющие границы, 

строение которых сложно различить невооруженным глазом; 
– микрочастицы, имеющие устойчивое внешнее строение; 
– микрочастицы, имеющие неустойчивое внешнее строение; 
– микроследы – следы маленьких размеров, которые формой, размером 

и строением не различаются невооруженным глазом;  
– микроколичества вещества – вещества маленькой массы, происхож-

дение и свойства которых невозможно определить без применения специаль-
ных высокочувствительных методов исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что микрообъекты – сложные ма-
териальные объекты криминалистического исследования, обладающие ком-
плексом свойств, которые обуславливают методы их обнаружения, фикса-
ции, изъятия и дальнейшего исследования, но до сих пор ученые не могут 
прийти к однозначному и устойчивому понятию микрообъектов.  

Классификация микрообъектов хорошо согласуется с общей классифи-
кацией материальных следов в криминалистике. Однако ввиду их малых раз-
меров возникает необходимость применения специальных средства их обна-
ружения, фиксации и изъятия. Этот процесс отличается от обычных объектов 
(макрообъектов) необходимостью использования специфических методов, 
основным из которых является средство оптического увеличения или осве-
щения. Разработанные микрологией методы и приемы обнаружения, фикса-
ции, изъятия и исследования материальных объектов незначительных разме-
ров находят свое отражение в отдельных отраслях криминалистической тех-
ники, таких как трасология, судебная баллистика, исследование материалов, 
веществ, изделий и других.  
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Шашкина Е.В.  
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель П.А. Жердев, кандидат юридических наук, доцент 

Тактические особенности обнаружения, фиксации и изъятия 
микрообъектов при производстве следственных действий 

В ходе производства поисковых следственных действий, к которым от-
носятся следственный осмотр, подразделяемый, в свою очередь, на осмотр 
места происшествия и осмотр трупа, а также обыск, выемка и освидетель-
ствование – обнаружение объектов, невидимых человеческому глазу, явля-
ется наиболее важной задачей. Отмечается, что достаточно часто микрообъ-
екты и микрочастицы изымаются при осмотре места происшествия, а также 
при получении образцов для сравнительного исследования.  

Анализ результатов проведенных исследований позволил установить 
проблему недостаточно правильной организации работы с микрообъектами 
на стадии их обнаружения, фиксации и изъятия. Грамотные действия сотруд-
ников органов внутренних дел должны осуществляться на всех этапах, начи-
ная с осмотра места происшествия и заканчивая второстепенными меропри-
ятиями. В связи со сложившимися условиями возрастает необходимость за-
острить внимание участвующих в следственных действиях лиц на квалифи-
цированное проведение обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. 

К поиску микрообъектов необходимо приступать незамедлительно, 
предварительно выработав тактику осмотра местности или объектов. Так, 
следователь, дознаватель или следователь-криминалист, исходя из опыта ра-
боты с микрообъектами, должны приблизительно представлять локализацию, 
природу и агрегатное состояние искомых микрочастиц. 

Нахождение криминалистически значимых микрообъектов обуслов-
лено прежде всего взаимодействием виновного лица с предметами окружаю-
щей действительности, к которым, как правило, относятся различные объ-
екты-носители. Такими объектами выступают как статические (здания, со-
оружения, участки местности), так и динамические предметы (орудие совер-
шения преступления, транспортное средство и другие), а также органы и 
ткани лиц, присутствовавших при совершении преступления (руки, полость 
носа и т.д.). 

При осмотре следует уделять внимание каждому предмету, где возможно 
обнаружение микрообъектов. Необходимо помнить, что преступник на месте 
происшествия действует расторопно и быстро, пытаясь уничтожить оставлен-
ные им следы. Как правило, уничтожаются только видимые глазу следы, а мик-
рочастицы и микрообъекты, следы, оставленные в скрытых местах, в просветах 
напольного покрытия, замытые на поверхностях, остаются, что создает возмож-
ность их обнаружения специальными техническими средствами. 
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Нужно избегать возможности загрязнения места происшествия посто-
ронними микрочастицами, происходящими от участников осмотра, в связи с 
чем нельзя садиться на стулья, диваны, складывать на них верхнюю одежду, 
контактировать с одеждой потерпевших. Источники легко отделяющихся 
микроволокон (шарфы, пуховые платки и др.) необходимо убрать, на обуви 
участников осмотра не должно быть посторонних загрязнений. Курение ис-
ключается. Желательно пользоваться специальным комбинезоном1. Таже, 
следует соблюдать требования к чистоте инструментов и расходных матери-
алов при изъятии следов биологического происхождения на месте происше-
ствия (производство спиртовой обработки). При этом на следователя возла-
гается обязанность по контролю за соблюдением вышеперечисленных реко-
мендаций всеми участниками следственного действия. Для полного уничто-
жения «инородного ДНК» чаще применяется зажигалка или горелка.  

Для поиска микрочастиц следует использовать мощные портативные 
источники света. Некоторые углесодержащие микрочастицы хорошо погло-
щают инфракрасные лучи и поэтому в поле зрения электронно-оптического 
преобразователя выглядят темными. Так обнаруживаются, например, несго-
ревшие порошинки, частицы протекторной резины, угля, сажи, графита. Объ-
ект, рассматриваемый в электронно-оптический преобразователь, необхо-
димо хорошо осветить. 

Существование и необходимость применения предложенных рекомен-
даций обусловлены деструктивными особенностями микрообъектов – их са-
моразрушением под воздействием окружающей среды, что в последующем 
незамедлительно приводит к утрате идентификационных свойств. По этой 
причине соблюдение правил по обнаружению, фиксации и изъятию микро-
объектов при проведении поисково-следственных действий является незаме-
нимым условием для использования их в доказывании. 

Следующий этап работы заключается в правильной фиксации. Фикса-
ция – это закрепление самих микрообъектов как носителей информации для 
дальнейшего использования в процессе расследования, а также установлен-
ных при осмотре фактических данных об их признаках в связи с элементами 
обстановки события2. 

Фиксация обнаруженных следов производится несколькими спосо-
бами. Основным способом является детальное описание обнаруженных сле-
дов в протоколе осмотра места происшествия, где подробно описывается 
предмет-носитель и обнаруженный на нем микрообъект. Еще одним спосо-
бом выступает фотографирование. В большинстве случаев фотографируется 

 
1 Скоморохов О.Н., Чурсин А.В. Особенности работы с микрообъектами (микроча-

стицами) в ходе осмотра места происшествия // Вестник БелЮИ МВД России. 2012. № 1. 
С. 50.  

2 Митричев В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и 
изделий них. М., 2003. С. 317. 
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лишь предмет-носитель, поскольку в силу незначительного размера микро-
объекта он не подлежит фотосъемке. Так, в первую очередь производится уз-
ловой фотоснимок для запечатления местоположения предмета-носителя, а 
далее детальная съемка, при которой местонахождение микрочастицы указы-
вается стрелкой. Также следователь имеет возможность зарисовать или схе-
матически зафиксировать место происшествия с указанием местоположения 
обнаруженных доказательств.  

После окончания фиксации возникает необходимость в изъятии обна-
руженных следов. При этом изымаются либо сами предметы-носители, либо 
отделившиеся от них микрообъекты. 

Пакеты, куда помещаются изъятые микрообъекты, должны быть из бу-
мажного материала. Каждый микрообъект помещается в отдельную упа-
ковку. Упаковка должна исключать взаимодействие помещенного объекта с 
окружающей средой, обеспечивать его целостность и сохранность. Упаковка 
в полиэтиленовые пакеты недопустима, поскольку хранение в них микрообъ-
ектов может вызывать их преждевременное гниение. 

Что касается криминалистических особенностей, то микрообъекты 
необходимо хранить в местах вдали от обогревательных приборов, прямого 
попадания солнечных лучей, от источников сырости и других негативных 
воздействий окружающей среды, а также доступа посторонних1. 

Таким образом, соблюдение необходимых рекомендаций по обнаруже-
нию, фиксации и изъятию микрообъектов позволит качественно и результа-
тивно провести экспертное исследование и получить достоверные резуль-
таты, а значит, является важной составляющей при формировании доказа-
тельственной базы по уголовному делу. 

Необходимо помнить, что четкое соблюдение последовательности в ра-
боте с микрообъектами и дисциплинированность сотрудников являются ос-
новополагающими факторами при работе с мелкими частицами и микросле-
дами, поскольку любое пренебрежение правилами работы может привести к 
потере криминалистически значимой информации и самого вещественного 
доказательства. 

 
 

  

 
1 Шамонова Т.Н. Микрообъекты. Особенности поиска и обнаружения // Гражданин 

и право. 2002. № 3. С. 163. 
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Научный руководитель Е.А. Мотина 

Использование цифровой фотографии  
при проведении криминалистических экспертиз 

В современных реалиях с учетом криминогенной обстановки в стране 
техническая оснащенность сотрудников правоохранительных органов при 
расследовании преступлений остается острым вопросом. 

Научно-технический прогресс во всем мире позволяет развиваться кри-
миналистической технике во всех ее аспектах. Не стоит на месте и такая от-
расль, как криминалистическая (судебная) фотография. Следователи, экс-
перты-криминалисты, специалисты и многие другие сотрудники правоохра-
нительных органов широко применяют в своей деятельности цифровую фо-
тографию для фиксации наиболее значимой криминалистической информа-
ции. При проведении таких следственных действий, как обыск, проверка по-
казаний на месте, следственный эксперимент, цифровая фотография обеспе-
чивает наиболее полное и точное раскрытие и расследование преступления. 
Преимущественную значимость криминалистическая фотография имеет при 
проведении криминалистических экспертиз. Цифровая фотография прочно 
вошла в судебно-экспертную деятельность, поскольку именно фотографиче-
ские методы фиксации позволяют эксперту-криминалисту более полно, до-
стоверно и объективно провести экспертизу. Цифровая фотография, как ком-
плекс современных технических средств, призвана решать разнообразные 
практические задачи, которые возникают в процессе производства различ-
ного рода экспертиз: почерковедческой, дактилоскопической, портретной, 
баллистической, экспертизы документов. 

Криминалистическая фотография крайне важна, поскольку она явля-
ется особым удостоверительным фактом в экспертизе и имеет особую дока-
зательственную значимость для установления фактов по уголовному делу. 
Судебная фотография в общем и цифровая фотография в частности позво-
ляют исследовать объекты, имеющие доказательственную значимость, поз-
воляя при этом объективно оценивать обстановку совершения преступления 
или же сам объект, который неоднозначно поддается изложению и описанию. 
Конечно, фотография не сможет заменить словесное описание исследуемого 
объекта, однако поспособствует точному установлению истины, позволит 
проверить и дополнить уже сказанное. Поэтому рассмотрим общие вопросы, 
связанные с применением цифровой фотографии при проведении кримина-
листических экспертиз, чтобы оценить, какова же роль современной цифро-
вой фотографии в данной деятельности. 

Затрагивая научную основу криминалистической (судебной) фотогра-
фии, следует отметить, что научные знания уголовного процесса, криминали-
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стики, сведения из области общей фотографии, а также научные знания из 
естественных наук и составляют фундамент криминалистической фотогра-
фии. Поэтому логично сделать вывод, что цифровая фотография представ-
ляет собой целый комплекс научно обоснованных знаний в процессе прове-
дения криминалистической экспертизы. 

В настоящее время цифровая фотография почти полностью вытеснила 
все имеющиеся аналоги фотографий, поскольку она обладает довольно ши-
роким спектром преимуществ. Рассматривая с точки зрения экспертной дея-
тельности, приведем некоторые из таких преимуществ данной фотографии: 

− данный способ является достаточно быстрым и экономичным, по-
скольку внедрение цифровых устройств фиксации изображений сокращает 
сроки криминалистических исследований, а также не требует значительных 
затрат, поскольку характеризуется многоразовостью. 

− для цифровых фотографии не требуется особых условий хранения, 
наоборот, специфика таких фотографий позволяет хранить их в любом удоб-
ном месте и формате: на flash-накопителе, компьютере или же самом фото-
аппарате, при этом свойства и качество фотографии не теряются; 

− цифровая фотография характеризуется высокой разрешающей спо-
собностью, от которой зависит высокое качество изображения; 

− при необходимости имеется возможность редактирования изображе-
ния; 

− при просмотре таких изображений имеется возможность наиболее 
точно увидеть и оценить все необходимые для криминалистической экспер-
тизы детали (изучить механизм следообразования, обнаружить слабо види-
мые признаки исследуемого объекта и т.д.); 

− цифровые фотоаппараты при наличии специального светофильтра 
обладают способностью проводить фотосъемку при излучении инфракрас-
ных лучей, а при использовании иных источников света и различных свето-
фильтров возможно запечатлеть различного рода скрытые улики, необходи-
мые для расследования уголовного дела.  

Из этого следует, что современная цифровая фотография обладает мно-
жеством преимуществ и достоинств. Пленочная фотография требовала про-
ведения ряда трудоемких этапов, а именно самой фотосъемки, далее – полу-
чения негатива и получения позитива. Более того, при этом возможно иска-
жение объективной реальности с помощью ретуши и искажения. Вместо 
этого цифровую фотографию с легкостью можно распечатать, копировать 
или же переслать по сети коммуникации, не теряя ее качеств.  

Анализируя аспекты современного цифрового изображения, можно 
увидеть, как цифровая фотография все больше и больше интегрируется в де-
ятельность правоохранительных органов. Можно отметить такой современ-
ный метод цифровой фотографии, как компьютерная сферическая панорама. 
Такой метод характеризуется использованием компьютерных 3D-техно-



Секция «Вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений  
и оперативно-розыскной деятельности.  

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  
 

908 

логий, что позволяет при помощи цифровой фотографии создавать фотогра-
фии в объемном изображении. В данном случае можно получить эффект при-
сутствия на месте происшествия и определенным образом перемещаться по 
изображенной местности в конкретный период времени1. А цифровые изоб-
ражения, полученные при помощи беспилотного летательного аппарата, 
предоставляют возможность зафиксировать место происшествия с большой 
высоты, что также способствует выявлению необходимых для раскрытия 
преступления следов.  

Но какими бы ни были бесспорными преимущества цифровой фотогра-
фии, недостатки имеют место. Цифровая фотография также может подда-
ваться различным искажениям. Это возможно осуществить с использованием 
персонального компьютера, ведь, как ранее отмечалось, цифровая фотогра-
фия представляет собой определенную последовательность цифровых дан-
ных, которые записаны на носителе электронной информации. И поэтому, во 
избежание внесения изменений, необходимо выполнить задачу, стоящую пе-
ред экспертно-криминалистическими подразделениями, по разработке мер 
по сохранению исходных свойств таких фотографий. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что использова-
ние цифровой фотографии в экспертно-криминалистической деятельности 
является довольно эффективной методикой. В настоящее время Экспертно-
криминалистический центр МВД России уже в полной мере использует циф-
ровую фотографию при проведении различных криминалистических экспер-
тиз. Еще одним ярким примером применения метода фиксации с помощью 
цифрового изображения является Следственный комитет России, который 
для расследования дела, имеющего цифровые доказательства, а именно циф-
ровые фотографии, применяет данный метод.  

В заключение отметим, что цифровая фотография имеет как ряд пре-
имуществ, так и ряд недостатков. Поэтому одной из главных задач для экс-
пертов-криминалистов и для правоохранительных органов стоит именно со-
вершенствование методики применения цифрового фотоснимка при проведе-
нии криминалистических экспертиз. И только высокотехнологичная осна-
щенность правоохранительных органов позволит перейти на новый уровень 
раскрытия и расследования преступлений с помощью криминалистической 
техники.  

 
 

  

 
1 Трущенков И.В. Использование цифровой фотографии в криминалистических экс-

пертизах. М., 2017. С. 15. 
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Научный руководитель Е.А. Мотина 

Некоторые вопросы криминалистического исследования 
9,0-мм карабина «Сайга-9» и его следов 

Преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, 
представляют огромную опасность для государства и общества. Проведен-
ный анализ заключений экспертов в ЭКЦ УМВД России по Рязанской обла-
сти за 2018-2022 гг. показал, что довольно часто при их совершении исполь-
зуется нарезное охотничье огнестрельное оружие.  

В источниках криминалистической литературы имеется описание сле-
дов близкого выстрела на преградах, образованных из большого ряда моде-
лей такого оружия, однако следы близкого выстрела из охотничьего нарез-
ного карабина «Сайга-9» калибра 9x19 мм до настоящего времени не иссле-
довались. Данный факт затрудняет решение определенных экспертных задач. 

Карабин охотничий самозарядный «Сайга-9» разработан на базе писто-
лета-пулемета ПП-19-01 «Витязь-СН», в основе конструкции которого авто-
маты АК «сотой» серии. Выпускается в четырех модификациях, отличаю-
щихся длиной ствола и используемым патроном. Основными патронами для 
карабина являются патроны 9х19 мм и 9х21 мм с оболочечными пулями FMJ 
и HP. Пули патронов имеют свинцовый сердечник. 

Работа автоматики карабина основана на принципе использования 
энергии отдачи свободного затвора. Ударный механизм курково-ударнико-
вого типа. Спусковой механизм допускает ведение огня только одиночными 
выстрелами и полностью исключает производство выстрела со сложенным 
прикладом. Прицельные приспособления состоят из мушки с намушником и 
регулируемого целика. На крышке ствольной коробки располагается планка 
Picatinny позволяющая устанавливать на оружие различные оптические или 
коллиматорные прицелы. Карабин оснащен складным металлическим рамоч-
ным прикладом. Цевье выполнено из высокопрочной пластмассы с тремя 
планками Picatinny для установки передней рукоятки тактического фонаря, 
лазерного целеуказателя. На дульной части ствола имеется щелевой дульный 
тормоз. Питание карабина «Сайга-9» патронами производится из коробчатых 
двухрядных отъемных магазинов пистолета-пулемета ПП-19, однако их ем-
кость ограничена десятью патронами, что достигается наличием поперечного 
штифта-ограничителя вместимости. Магазин присоединяется к оружию при 
помощи приемника с несколько расширенной горловиной. Предохранитель – 
флажковый. 

Основные маркировочные обозначения располагаются на затворной ко-
робке и пистолетной рукоятке карабина и содержат наименование модели 
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карабина, информацию о фирме и стране-изготовителе, наименование об-
разца используемого патрона, клеймо Государственного центра граждан-
ского и служебного оружия и две последние цифры года проведения испыта-
ний. 

Внешний вид карабина «Сайга-9» может быть изменен в результате 
произведенного тюнинга. Тюнингу, как правило, подлежат цевье, приклад, 
ствольная накладка, пистолетная рукоятка, дульный тормоз. Изготовление 
данных деталей освоено рядом российских фирм. 

Для ускоренного сброса магазина в карабине может быть установлен 
сброс Архипова. 

Карабин состоит из следующих основных деталей, механизмов и при-
способлений: ствола; затворной коробки; ударного и спускового механизмов; 
возвратного и выбрасывающего механизмов; механизма блокировки спуско-
вого крючка; затвора; отражателя; крышки затворной коробки; предохрани-
теля; прицельных приспособлений; приклада; ствольной накладки; цевья; 
дульного тормоза. 

Ствол запрессован во вкладыш затворной коробки и зафиксирован 
штифтом. Канал ствола и патронник хромированы. Между прицельной ко-
лодкой и колодкой мушки на стволе расположено кольцо цевья с чекой. На 
дульную часть ствола наворачивается дульный тормоз. 

Затворная коробка конструктивно объединяет детали карабина и 
направляет движение затвора. Она состоит из кожуха, вкладыша, затыльника 
и перемычки. Внутри затворной коробки на левом угольнике расположен от-
ражатель. Сверху расположены отгибы и направляющие выступы для движе-
ния затвора. Снизу к затворной коробке приклепана предохранительная 
скоба и крепится горловина, изготовленная из высокопрочной пластмассы. К 
коробке винтом крепится пластмассовая рукоятка. 

Детали спускового механизма устанавливаются в затворной коробке. 
В затворной коробке устанавливаются: спусковой крючок, шептало 

одиночной стрельбы, пружина шептала, втулка, автоспуск, пружина авто-
спуска. 

Спусковой крючок имеет фигурный выступ, отверстие для оси, прямо-
угольные выступы. Шептало одиночной стрельбы располагается на одной 
оси со спусковым крючком и имеет гнездо для пружины. Автоспуск состоит 
из шептала с рычагом и пружины. Пружина автоспуска укреплена на одной 
оси с шепталом и рычагом.  

Некоторым изменениям (тюнингу) могут подлежать и детали спуско-
вого механизма. Они могут иметь несколько иную геометрию. 

Детали ударного механизма устанавливаются в затворной коробке и за-
творе. В затворной коробке располагаются курок и боевая пружина. Курок 
имеет боевой взвод и взвод автоспуска. Боевая пружина одевается на цапфы 
курка и своей петлей действует на курок, а концами на прямоугольные 
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выступы спускового крючка. В затворе устанавливаются: пружина ударника 
и ударник. Ударник в затворе фиксируется штифтом ударника. На заднем 
конце расположены выступы для опоры втулки ударника. 

Возвратный механизм состоит из возвратной пружины с направляю-
щей, стержня и муфты.  

Выбрасывающий механизм установлен в затворе и состоит из выбрасы-
вателя и пружины выбрасывателя. Выбрасыватель имеет зацеп для захвата 
фланца гильзы. 

Механизм блокировки спускового крючка запирает спусковой крючок 
при незафиксированном в откинутом положении прикладе. 

Задний конец блокировочного рычага выжимается торцом приклада 
при откидывании приклада в боевое положение. В сложенном положении 
приклада передний конец блокировочного рычага входит в уступ спускового 
крючка, запирая спусковой крючок.  

Затвор имеет: на переднем торце цилиндрическую чашечку для поме-
щения дна гильзы и паз для выбрасывателя; внутри – канал для возвратного 
механизма и канал для ударника с втулкой и пружиной ударника; на боковых 
сторонах – пазы для движения по направляющим затворной коробки, руко-
ятку перезаряжания. На правой стороне затвора имеется выступ для взаимо-
действия с рычагом автоспуска. 

Крышка затворной коробки представляет собой штампованную деталь. 
На заднем торце крышки имеется вырез под выступ направляющей возврат-
ной пружины. С правой стороны крышка имеет ступенчатый вырез для отра-
жаемых гильз и для прохода рукоятки затвора. Сверху на планке Picatinny 
для крепления оптических и коллиматорных прицелов.  

Предохранитель флажковый своим сектором запирает прямоугольный 
выступ спускового крючка, а флажком закрывает ступенчатый вырез крышки 
затворной коробки. В секторе предохранителя произведен вырез для прохода 
хвоста заднего шептала (шептала одиночного огня). В результате тюнинга 
может быть изменена и геометрия сектора и флажка предохранителя.  

В результате данной научной  статьи проведен комплексный анализ во-
просов, связанных с исследованием отдельных устройства и механизмов 
охотничьего нарезного самозарядного карабина «Сайга-9» калибра 9x19 мм 
за исключением таких устройств, как прицельные приспособления; приклад; 
ствольная накладка; цевья; дульный тормоз. 

Проведенное исследование может способствовать усовершенствова-
нию практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с приме-
нением нарезного охотничьего огнестрельного оружия. 
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Заключения полиграфолога: теоретические и прикладные аспекты 

На сегодняшний день в России закона, предусматривающего примене-
ние полиграфа, не существует. Однако использование полиграфа находит 
применение в настоящее время в различных сферах: в ходе следственных 
действий; судебного разбирательства; при поступлении на профессиональ-
ную государственную службу; в регулировании трудовых и других непосред-
ственно связанных с ними отношений. 

При расследовании уголовных преступлений, когда для исследования 
вопросов, имеющих отношение к делу, требуются специальные знания (зна-
ния из любой области, кроме юридической), следователь или судья могут 
назначить лицо, обладающее такими знаниями, в качестве эксперта или спе-
циалиста. Заключение и свидетельские показания эксперта, а также заключе-
ние и свидетельские показания специалиста являются доказательствами по 
уголовному делу. Полиграфические исследования основаны на предположе-
нии, что люди немного нервничают, когда лгут, на наблюдении за изменени-
ями психофизиологических показателей испытуемого. Даже если эта нервоз-
ность остается незаметной для другого человека, она порождает непроиз-
вольные реакции со стороны вегетативной нервной системы. Этот мгновен-
ный уровень активации организма можно сделать видимым с помощью соот-
ветствующих измерительных приборов и зарегистрировать. Соответствую-
щие реакции включают: 

1) изменение частоты дыхания; 
2) изменение частоты сердечных сокращений; 
3) изменение артериального давления; 
4) электродермальная активность – изменение сопротивления кожи. 
Несколько из этих реакций контролируются одновременно для надеж-

ной оценки. Полиграф сам по себе не что иное, как измерительный прибор, 
измеряющий и фиксирующий эти самые реакции. Оценка не проводится с 
помощью устройства и является исключительной ответственностью полигра-
фолога, прошедшего соответствующее обучение. Полиграфист должен уметь 
отличать искренние реакции от преднамеренных. Результат деятельности по-
лиграфолога может зависеть от задаваемых подозреваемому вопросов и 
структуры этих самых вопросов. При формировании самих вопросов они раз-
деляются на три группы: значимые, нейтральные и контрольные. От того, как 
будут задаваться эти вопросы, как они будут поставлены, будет зависеть ме-
тод, с помощью которого ведется расследование. 

В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 289/1048-
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35 были разработаны Государственные требования к минимуму содержания 
и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квали-
фикации «специалист по проведению инструментальных психофизиологиче-
ских опросов» («специалист по ИПФО»). В соответствии с этими требовани-
ями целью изучения программы является подготовка экспертов-полиграфо-
логов с практическими и теоритическими знаниями.  

Некоторые авторы приравнивают деятельность полиграфолога к су-
дебно-медицинской экспертизе. Но согласно 13 ст. ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ», главным требованием, предъявляе-
мым к судебно-медицинскому эксперту, является наличие высшего медицин-
ского образования. Это значит, что судебно-медицинскую экспертизу они 
проводить не имеют права. Исходя из этого, по мнению Ф.Г. Аминева, до-
цента, профессора кафедры криминалистики Института права Башкирского 
государственного университета, деятельность полиграфолога является но-
вым видом криминалистической экспертизы. По ее мнению, использование 
полиграфа следует называть психофизиологической экспертизой с примене-
нием (использованием) полиграфа. 

В России использование полиграфа подвергается критике, поскольку 
существует несколько методик его применения. Исследования по одной ме-
тодике не могут быть применены к другой, что затрудняет исследования в 
данной области и делает различными результаты деятельности полиграфо-
лога. Из-за этого некоторые авторы признают использование полиграфа для 
раскрытия преступлений неприемлемым, поскольку его результат не может 
быть научно обоснован. 

Именно из-за погрешностей при использовании полиграфа возникает 
вопрос о том, можно ли использовать полиграф и не нарушает ли его приме-
нение права и свободы человека. По мнению А.А. Ивановой, полиграф поз-
воляет увидеть лишь субъективное отношение лица к фактам преступления, 
а судебной экспертизой устанавливаются сами факты1. Из-за этого использо-
вание полиграфа нельзя считать экспертным. Кроме того, она полагает, что 
использование полиграфа должно осуществляться участниками процесса на 
добровольной основе, согласно ст. 51 Конституции Российской Федерации, с 
чем нельзя не согласиться. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Иванова А.А. Об использовании полиграфа в антикриминальной практике URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ispolzovanii-poligrafa-v-antikriminalnoy-praktike. 
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Выявление смыслового содержания текстов СМС  
в судебно-лингвистической экспертизе 

Для исторического экскурса считаем своим долгом упомянуть праро-
дителя первого в мире СМС – Матти Макконена и его команды. Все мы пом-
ним надежные телефоны Nokia, у кого-то в столах до сих пор лежат данные 
гаджеты. Так вот, в списках достижений компании Nokia Corporation можно 
найти такую строчку, как новаторская идея передачи по телефону коротких 
текстов. 

Согласно популярному источнику «Я живу в Красноярске» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», в которой публикуются достоверные сведения о раз-
личных происшествиях в черте города и на территории региона, «24-летняя 
девушка из Лесосибирска завела фейковый аккаунт по просьбе 20-летней по-
други, которая тайно переписывалась с парнем. Позже девушки поругались, 
и старшая из них зашла на поддельную страничку, сделала скриншот интим-
ной переписки и отправила девушке парня. Теперь разрушительнице отноше-
ний грозит срок до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей за распростра-
нение личной информации».  

В рамках ст. 138 УК РФ совсем не важно, из каких источников посто-
ронний узнал детали переписки или разговора. Главное – это факт дальней-
шего распространения такой информации. В целом же по УК РФ нарушение 
тайны переписки наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года. Если же преступление совершается с использо-
ванием служебного положения, то штраф для обвиняемого может составить 
от 100 до 300 тыс. рублей. Максимальное наказание – лишение свободы на 
срок до четырех лет. 

Для дальнейшего анализа вопроса рассмотрим два этапа исследования: 
1) сам объект – носитель информации, т.е. мобильный телефон; 2) смысловое 
содержание как результат лингвистической экспертизы.  

Итак, на экспертизу представлен сотовый телефон iPhone. Перед экс-
пертом поставлены вопросы: имеется ли информация о IMEI-номерах, име-
ется ли информация о контактах, журнале звонков, имеется ли информация о 
посещении интернет-ресурсов, имеется ли информация об электронной пере-
писки. 

Для ответа на поставленные вопросы мобильный телефон подключался 
к стендовому компьютеру эксперта при помощи программ «Мобильный кри-
миналист Эксперт», «iOS Forensic Toolkit» и к аппаратно-программному ком-
плексу «UFED Touch 2». Далее сим-карта подключались к аппаратно-
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программному комплексу «UFED Touch 2», при помощи которого получена 
информация из памяти сим-карты. Далее сим-карта отключалась от аппа-
ратно-программного комплекса «UFED Touch 2», а поиск информации осу-
ществлялся среди скопированной и восстановленной информации на стендо-
вом компьютере эксперта при помощи программного обеспечения «UFED 
Physical Analyzer». В ходе исследования информации, имеющейся в памяти 
сим-карты, при помощи программного обеспечения «UFED Physical 
Analyzer» установлено, что в памяти сим-карты имеется информация о 
списке контактов. Информации о записях в журнале истории посещения ин-
тернет-сайтов, электронных сообщениях в программах обмена электронными 
сообщениями посредством сети Интернет, записях в журнале звонков, СМС, 
в памяти сим-карты не обнаружено. 

Итак, лингвист получает зафиксированный в письменной форме мате-
риал, в том числе полученный в результате фоноскопической экспертизы, 
либо сам производит комплексную экспертизу – фоноскопическую и лингви-
стическую, если имеет соответствующие компетенции. Звучащий текст 
также подлежит исследованию лингвиста, поскольку интонационный рису-
нок весьма информативен для определения коммуникативной цели и харак-
теристики прагматических факторов коммуникации – тональности разговора, 
его эмоционально-оценочного воздействия на второго участника коммуника-
ции. В ходе экспертизы (исследования) необходимо выявить слова и выраже-
ния определенной смысловой направленности, произвести их семантический 
анализ на трех уровнях – предметно-тематическом, оценочно-экспрессив-
ном, целевом – и описать полученные результаты; сравнить выявленные 
лингвистические признаки с эталонным образцом в виде криминалистиче-
ского диагностического комплекса (описаны выше) и сделать вывод о нали-
чии / отсутствии речевых признаков деликта, определив его смысл, стили-
стику и причину общественной опасности. 

Таким образом, выявление смыслового содержания текстов СМС в су-
дебно- лингвистической экспертизе происходит в двух этапах: 1) проверка 
носителя информации с помощью компьютерно-технического исследования; 
2) проведение лингвистической или же фоноскопической экспертизы (если 
предоставлено голосовое сообщение).  
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Криминалистическое значение следов животных 

Исследование следов животных стало встречаться в экспертной прак-
тике реже, если учесть информацию, что чаще всего объектами трасологиче-
ского исследования являются следы лошади, то несложно понять, что связано 
это с переходом на альтернативные способы передвижения – автомобили, но 
все же следы животных имеют место быть и по сей день. При расследовании 
преступлений порой возникает необходимость проведения трасологической 
экспертизы следов животных1. Как правило, такие следы встречаются чаще в 
отдаленных районах сельской местности, особенно когда это касается следов 
ног и подков животных, чаще всего лошадей. 

В то же время мы нередко нуждаемся в исследовании следов животных 
не только, когда их используют для перевозки тяжестей или похищают, но и 
тогда, когда они сами становятся участниками преступлений, к примеру при 
нанесении укусов с тяжелыми травмами и смертельным исходом. Наиболь-
шее криминалистическое значение для раскрытия и расследования преступ-
лений имеют: 1) следы ног, лап и подков лошадей; 2) следы челюстного ап-
парата (следы зубов, клюва); 3) следы крови раненого или убитого живот-
ного; 4) следы шерсти; 5) следы когтей, рогов; 6) тавро домашних животных: 
клеймо, выжженное на шкуре или рогах животного. На исследование следов 
животных также распространяется классификация следов по механизму об-
разования, принятая в криминалистической трасологии: разделение следов 
на объемные и поверхностные, статические и динамические, следы наслое-
ния и отслоения, локальные и периферические. Аналогично следам зубов че-
ловека следы зубов и челюстного аппарата животных подразделяются по ме-
ханизму образования на следы откуса и надкуса. 

По следам зубов животных определяется их видовая принадлежность, 
например при решении вопроса, зубами собаки, кошки или грызуна остав-
лены следы. Это устанавливается исходя из формы и размеров челюстей и 
зубов. В ряде случаев в следах могут отобразиться и частные признаки зубов: 
особенность расположения зубов, дефекты на отдельных зубах (сколы, вы-
крошенности), их форма, размеры и местоположение, что позволяет иденти-
фицировать конкретное животное. 

О значении криминалистических исследований следов животных сви-
детельствует не только криминалистическая, но и судебно-медицинская 
практика. Животные могут как наносить человеку повреждения при жизни, 

 
1 Судебно-трасологические экспертизы следов животных производятся в целях уста-

новления животного, оставившего следы (повреждения), и механизма образования следов.  
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так и оставлять следы на мертвом теле. Так, трупам, которые долго находи-
лись в открытой местности, повреждения могут нанести птицы, хищные 
звери, а трупам, утонувшим в водоемах – рыбы или водяные животные. 

Иногда изучение следов животных не может ограничиваться трасоло-
гическими исследованиями, в таких случаях возникает необходимость про-
водить комплексные экспертизы (судебными медиками, трасологами, биоло-
гами). Среди этой группы чаще всего экспертному исследованию подверга-
ются следы зубов собак, мелких грызунов, когтей собак и кошек. Помимо 
этого, если на месте происшествия обнаружатся следы-вещества, к примеру, 
пятна крови или отделившиеся фрагменты волос, когтей, то в таком случае 
назначается комплексная экспертиза с участием трасологов и соответствую-
щих специалистов из области биологии, химии, зоологии. 

Сложность криминалистической экспертизы в отношении животных за-
ключается в том, что случаи идентификации встречаются довольно редко. 
Поэтому установление групповой принадлежности, решение диагностиче-
ских задач, определение особенностей следообразования уже имеют весомое 
значение для дальнейшего расследования дела. 

При исследовании следов ног (лап) животных на месте их скопления 
проводят масштабную фотосъемку1, составляют схематический план распо-
ложения следов. 

Как правило, в общем выявление следов животных осуществляют теми 
же способами, что при поиске следов человека. Строение дорожки следов2 
может указать на особенности походки животного, рассказать о скорости и 
направлении его движения, также о весе массы тела и возрасте животного. 

Как правило, при осмотре места происшествия мы можем находить 
следы зубов животных не только на теле человека, но и на окружающих объ-
ектах. 

По следам зубов, строению челюстного аппарата определяется их ви-
довая принадлежность, устанавливаются частные признаки рельефа зубов, 
прикуса, анатомических особенностей, возрастные изменения животного. 
Такие выводы можно сделать исходя из размера и формы зубов, челюсти. 

Исследование тавра характерно для таких уголовных дел, как кража до-
машнего скота. В таких делах в ходе экспертизы важно ответить на вопрос, 
не подвергалось ли животное повторному таврению и, соответственно, вы-
явить первоначальный рисунок клейма. В качестве идентифицируемых объ-
ектов исследования в подобных случаях выступают приборы и инструменты 
для таврения с индивидуальным изображением «товарного» знака, эмблемы 
заводчика, года рождения и индивидуального номера животного. 

 
1 Масштабная съемка позволяет определять размеры (длину, высоту и ширину). 
2 Последовательную цепочку отпечатков ног, оставляемую животным при движении 

любым аллюром, чаще всего называют следовой дорожкой. 
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На стадии предварительного исследования при осмотре следов живот-
ных задачей является установление не только фактов, связующих оставление 
следов животных с произошедшим событием, но и возможностей их дальней-
шего исследования в рамках трасологической экспертизы. При этом обраща-
ется особое внимание на признаки, свидетельствующие о давности проис-
хождения следов животных, на особенности их размещения и взаимораспо-
ложения относительно окружающей обстановки места происшествия, на осо-
бенности механизма и условия следообразования, на признаки следовоспри-
нимающей поверхности. Так, установление давности следов на песке или 
снегу затрудняется в связи с непостоянством и рыхлостью подобных поверх-
ностей, следовательно, такие следы будут характеризоваться неопределенно-
стью и стертостью. 

Подводя итоги, можно сказать, что разнообразные следы животных 
несут в себе огромное количество информации, которая может о многом рас-
сказать следствию. Методики экспертизы следов животных основываются на 
общих положениях трасологии и экспертной деятельности. Специфика ис-
следований заключается в перечне вопросов, поставленных перед экспертом, 
в привлечении узконаправленных специалистов в области животноводства. 
Особенности криминалистической экспертизы следов животных, ее слож-
ность обуславливают необходимость дальнейшего изучения различных ас-
пектов данной процедуры. 

 
 

Карпова В.А. 
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель П.В. Елфимов, доктор медицинских наук, профессор 

Криминалистическое значение следов крови 
как доказательства по уголовному делу 

Следы крови на месте преступления являются одними из наиболее важ-
ных доказательств в уголовном деле. Они могут помочь определить, что про-
изошло на месте происшествия, кто был вовлечен в преступление и каким 
способом оно было совершено. Актуальность использования экспертизы по 
следам крови, вещественных доказательств с пятнами крови обусловлена 
тем, что они служат комплексным источником криминалистически значимой 
информации, а также, исходя из «теории деления доказательств на прямые и 
косвенные», обеспечивается вероятность установления причинно-следствен-
ных связей между совершенными действиями и последствиями1. 

 
1 Мезинов Д.А. К вопросу о делении доказательств на прямые и косвенные // Акту-

альные проблемы российского права. 2016. № 2(63). С. 146-152. 
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Обнаружение следов крови может быть сложным процессом, но совре-
менные методы криминалистики позволяют их обнаружить даже на самых 
неприметных на первый взгляд поверхностях и предметах. Специалисту, ра-
ботающему на месте осмотра места происшествия, необходимо учитывать 
несколько характеристик при поиске, изъятии, фиксации следов крови. 
С.И. Соболевская подчеркивает, что сложность работы со следами биологи-
ческого происхождения состоит в том, что они могут очень быстро изме-
няться, претерпевая деструктивные изменения1. Действительно, исходя из 
химических свойств крови, известно, что с течением времени она может ме-
нять цвет с бурого на коричневый, а преступники в целях сокрытия соверше-
ния преступления могут «замыть» кровь2. Кроме того, в зимний период, ко-
гда кровь обнаружена на снегу, она может заледенеть, ее может покрыть но-
вый слой осадков, тогда ее поиск станет затруднителен, а осмотр места про-
исшествия по факту совершения убийства, разбоя и иных преступлений, свя-
занных с наличием биологических следов в лесном массиве, из-за особенно-
стей грунта, наличия насекомых, увеличивает время стадии изъятия следов 
крови. 

Следы крови зачастую оставлены на орудиях совершения преступле-
ния, на предметах мебели, одежде, теле человека, окружающей обстановке 
(пол, потолок, стены). Важное значение кровь приобретает в ходе судебно-
медицинской экспертизы. Грамотное описание размеров, формы, места обна-
ружения следов крови в протоколе осмотра места происшествия помогает 
эксперту, осуществляющему исследование, предположить более точный ме-
ханизм образования следов крови, определить поэтапно ход развития собы-
тий преступления. 

Исходя из интенсивности цвета скопившейся крови, возможно опреде-
лить начало ее появления и дальнейшее направление. Несовпадение образо-
вавшейся лужи крови и местоположения трупа может говорить о том, что 
тело было переложено, передвинуто, данный факт позволит следователю, до-
знавателю предположить уже о том, имело ли место насильственная смерть. 
Аналогично можно судить о перемещении трупа по подтекам крови, которые 
либо идут в разных направлениях, либо изменяют свою форму становясь, 
например шире или длиннее3.  

Предварительное изъятие биологических образцов крови для сравни-
тельного исследования с дальнейшим направлением на экспертизу и 

 
1 Соболевская С. И. Работа с биологическими следами на месте происшествия // Кон-

цепт. 2014. № 29. С. 1-5. 
2 Корнев В.М., Ткаченко И.А. Исследование следов крови при осмотре места проис-

шествия // Наука о жизни и здоровье. 2013. № 1. С. 40-42. 
3 Меденцов А.А., Соловьева Н.А. Особенности обнаружения и фиксации следов 

крови в ходе проведения отдельных следственных действий // Legal Concept. 2005. № 7. 
С. 113-119. 
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последующим заключением позволяет идентифицировать личность, опреде-
лить причастность к совершению деяния.  

Орудие, которым были нанесены увечья, со следами крови также слу-
жит вещественным доказательством по уголовному делу. А для признания 
того или иного предмета вещественным доказательством необходимо пройти 
этапы изъятия, осмотра предмета, назначения экспертиз, помимо биологиче-
ской также трасологической, возможно баллистической, с последующим вы-
несением постановления о признании вещественным доказательством. 

Не стоит забывать о том, что, помимо судебно-медицинской экспер-
тизы, в рамках следственного действия освидетельствования возможно осу-
ществить общий анализ крови, который может отразить важную картину со-
стояния организма, поможет понять криминалисту, какие возможные бо-
лезни есть у потерпевшего, мог ли он, исходя из особенностей состояния его 
организма, получить вред здоровью, имеет ли место влияние действий подо-
зреваемого, обвиняемого.  

Результаты судебно-медицинской экспертизы, орудия и предметы со 
следами крови, в целях применения тактического приема как предъявление 
уже имеющихся доказательств могут быть использованы на допросе в целях 
установления психологического контакта с потерпевшим, свидетелем, подо-
зреваемым, обвиняемым. Данный способ поможет образовать такой вид до-
казательств как показания указанных выше лиц, которые также важны для 
расследования уголовного дела. Как подчеркивает А.А. Хайдаров, при осу-
ществлении приема не стоит забывать о принципах уголовного судопроиз-
водства и не стремиться к получению показаний «любой ценой»1. 

Некоторые ученые говорят о криминалистическом значении следов 
крови как доказательства в том аспекте, что это устанавливает базу для гос-
ударственного обвинителя или, наоборот, стороны защиты в лице адвоката 
оперирования вещественными доказательствами, находящимися в уголовном 
деле, в суде перед присяжными, демонстрация которых может повлиять на 
вопрос о виновности или невиновности подсудимого. А.Е. Хорошева счи-
тает, что наличие бесспорных пятен крови, принадлежащих потерпевшему 
или обвиняемому, нередко является основанием для выдвижения альтерна-
тивных защитительных версий со стороны присяжных2. Судебный процесс 
является той стадией, на которой решается вопрос виновности лица, опреде-
ления его наказания и дальнейших правовых последствий, поэтому нельзя не 
согласиться с вышеуказанной точкой зрения. 

Следовательно, работая с объектами, на которых обнаружены следы 
крови, стоит помнить об условиях и принципах работы с данными следами, 

 
1 Хайдаров А.А. Предъявление доказательств как отдельное процессуальное дей-

ствие // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 1(19). С. 92-96. 
2 Хорошева А.Е. Тактические основы использования сторонами обвинения и защиты 

криминалистических исследований крови в суде с участием присяжных заседателей // Из-
вестия Алтайского государственного университета. 2017. № 3(24). С. 127-132. 
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чтобы в последующем обеспечить возможность признания таковых веще-
ственными доказательствами.  

Мамонтова Д.В. 
Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель Р.Р. Абсатаров  

Установление обликовых характеристик личности 
по фонограмме голоса 

Фонограммы голоса как объект доказательства по уголовным делам ис-
пользуются уже не одно десятилетие. К сожалению, практика показывает, что 
перед экспертом-фоноскопистом в основном ставятся идентификационные 
задачи, т.е. отождествление личности по фонограмме, или установление 
факта монтажа записи.  

При отсутствии образцов для проведения подобного рода исследований 
следователи (дознаватели), как правило, не назначают фоноскопические экс-
пертизы, которые носят диагностический характер, что порой оказывает 
негативное влияние на ход расследования преступления. 

По фонограмме голоса можно получить определенную обликовую харак-
теристику личности, что позволяет значительно сузить круг подозреваемых. 

Обликовые характеристики личности характеризуются как сложное си-
стемное формирование, определяемое совокупностью криминалистически важ-
ных качеств личности, констатируемых согласно итогам рассмотрения свойств 
голоса, а также речи личности, отобразившихся в голосовом отпечатке. 

Голос, так же как и почерк, у каждого индивидуален, и поэтому даже у 
непрофессионалов идентификация лица по голосу не вызывает сомнения. Это 
объясняется тем, что ежедневно каждым осуществляется определение лично-
сти как по голосу, так и по речи. Каждый человек обладает уникальной ре-
чью, а также отличительным голосом, тональностью, постановкой слов и раз-
личными другими факторами. Это необходимо учитывать при установлении 
личности, совершившей преступление. Что такое речь? Это конструкция об-
щения людей между собой при помощи языковых конструкций, образован-
ных на основе специальных норм. Процесс речи образуется при помощи об-
разования и формулирования мыслей. Каждый человек мыслит по-разному, 
выражает свои мысли также по-иному и именно по каким-либо отличитель-
ным признакам можно определить человека. К отличительным признакам 
следует отнести: заикание, проблему с выговариваем букв, шепелявость, не-
правильную постановку ударения в слове, частое произнесение слов-парази-
тов и иные. 

Голос человека, его звуковые сигналы рассматриваются по критериям 
громкости, высоты, тембра, найденных дефектов речи и так далее. Такие 
черты человека, как пол, рост, объем грудной клетки, национальность, 
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определяются по высоте и тембру изучаемого голоса. Как отмечала 
Е.П. Клипко: «Как правило, чем ниже голос, тем выше человек, крупнее его 
телосложение и объем его грудной клетки. Тембр и высота голоса могут 
также косвенно указывать на возраст говорящего. Так, детский дискант или 
альт трансформируется в мужской тенор, баритон или бас (у женщин – в со-
прано или контральто)»1. 

Только в 70-х гг. ХХ-го в. в Ленинграде в НИИ «Дальняя связь» начали 
производиться исследования в области обликовых характеристик личности. 
Данная работа включала в себя изучение диалектных особенностей речи ино-
странных граждан. Это стало основой диагностики региональных особенно-
стей речи дикторов. 

В данном исследовании также было отмечено, что можно определить 
по голосу и речи вес и рост диктора. При этом авторы отметили, что «экс-
перт-фоноскопист может ошибиться в росте на 5-7 см и в весе на 5-10 кг». 
Данные исследования базируются на «антропологическом законе позитивной 
связи длины тела и размеров внутренних органов», то есть, как указывают 
авторы, «в среднем при большем росте должны быть большие размеры арти-
куляторов и фонаторов, то есть для высоких дикторов следует ожидать более 
низкочастотных характеристик речи». 

В настоящее время при исследовании фонограммы могут быть выде-
лены следующие группы характеристик личности: 

– пол; 
– возраст; 
– физические параметры говорящего, такие как вес и рост; 
– степень владения языком; 
– эмоциональное состояние; 
– уровень образования и речевой культуры; 
– социокультурный статус; 
– место формирования речевых навыков и т.д. 
Как мы видим, установление обликовых характеристик личности по фо-

нограмме голоса позволяет следователю получить значимую ориентирую-
щую информацию. 

Следует отметить, что низкий процент назначения подобного рода ис-
следований обусловлен не только неосведомленностью практических со-
трудников органов предварительного расследования о диагностических воз-
можностях фоноскопической экспертизы, но и отчасти отсутствием единых 
подходов к их производству в экспертных подразделениях различных 

 
1 Клипко Е.П. Проблема идентификации человека и личности в криминалистике и 

судебной медицине // Globus: Экономика и юриспруденция. 2019. № 3(33). С. 98-102. 
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государственных ведомств1. Например, в некоторых методических рекомен-
дациях по производству фоноскопических экспертиз установление облико-
вых характеристик не рассматривается как отдельная самостоятельная за-
дача, а является по своей сути одним из этапов идентификационного иссле-
дования2. Кроме того, различаются подходы в определении целостности фо-
нограмм3. Следует также отметить, что до настоящего времени не сложился 
единый понятийно-терминологический аппарат фоноскопической экспер-
тизы.  

Выходом из данной ситуации может быть стандартизация производства 
фоноскопической экспертизы, а также утверждение единого понятийно-тер-
минологического аппарата для данного вида исследования. 

Для практических сотрудников органов предварительного расследова-
ния необходимо разработать методические рекомендации по назначению фо-
носкопической экспертизы установления обликовых характеристик личности.  

 
 

Другаков А.А. 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Л.Н. Евдохова, кандидат технических наук, доцент 

Специальные товароведческие знания, как составляющая 
криминалистического обеспечения расследования 
преступлений против экономической безопасности 

Экономика является жизненно важным компонентом функционирования 
каждой отдельной страны, и она не застрахована от преступной деятельности. 
Преступления, совершаемые в этой сфере, могут иметь разрушительные по-
следствия на экономику каждого отдельного предприятия и страны в целом. 
Расследование и раскрытие такого рода преступлений могут быть достаточно 
сложными процессами в силу ограниченности знаний следователя в конкрет-
ной экономической сфере. Однако своевременное привлечение к расследова-
нию специалистов, в частности носителей специальных товароведческих зна-
ний на первоначальном этапе расследования, может помочь следователю с вы-
явлением предмета преступного посягательства и определением механизма 
совершения преступления и, как результат, изобличением преступника. 

 
1 Абсатаров Р.Р. Противоречия в деятельности государственных экспертных учре-

ждений и пути их решения // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2019. № 1(55). С. 134-138. 

2 Лебедева А.К. Судебно-экспертное исследование обликовых характеристик лично-
сти по фонограммам речи: правовые и методические аспекты : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2018. 231 с. 

3 Галяшина Е.И. Стандартизация как инструмент повышения качества судебной экс-
пертизы фонограмм // Вестник экономической безопасности. 2020. № 4. С. 144-148. 
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Использование специальных знаний в рамках расследования и раскрытия 
уголовного дела в настоящее время имеет важное значение, поскольку, во-пер-
вых, это обусловлено интенсивным развитием науки и техники, что приводит к 
появлению новых высокотехнологичных способов совершения преступлений, 
во-вторых, в процесс расследования внедряются передовые технологии и мето-
дики, применяемые обладающими специальными знаниями лицами, выступаю-
щими в процессуальном статусе «специалист» или «эксперт». 

Специальными являются знания, приобретенные субъектом в результате 
профессиональной подготовки, научной деятельности или опыта практической 
работы и используемые в процессе раскрытия и расследования преступлений1. 

Предметом преступного посягательства, например при совершении хи-
щений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, 
могут быть как денежные средства (наличные и безналичные), так и матери-
альные ценности (учтенные и неучтенные) – товары, сырье, материалы, обо-
рудование и т.д. Зачастую именно в отношении материальных ценностей 
(сырья и готовой продукции) и возникает необходимость использования спе-
циальных товароведческих знаний. Специальные товароведческие знания 
включают в себя ряд знаний и учений в области основополагающих характе-
ристик конкретных товаров2. Так, для зерноперерабатывающей промышлен-
ности это могут быть зерновые и бобовые культуры и продукты их перера-
ботки, а также различное технологическое оборудование. 

Привлечение к расследованию таких преступлений носителей специ-
альных товароведческих знаний позволяет следователям (лицам, производя-
щим дознание) конкретизировать товароведческие характеристики товаров, 
которые являлись предметом преступного посягательства, уже на этапе от-
бора образцов для сравнительного исследования. Кроме того, грамотный и 
глубокий анализ товаросопроводительных документов, документов о каче-
стве товара и товарных партий могут помочь следователям в определении 
механизма преступления. Эксперты и специалисты в агропромышленной 
сфере могут помочь определить наиболее уязвимые части цепочки поставок 
и выделить любые пробелы в протоколах безопасности, которые могут быть 
использованы преступниками. Эта информация может быть использована 
для создания более прозрачного документооборота, что позволит в будущем 
предотвратить подобные виды преступлений. 

Однако привлечение экспертов-товароведов на различных этапах рас-
крытия и расследования преступлений такого типа не всегда является легкой 

 
1 Уголовный процесс. Особенная часть : учебное пособие : в 2 т. Т. 1: Досудебное 

производство / И.В. Данько [и др.] ; Академия МВД Респ. Беларусь. Минск: Академия 
МВД, 2017. 265 с. 

2 Евдохова Л.Н., Пинчукова Ю.М., Болотько А.Ю. Теоретические основы товарове-
дения : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специально-
сти «Товароведение и экспертиза товаров». Минск: Вышэйшая школа, 2016. 262 с. 
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задачей. Специалисты (эксперты) в области товароведения и технологии пе-
реработки, у которых есть необходимые знания и опыт, достаточно часто яв-
ляются представителями организации, в которой и совершались подобного 
рода преступления (начальник отдела качества, агроном, технолог и т.д.). В 
таких случаях не рекомендуется привлекать данных специалистов (экспер-
тов). Поэтому важно иметь перечень независимых экспертных организаций, 
которые могут осуществлять экспертную деятельность в агропромышленной 
сфере. Так, например, в качестве носителей специальных знаний в области 
зерноперерабатывающей промышленности мы предлагаем активно привле-
кать старших инспекторов Республиканского учреждения «Государственная 
хлебная инспекция». Лаборатории данной экспертной организации входят в 
перечень лабораторий Республики Беларусь, наделенных правами выдачи 
государственным и судебным органам заключений1. 

При исследовании хищений, совершаемых путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, эксперты-товароведы играют важную роль в опре-
делении основополагающих характеристик товаров. Например, эксперты со 
специальными знаниями в области мясоперерабатывающей промышленно-
сти продуктов могут идентифицировать специфичную маркировку туш, ви-
довую принадлежность туш или элементы их разделки. Аналогичным обра-
зом эксперты со специальными знаниями о зерновых культурах могут опре-
делить конкретные дефекты зерновых партий или характерный химический 
состав конкретной зерновой культуры, который является идентифицирую-
щим признаком для отнесения партии зерна к той или иной квалиметриче-
ской группировке. 

Кроме того, эксперты (специалисты) со специальными знаниями в об-
ласти технологических процессов также могут сыграть жизненно важную 
роль в анализе доказательств, собранных во время исследования. Эти экс-
перты могут определять правильность ведения технологических процессов 
производства той или иной продукции. Анализируя технические характери-
стики оборудования, они также могут определить марку и модель, предостав-
ляя дополнительную информацию для его отслеживания в цепочке поставок 

Таким образом, использование специальных товароведческих знаний в 
ходе раскрытия и расследования преступлений против экономической без-
опасности имеет решающее значение, особенно на первоначальном этапе 
расследования. Привлечение специалистов (экспертов) на этапе осмотра ме-
ста происшествия, обыска, отбора образцов для сравнительного исследова-
ния позволяет объективно и качественно провести вышеперечисленные след-
ственные действия. И уже на этапе проведения следственного действия это 
позволит предварительно исследовать товар или товарную партию, опреде-
лить ключевые направления исследования товароведческих характеристик 

 
1 Государственная хлебная инспекция Республики Беларусь. URL: 

http://ghi.by/services-list.html (дата обращения: 20.04.2023). 
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товаров и проанализировать криминалистически значимую информацию для 
определения происхождения и отслеживания цепочки товародвижения.  
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Емельянова Д.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.С. Сергиенко, кандидат психологических наук 

Динамические особенности психики индивида  
как фактор успешности  

освоения дисциплины «Огневая подготовка» курсантами  
и слушателями образовательных организаций МВД России 

Учебная дисциплина «Огневая подготовка» включена в учебные про-
граммы подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел. Успеш-
ность ее освоения определяется множеством факторов, например наличием 
определенной материально-технической базы, сложившейся спортивно-пе-
дагогической школой, организацией учебного процесса в вузе. Также очень 
важным является психофизиологический аспект.  

По этой причине выявление индивидуально-психологических особен-
ностей курсантов и слушателей представляется важным и актуальным, по-
скольку ориентировано прежде всего на увеличение эффективности прово-
димых учебных занятий. Пожалуй, базовой индивидуально-психологической 
особенностью является темперамент, который ярко проявляется в том, как 
обучающийся разворачивает свою познавательную активность, детермини-
руя скорость (беглость) осуществляемых умственных операций, устойчи-
вость и переключаемость внимания, динамику включаемости в познаватель-
ную деятельность и даже эмоциональную регуляцию во время работы (утом-
ление или напряжение) и другие особенности. 

Л.С. Выготский к темпераменту относил особенности склада всех при-
рожденных и наследственных реакций, наследственную конституцию чело-
века. Это сфера личности, которая обнаруживается в инстинктивных, эмоци-
ональных и рефлекторных реакциях человека. Следовательно, определяя 
внутренние и внешние реакции, темперамент имеет две основные характери-
стики: 1) телесную выразительность; 2) характер и темп движений1. 

 
1 Юров И.А. Нейро- и психодинамические свойства спортсменов. Сочи: СГУТИКД, 

2007. 178 с. 
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Темперамент также можно определить как комплекс врожденно обу-
словленных динамических особенностей психики индивида, проявляющийся 
в интенсивности, скорости и темпе протекания его психической деятельно-
сти, в эмоциональном тонусе жизнедеятельности, чувствительности инди-
вида к внешним воздействиям, в его сензитивности и психической устойчи-
вости. 

Научное обоснование классификации типов темперамента дал русский 
физиолог И.П. Павлов. Он полагал, что в основе высшей нервной деятельно-
сти человека лежит три компонента: сила (способность сохранять высокий 
уровень работоспособности при длительном и напряженном труде, восста-
навливаться и не реагировать на слабые раздражители), уравновешенность 
(способность сохранять спокойствие в возбуждающей обстановке и подав-
лять свои неадекватные желания) и подвижность (способность быстро реаги-
ровать на изменения ситуации и быстро усваивать новое). 

Таким образом, И.П. Павлов выделяет четыре типа нервной системы и 
соответствующих им типа темперамента: 

1) сильный, уравновешенный, подвижный тип – сангвинический темпе-
рамент; 

2) сильный, уравновешенный, инертный тип – флегматический темпе-
рамент; 

3) сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения – холе-
рический темперамент; 

4) слабый тип – меланхолический темперамент. 
Данная классификация по структуре полностью совпала с другой, пред-

ложенной еще в пятом веке до нашей эры древнегреческим врачом и филосо-
фом Гиппократом. 

Основа каждого типа темперамента – определенные свойства нервной 
системы. Они определяют динамику психической деятельности человека. 
Каждый тип обладает своими уникальными особенностями. 

Для более эффективного усвоения материала и достижения успеха кур-
сантами и слушателями необходимо найти индивидуальный подход, адапти-
рованный к их психодинамическим характеристикам. 

Меланхолики характеризуются последовательностью в достижении 
цели, аккуратностью, высоким уровнем тревожности и осторожности, недо-
верием, низкой самооценкой и слабой психической устойчивостью к внеш-
ним раздражителям. Эти факторы влияют на успешность стрелков-меланхо-
ликов в процессе обучения.  

Вместо того чтобы сосредоточиться на процессе и технике выполнения 
выстрела, они больше беспокоятся о будущем результате, о возможной не-
удаче. Неуверенность в собственных силах и страх перед неудачей мешают 
меланхоликам достигать высоких результатов. Чрезмерная осторожность 
также сказывается на результатах выполнения упражнений стрельб курсан-
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тов и слушателей. Излишне долго и аккуратно нажимая на спусковой крючок, 
они неоправданно откладывают момент выстрела, увеличивая время выпол-
нения упражнения или провоцируя колебания оружия на фоне проявляю-
щейся усталости мышц.  

Для обучающихся с преобладанием данного типа темперамента харак-
терна острая реакция на психологические раздражители, поэтому давление 
коллег или преподавателей, а также стрессовые ситуации (например, кон-
трольные стрельбы) заметно влияют на результаты их стрельбы. 

Отметим, что меланхолики точно так же характеризуются высоким 
уровнем самоорганизации, ответственности и развитым аналитическим мыш-
лением. Следовательно, характеристики этого типа темперамента при пра-
вильном подходе и надлежащем выполнении упражнений не препятствуют 
высокой производительности и уровню подготовки. 

Обучающимся с преобладанием черт холерического типа характерны 
эмоциональность, резкость и порывистость.  

Они очень подвижны и энергичны, часто непоседливы и быстро теряют 
интерес к занятиям, что может приводить к склонности нарушать дисци-
плину во время учебных занятий. Следовательно, одной из наиболее важных 
задач становится направление активности обучающихся на решение учебных 
задач и поставленных целей. Решению этой задачи может способствовать 
частая смена заданий и (или) высокая интенсивность занятия. 

Поскольку данный тип темперамента в части внешних проявлений ха-
рактеризуется поспешностью, порывистостью движений, то при обучении 
холериков целесообразно уделить внимание тренировке гибкости и плавно-
сти движений, по возможности включая в план занятия упражнения на рас-
слабление, гибкость и повышение контроля за движениями. 

Сангвиники характеризуются мобильностью и высокой работоспособ-
ностью, что является их сильной стороной. Но в негативных проявлениях это 
может сочетаться с поверхностностью и недостаточной концентрацией, они 
хотят успевать все и сразу. Сангвиники могут быть невнимательны в ходе 
занятия и излишне поспешно пытаются выполнить задания, не всегда обра-
щая внимание на детали. 

Для того чтобы эффективно тренировать таких курсантов, преподава-
тели должны организовать активную работу с постоянным контролем во 
время занятия. Этому способствует организация работы одновременно на не-
скольких учебных местах, на которых выполняются различные задания, по-
сле чего подгруппы меняются местами.  

Также отметим, что более эффективно сангвиникам давать задания 
дробно, сопровождая их промежуточным контролем, так как при обработке 
большого объема информации у них теряется концентрация внимания, что 
препятствует успешному выполнению задания. Конструктивная критика и 
похвала вполне допустимы при работе с сангвиниками. 
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Обучающиеся, которых можно отнести к типу темперамента, получив-
шему название «флегматик», спокойны, невозмутимы и сосредоточены. Они 
внимательно слушают преподавателя, выполняют задания плавно и нетороп-
ливо. 

Основной проблемой флегматика является его медлительность. Таким 
курсантам могут тяжело даваться динамичные упражнения, стрельба с огра-
ничением времени. Преподаватель при отработке данного упражнения не 
должен быть излишне эмоционален, торопить стрелка.  

Оптимальным представляется более рациональное распределение вре-
мени при выполнении упражнений за счет точных и выверенных движений 
при извлечении оружия, прицеливании и нажатии на спусковой крючок, со-
кращении пауз между выстрелами. Спешка в работе приведет к тому, что 
стрелок-флегматик, желая ускориться и подстроиться под темп остальных 
курсантов, начнет допускать ошибки. Важным условием эффективного обу-
чения флегматика является обеспечение достаточного временного ресурса 
для усвоения информации и выполнения задания.  

Однообразное, шаблонное обучение курсантов и слушателей образова-
тельных организаций МВД России владению боевым ручным стрелковым 
оружием является неэффективным и неправильным. Для успешного освоения 
формирования профессиональных компетенций необходим индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся в зависимости от его психофизиологиче-
ских особенностей. Следовательно, необходимо вести работу по формирова-
нию у профессорско-преподавательского состава профильных кафедр необ-
ходимого объема теоретических знаний, позволяющих организовывать заня-
тия с курсантами и слушателями по дисциплине «Огневая подготовка» с за-
действованием психологических факторов учебного процесса1. 

 
 

Корсун А.А. 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель И.Н. Навроцкая  

Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни  
курсантов системы МВД России 

Здоровье человека – важнейший человеческий ресурс, который не вос-
станавливается после утраты. Основной проблемой людей всегда являлось 
формирование здорового образа жизни, в особенности курсанты и сотруд-

 
1 Сергиенко А.С. О психологическом обеспечении дисциплины «Огневая подго-

товка» в образовательных организациях МВД России // Актуальные проблемы борьбы с 
преступностью: вопросы теории и практики : материалы XХIV международной научно-
практической конференции. Красноярск, 2021. С. 121-123. 
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ники правоохранительных органов. Поскольку вопросы запретов и ограниче-
ний в виде употребления спиртосодержащих продуктов, наркотических ве-
ществ, а также курение массового характера. Такая тенденция является во 
многом причиной высокий уровень стресса и недостаточное количество от-
дыха и сна.  

В связи с такими проблемными аспектами важно сформировать у кур-
сантов и сотрудников образ человека, который ведет здоровый образ жизни. 
Это достигается путем пропаганды здорового образа жизни среди приведен-
ных групп населения. Меры, которые направлены на предупреждение упо-
требления алкоголя, табака и наркотиков, представляют собой лишь состав-
ную часть долгосрочной программы формирования безопасного и ответ-
ственного поведения подрастающего поколения курсантов и действующих 
сотрудников1. 

Многие выделяют, что для формирования здорового образа жизни 
необходимо вырабатывать полезные и здоровые привычки. Они представ-
ляют собой действие, которое запускается автоматически. Говоря простым 
языком, привычка – это то, что человек делает часто и регулярно, а зачастую 
даже не может обойтись без осуществления данного действия2. 

Эффективное действие от привычек, которые связаны со здоровым об-
разом жизни, очень высоко. Однако не так уж и просто заставить себя и вы-
работать именно ту привычку, которая бы положительным образом влияла на 
организм человека и его здоровье. Такая проблема решается лишь упорством 
и желанием человека. Интересным фактом является и то, что после выра-
ботки той или иной привычки в случае отсутствия мотивации и желания она 
остается на долгое время. Отсюда важно сделать вывод, что любая привычка 
должна быть полезной для нашего организма. Необходимо следить за своими 
повседневными действиями, которые мы выполняем, и анализировать, какую 
пользу или какой вред они наносят нам и нашему здоровью. 

К полезным привычкам можно отнести занятия спортом, зарядку по 
утрам, закаливание, приемы питания в определенное время, отход ко сну и 
подъем в установленное время и многое другое. Указанные действия выраба-
тываются годами, а порой и даже десятилетиями, поскольку важно не просто 
совершать определенные действия, а еще и понимать их важность для себя. 
Только после этого придет осознание и привычка закрепится на долгое время. 

Психологические исследования показывают, что повторение действия 
приводит к активации действия при последующем воздействии сигналом так 
называемых триггеров, и впоследствии в зависимости от сознательного 

 
1 Ионов А.А, Софронов Н.Н. Актуальные проблемы формирования здорового образа 

жизни студентов. С. 65. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-
formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov/viewer (дата обращения: 04.04.2023). 

2 Как привычки помогают жить и зачем создавать новые. URL: 
https://trends.rbc.ru/trends/social/62ebf92d9a7947dc0a62e727 (дата обращения: 04.04.2023). 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov/viewer
https://trends.rbc.ru/trends/social/62ebf92d9a7947dc0a62e727
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внимания и мотивационных процессов снижается. Многие часто замечают, 
что мы делаем определенные действия, не замечая этого, а порой и даже не 
задумываемся и не запоминаем их. Поэтому привычки сохраняются даже по-
сле того, как исчезает наша заинтересованность1. 

В качестве вывода можно отметить, что зачатком полезной и здоровой 
привычки являются внутренние усилия, которые основываются на желании 
и мотивации человека. Постоянные стремления и усилия человека, пусть 
даже и маленькие, приучают нашу психику к систематической самооргани-
зации и самодисциплине. У человека в связи с этим вырабатывается необхо-
димость преодоления различных трудностей на жизненном пути, а значит, и 
желание бороться с негативными аспектами, нарушающими работу нашего 
организма и ухудшающими здоровье. 

 
 

Банкова А.А.  
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.С. Гричанов, кандидат педагогических наук, доцент 

О некоторых особенностях интеграции  
современных инновационных методов обучения  

на занятиях по физической подготовке 
в образовательных организациях МВД России 

Дисциплина «Физическая подготовка» всегда была и остается одной из 
ведущих дисциплин профессиональной подготовки сотрудников полиции. 
Широкий спектр задач, стоящих перед преподавателями кафедры, предпола-
гает наличие у них дополнительных специальных навыков, которые позволят 
выстраивать повседневную деятельность в соответствии со складывающейся 
обстановкой. Вместе с этим обучение различных категорий слушателей обу-
славливает вектор образовательной деятельности каждого преподавателя ка-
федры2. Дело в том, что для достижения определенных результатов, согласно 
выбранному вектору деятельности, не всегда используется один и тот же 
путь, то есть преподаватели должны приспосабливаться к изменениям, кото-
рых требует от них рабочая программа дисциплины. 

 
1 Игнатович К.И., Снегирев С.Н. Привычка как способ формирования здорового об-

раза жизни у студенческой молодежи // Современные проблемы формирования здорового 
образа жизни студенческой молодежи : Международная научно-практическая интернет-
конференция. Минск, 2021. С. 64. 

2 Пивоваров В.Н., Гричанов А.С. К проблеме совершенствования технико-
тактических действий борьбы самбо на этапе первоначальной подготовки курсантов в 
образовательных организациях МВД России // Вестник Барнаульского юридического 
института МВД России. 2021. № 1(40). С. 208-210. 
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Для того чтобы понимать тонкости профессионального обучения и объ-
ективно оценивать его, следует уяснить непрерывность изменений на всех 
уровнях системы образования. Традиционная образовательная система по-
полняется различными новинками техники и дидактических методов, кото-
рые способствуют активизации процесса обучения слушателей1.  

Сфера применения новых технологий сделала обучение возможным 
уже не только посредством передачи знаний в аудитории, но также и через 
другие способы и другие места передачи знаний, доступные всем. Опыт мно-
гих преподавателей в использовании инновационных методов обучения 
очень обнадеживает, так как со стороны учащихся был вызван больший ин-
терес и получены высокие результаты образовательной деятельности.  

Общество знаний – это также общество обучения. Эта идея тесно свя-
зана с пониманием образования в более широком контексте, как «обучение 
на протяжении всей жизни»: слушатель должен уметь манипулировать зна-
ниями, обновлять их, выбирать то, что подходит для конкретного и меняю-
щегося контекста своей профессиональной деятельности, учиться постоянно, 
понимать, чему учат. Это позволит адаптироваться к новым ситуациям, ко-
торые быстро трансформируются2. В этом смысле без углубления в характе-
ристики, описывающие новую культуру обучения и преподавания, суще-
ствуют определенные тенденции в природе знаний, которыми распоряжа-
ются образовательные организации МВД России и которые необходимо учи-
тывать. Во-первых, знания становятся все более и более обширными. Во-вто-
рых, знания имеют тенденцию к дроблению и специализации. В-третьих, ско-
рость производства этих знаний становится все более быстрой, и, следова-
тельно, соответственно растет их устаревание. 

С этой точки зрения, в отличие от знаний как способа обучения, кото-
рый не развивается, обучение должно способствовать гибкому обучению, 
хотя и определяемому надежными и оправданными критериями. Это должно 
представлять видение знания как конструктивного процесса, факта, который 
позволяет связать обучение с собственным «научным исследованием»3. 
Дальнейшие выводы для образования в целом многочисленны и сложны, хотя 
их можно резюмировать следующим образом. 

1. Необходимость переосмысления нынешней образовательной модели, 
ведущей от преобладающей культуры, основанной на академической логике, 
к формирующей модели, которая интегрирует академическое, профессио-

 
1 Морозов В.А., Гричанов А.С., Тюкин В.Г. Внедрение инновационных методов в 

образовательный процесс по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» // Вестник 
Барнаульского юридического института МВД России. 2012. № 1(22). С. 117-118. 

2 Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 160 с. 

3 Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 368 с. 
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нальное и личностное целое междисциплинарным образом, а также пересмат-
ривает различные уровни построения знаний. 

2. Переосмысление текущей организационной модели практических за-
нятий, идущих от несколько кумулятивной и жесткой модели к более инклю-
зивной и конструктивной. В новой модели должна быть поставлена цель, в 
рамках которой не только слушатели работают над знаниями по дисциплине, 
но и подчеркивается понимание того, что будет необходимо делать в мо-
менты возникновения экстремальной или чрезвычайной ситуации. Это изме-
нение в ориентации тактико-специальной подготовки позволит сотрудникам 
полиции стать более рефлексивными, более креативными, более независи-
мыми профессионалами с прочной базой творческих, научных и технических 
знаний. 

3. Переосмысление того, как понимается теоретико-практический ба-
ланс. Следует укреплять инклюзивные учебные пространства и новые мето-
дики обучения таким образом, чтобы можно было развивать как профессио-
нальные, так и личностные навыки как средство достижения значимого и ре-
ального обучения, позволяющего слушателям продолжать учиться самостоя-
тельно. Практические занятия с привлечением практических сотрудников эф-
фективны в передаче информации, однако использование различных мето-
дов, таких как проблемное обучение или групповые методики, способствует 
распространению знаний, полученных во время лекции. 

Таким образом, современные реалии педагогической деятельности в 
образовательных организациях МВД России обуславливают применение пре-
подавателями кафедры физической подготовки инновационных методов обу-
чения, позволяющих активизировать учебно-познавательную деятельность 
слушателей, а также адаптироваться к технологическим вызовам современ-
ного общества. Это позволяет говорить о переходе от традиционной схемы 
обучения к более персонализированному и интерактивному процессу, в ко-
тором слушатель переходит от пассивной к активной роли, предполагающей 
принятие управленческих решений, а также креативное выполнение возника-
ющих задач оперативно-служебной деятельности. 
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Корековцева М.А. 
Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.С. Гричанов, кандидат педагогических наук, доцент 

Организационные особенности всестороннего обеспечения 
деятельности сотрудников органов внутренних дел 

при выполнении оперативно-служебных задач 

В настоящее время всестороннее обеспечение является одним из важ-
нейших условий, которое способствует достижению положительного резуль-
тата действий ОВД в случаях возникновения чрезвычайной ситуации. Нали-
чие хорошо отлаженного всестороннего обеспечения оказывает непосред-
ственное влияние на уровень организации и проведения различных специаль-
ных мероприятий. К ним относят способность руководства и подразделений 
поддерживать высокую готовность, умение создавать благоприятствующие 
условия для реализации оперативно-служебных задач, а также получать опе-
ративную информацию в экстремальных ситуациях в ходе проведения спе-
циальной операции1. 

На сегодняшний день существует несколько видов обеспечения, каж-
дый из которых имеет особое отношение к обеспечению специальных опера-
ций, проводимых сотрудниками полиции2. К ним относятся боевое, техниче-
ское, инженерное, тыловое и медицинское обеспечение. Каждый из этих ви-
дов представляет ряд мероприятий, которые включают в себя силы и сред-
ства, цели, задачи, а также условия проведения мероприятий по всем направ-
лениям. 

Одним из основных видов обеспечения деятельности ОВД является бо-
евое обеспечение. Целями рассматриваемого обеспечения считаются плани-
рование и осуществление действий по пресечению внезапного нападения 
противника, а также минимизации ущерба от его ударов3.  

 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента 

РФ от 02.07.2021 № 400 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Гричанов А.С. О некоторых особенностях педагогической деятельности препода-

вателей физической подготовки образовательных организаций МВД России. 2021. 
№ 46(65). С. 63-70; Гричанов А.С. К вопросу о профессиональной защищенности сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации // Совершенствование профессио-
нальной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и 
сотрудников силовых ведомств. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД РФ, 2015. 
С. 69-72. 

3 Титов В.А., Гиоев Г.В. Основы концепции тылового обеспечения органов внутрен-
них дел // Организационно-экономические, тыловые и гражданско-правовые проблемы со-
вершенствования деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. М.: Академия 
управления МВД России, 2011. С. 258. 
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Наиболее актуальными сегодня являются такие виды боевого обеспече-
ния как: 

− разведка – совокупность мероприятий, осуществляемых с целью по-
лучения, сбора, изучения сведений о противнике, наличии и характере инже-
нерного оборудования, слабых и сильных сторонах противника, районе пред-
стоящий действий (подслушивание, наблюдение, засада, фотографирование 
и др.); 

− маскировка – совокупность мероприятий, осуществляемых с целью 
введения противника в заблуждение относительно численности состава, его 
расположения (имитация, демонстрация действий, скрытие, дезинформация); 

− охранение – совокупность мероприятий, которые осуществляются с 
целью исключить допуск противника в расположение своих подразделений и 
внезапное нападение.  

Техническое обеспечение включает в себя комплекс организационных 
мероприятий. Данные мероприятия должны проводиться своевременно и ру-
ководствоваться принципами полноценного обеспечения вооружением, бое-
припасами, техническим имуществом. Вместе с тем неразрывно рассматри-
ваются вопросы об осуществлении грамотной в техническом плане эксплуа-
тации предоставленной техники и средств вооружения, организации про-
цесса изучения личным составом технических средств, в целях повышения 
эффективности эксплуатации и проведения ремонтных работ. 

К техническому обеспечению относят следующие виды: 
– техническое обеспечение систем и средства связи; 
– артиллерийское; 
– инженерное и химическое;  
– танковое; 
– техническое обеспечение по службам тыла; 
– автомобильное.  
Следует также отметить положительные стороны существующей си-

стемы укомплектования, которая позволяет направить в нуждающееся под-
разделение вооружение, боевую и другую технику, боеприпасы, техническое 
имущество. Система укомплектования предполагает единые методы уком-
плектования и обеспечения техническими средствами различных подразде-
лений под единым руководством, а также строгую ответственность долж-
ностных лиц вышестоящего звена за своевременное и непрерывное уком-
плектование подчиненных подразделений вооружением, боевой и другой 
техникой, обеспечение их боеприпасами и военно-техническим имуществом. 

Техническое обеспечение подразделений в ходе проведения специаль-
ных операций осуществляется в плотном взаимодействии с тыловым обеспе-
чением. 

Под тыловым обеспечением понимается совокупность мероприятий, 
обеспечивающих подразделения материальными средствами в целях успеш-
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ного функционирования, а также выполнения поставленных боевых задач. 
Тыловое обеспечение направлено на удовлетворение различного рода по-
требностей. В данный комплекс мероприятий можно включить финансовое, 
медицинское, транспортное и иные виды обеспечения.  

Материальное обеспечение включает в себя получение и хранение ма-
териальных средств, их отправку или выдачу подразделениям и частям, под-
разделениям и частям родов подразделений, специальных подразделений и 
тыла, доведение положенных норм непосредственно до потребителей, созда-
ние необходимых запасов. Материальное обеспечение должно осуществ-
ляться централизованно, несет ответственность за бесперебойное обеспече-
ние старший того или иного подразделения. Бесперебойность обеспечивается 
путем цикличного подвоза материальных средств. Подвоз включает в себя 
четкое планирование, саму перевозку, погрузку необходимых запасов, свое-
временное доставление и выгрузку. Особое внимание заслуживают его 
охрана и оборона, которые ставят перед собой задачи по охране, конспирации 
и сохранению всех материальных ресурсов.  

Медицинское обеспечение. Под медицинским обеспечением понимают 
совокупность мероприятий, направленных на сохранение боеспособности 
личного состава, укрепление и улучшение здоровья каждого из членов бое-
вых операций. В период проведения специальных операций медицинское 
обеспечение играет одну из важных ролей, поэтому при подготовке личного 
состава к различного рода операциям ему следует уделить особое внимание. 

В боевой обстановке медицинское обеспечение включает в себя прове-
дение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических, а также противо-
эпидемических мероприятий. 

К лечебно-эвакуационным мероприятиям можно отнести розыск, сбор 
и эвакуацию раненых и больных, а также своевременное их лечение. Целью 
данных мероприятий является недопущение летального исхода. 

Медицинское обеспечение включает в себя проведение различных ме-
роприятий: исследование местности на наличие зараженных объектов, за-
щита и своевременное проведение профилактических мероприятий, обеспе-
чение личным составом применения средств индивидуальной коллективной 
защиты. 

Рассмотрим ситуацию со специальной военной операцией, проводимой 
на территории Украины, а именно организацию материально-технического 
обеспечения в полевых условиях. Так, тыловые подразделения Западного во-
енного округа в одном из новых районов дислокации развернули полевые 
кухни, комнаты тылового обслуживания, столовые, пункты хранения и за-
правки ГСМ, полевые банно-прачечные комплексы и другие объекты. Кроме 
того, к задачам данного подразделения относится бесперебойное обеспече-
ние горюче-смазочным материалом и заправка техники. Заправляется тех-
ника различных типов, начиная от колесной, заканчивая гусеничной. Один 
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полевой заправочный пункт может обеспечить одновременную заправку до 
десяти машин. В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха. Также 
для всех сотрудников организовано горячее питание. Для этого существуют 
автономные мобильные пункты питания, оборудованные новейшим кухон-
ным оборудованием.  

Таким образом, под всесторонним обеспечением специальных опера-
ций, проводимых сотрудниками МВД России, понимают одно из важных 
условий, способствующих успеху действий ОВД. Кроме того, всестороннее 
обеспечение предусматривает организацию и осуществление комплекса ме-
роприятий, направленных на поддержание высокой готовности сил и созда-
ние средств, сохранение боевой способности подразделений и благоприят-
ных условий для успешного и своевременного выполнения оперативно-слу-
жебных и служебно-боевых задач. Изучение данной темы является значимым 
и актуальным вопросом, решаемым на современном этапе развития системы 
МВД России. 

 
 

Гаврилова Т.М. 
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент  

Применение беспилотных летательных аппаратов 
правоохранительными органами 

В настоящее время большую популярность и практическую значимость 
набирают беспилотные летательные аппараты. Беспилотные летательные ап-
параты (далее – БПЛА) – специальные средства летательного безэкипажного 
типа, управление полетом которого осуществляется человеком через специ-
альные устройства.  

В условиях криминализации общества преступники используют новей-
шие технологии для реализации своего преступного умысла. Для возможно-
сти противостояния таким элементам общества правоохранительным орга-
нам необходимы эффективные меры. Следовательно, правоохранительным 
органам необходимо применять в своей деятельности перспективные техно-
логические средства, в связи с чем происходит активное внедрение научно-
разрабатываемых средств в осуществляемую ими деятельность. Таковым 
средством являются БПЛА. Это обусловлено технологическими достижени-
ями, которые позволили применять БПЛА не только в военных целях, но и в 
системе МВД1. А. Тузков считает, что эффективность БПЛА заключается в 

 
1 Козлов Д. Интерес к применению БПЛА в системе МВД постоянно возрастает // 

Новости ВПК. 2008. 11 февр. URL: https://vpk.name/news/13599_interes_k_primeneniyu 
_bla_v_sisteme_mvd_postoyanno_vozrastaet.html (дата обращения 01.04.2023). 

https://vpk.name/news/13599_interes_k_primeneniyu
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объединенном функционале системы навигации, автоматической системы 
пилотирования, фиксации видеоизображения и передачи его оператору в ре-
жиме реального времени1. 

Применение БПЛА в органах внутренних дел (далее – ОВД) связано 
непосредственно с задачами, стоящими перед ними: охрана общественного 
порядка и безопасности дорожного движения, розыск лиц от ОВД и пропав-
ших без вести, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступ-
лений. Все вышеперечисленные задачи возможно решить в рамках проведе-
ния оперативно-розыскной деятельности.  

Рассмотрим ситуацию розыска преступника по горячим следам при по-
мощи БПЛА. У сотрудника, управляющего БПЛА, имеется возможность пе-
редавать информацию о местонахождении преступника, скрывающегося от 
ОВД, в режиме реального времени. Это позволяет группе преследования по-
строить наиболее оптимальный маршрут преследования, а в случае попытки 
преступника скрыться в каком-либо объекте, помещении, сотрудникам при 
помощи целеуказания, полученного от БПЛА, будут известны точные коор-
динаты его нахождения, маршрут к которым они могут построить через 
карты местности. Также при невозможности определения точных координат 
преступника, если он предпринял попытку скрыться в районах с густой рас-
тительностью, которая скрывает его полностью, следует применять БПЛА, 
которые оснащены камерой, имеющей инфракрасный диапазон и датчик 
тепла. Так, подобно работе тепловизора, возможно скорейшее нахождение 
преступника в пределах больших территорий, за счет преобразования энер-
гии инфракрасного излучения в электрический сигнал, который воспроизво-
дится на камере. Все вышеперечисленные факторы позволяют сделать вывод 
о том, что применение БПЛА может значительно минимизировать использо-
вание сотрудников оперативных подразделений ОВД.  

Следует отметить, что применение БПЛА также необходимо при про-
изводстве следственных действий. Например, при производстве осмотра ме-
ста происшествия для фиксации общего плана места происшествия с высоты, 
что в дальнейшем поможет следователю составить схему к осмотру, или же 
для обнаружения каких-либо доказательств по уголовному делу на высоте 
или в труднодоступных местах. Таким образом, БПЛА являются одними из 
средств фиксации следственного действия (проверка показаний на месте) или 
техническим средством, которое помогает в его производстве.  

Однако все вышеперечисленные преимущества применения БПЛА пра-
воохранительными органами и военными структурами сводятся к проблеме 

 
1 Косовский Б.В.. Мартынюк С.Н. Актуальные вопросы практического применения 

беспилотной техники в органах внутренних дел Российской Федерации // Новости ВПК. 
2008. 11 февр. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-prakticheskogo-
primeneniya-bespilotnoy-tehniki-v-organah-vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата 
обращения 02.04.2023). 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-prakticheskogo-primeneniya-bespilotnoy-tehniki-v-organah-vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-prakticheskogo-primeneniya-bespilotnoy-tehniki-v-organah-vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii/viewer
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отсутствия у сотрудников и военнослужащих специальных знаний и практи-
ческих навыков применения БПЛА, поскольку в учебных программах ведом-
ственных и военных вузов в данный момент отсутствует дисциплина, в изу-
чение которой входит БПЛА, что, в свою очередь, делает невозможным их 
применение вышеуказанными субъектами.  

Для решения данной проблемы необходимо ввести в курс «Специаль-
ная техника ОВД» тему, посвященную БПЛА, в рамках которой осветить: 
конструкцию, задачи и функции БПЛА, модели, а также непосредственную 
отработку практических навыков пилотирования. В рамках дисциплины 
«Тактико-специальная подготовка» необходимо также обратить внимание на 
использование БПЛА нарядами по охране общественного порядка и розыск-
ными нарядами, применению БПЛА как средства ведения боя.  

Таким образом, сфера применения БПЛА достаточно широка, происхо-
дит ее постоянное развитие. БПЛА становятся практически незаменимыми 
для обеспечения безопасности граждан.  

 
 

Измайлова Е.Е. 
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент 

Морально-психологическая подготовка курсантов в ходе 
занятий по тактико-специальной подготовке 

Морально-психологическая подготовка занимает важное место в си-
стеме подготовки сотрудников органов внутренних дел. Ее значимость для 
сотрудников ОВД РФ подчеркнул в своем выступлении еще в 2012 г. на пар-
ламентском часе в Государственной Думе министр внутренних дел РФ гене-
рал-лейтенант полиции В.А. Колокольцев. Он отметил необходимость совер-
шенствования морально-психологической подготовки сотрудников ОВД. 
Как показывает практика, даже опытный сотрудник с большим стажем может 
ошибиться в нештатной ситуации, в которой он оказывается. В связи с этим 
возникает необходимость в морально-психологической подготовке на стадии 
обучения курсантов МВД России.  

Организация по обеспечению морально-психологической подготовки в 
повседневных условиях возлагается на профессорский-преподавательский 
состав учебных заведений МВД России. Они выполняют ряд основных задач 
в морально-психологической подготовке курсантов МВД России в процессе 
обучения, а именно формирование у личного состава психологической устой-
чивости, высоких моральных принципов, которые способствуют выполне-
нию служебно-боевых задач, действию в напряженных и опасных ситуациях 
в соответствии с нравственными нормами поведения, а также способности 
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успешно выдерживать любую моральную и физическую нагрузку в ходе вы-
полнения поставленных задач.  

К одному из основных способов формирования морально-психологиче-
ской подготовки относится использование преподавателями по дисциплине 
ТСП определенных и последовательных лекций и практических занятий, на 
которые отводится основной объем учебных часов, способствующих форми-
рованию не только знаний, но и умений в данной области. При проведении 
лекций делается основной упор на освоение теории предстоящей деятельно-
сти, способствующей выработке навыков и умений для дальнейшего их ло-
гического применения. На практических занятиях происходят закрепление 
теоретического материала и адаптация к профессиональным действиям в 
условиях нетипичной для него ситуации.  

По мнению Л.С. Выготского, необходимо «заранее создавать условия, 
необходимые для развития соответствующих психологических качеств, хотя 
они еще не созрели для самостоятельного функционирования»1, что подчер-
кивает необходимость в вышесказанном о том, что курсантам (обучаю-
щимся) необходимо изучать сначала теорию, закреплять знания на семинар-
ских занятиях и уже на практических полученные знания применять. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что морально-психо-
логические качества и готовность к действию в нетипичных для курсантов 
условиях вырабатываются в процессе занятий. Их формирование проходит в 
несколько этапов: 

1) приобретение знаний в ходе занятий; 
2) закрепление и упрочнение готовности (упражнения, тренировки); 
3) совершенствование общей подготовки. 
 
 

Климова А.А. 
Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель В.И. Головачев 

Действия сотрудников патрульно-постовой службы 
полиции при обнаружении взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и других подозрительных предметов 

Задержание сотрудниками полиции подозреваемых в преступлении за-
кладки взрывного устройства на месте почти не представляется возможным. 
Чаще всего взрывное устройство обнаруживается либо после закладки до 
срабатывания детонации либо после взрыва. Поэтому очень важно именно 
предотвратить инцидент и обнаружить устройство до его срабатывания. 

 
1 Выготский Л.С. Педагогия подростка: проблема возраста // Собрание сочинений: 

в 6 т. М., 1984. С. 60. 
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При обнаружении сотрудниками патрульно-постовой службы взрыв-
ных устройств или подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, нельзя их перемещать, так как это может вызвать 
взрыв. Полицейские должны вызвать следственную группу, принять меры к 
недопущению посторонних.  

Для сотрудников существуют алгоритмы реагирования на данную си-
туацию, которые включают в том числе эвакуацию граждан, транспортных 
средств на случай возможных последствий взрыва, если он произойдет. 
Также оповещаются граждане близлежащих домов, с целью предотвратить 
последствия от взрывной волны гражданам рекомендуется открывать окна, 
убирать от окон легковоспламеняющиеся предметы, обработать их противо-
пожарной пеной, накрыть песком, убрать подальше от окон, отключить элек-
тропитание и газоснабжение. Данные действия должны выполняться сотруд-
никами во всем ближайшем районе в месте предполагаемого взрыва. Сотруд-
ники должны четко зафиксировать время нахождения предмета и в том слу-
чае, если они обнаружили его сами, и в том случае, если к ним поступил сиг-
нал со стороны. 

Такого рода общественно опасные деяния имеют значительные соци-
альные и экономические последствия, выражающиеся в нарушении консти-
туционных прав граждан на их жизнь и здоровье, крупномасштабном уни-
чтожении материальных ценностей, неблагоприятных экологических послед-
ствиях и недовольстве населения работой правоохранительных органов, в 
том числе патрульно-постовой службы.  

Следует отметить, что задержание сотрудниками полиции, осуществля-
ющими охрану общественного порядка, лиц, имеющих при себе какие-либо 
взрывные устройства, взрывчатые вещества, крайне затруднительно. Это об-
стоятельство связано с тем, что преступник зачастую закладывает опасное 
устройство заблаговременно, и с момента закладки до момента детонации 
взрывного устройства проходит некоторое время1. 

В процессе обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ со-
труднику патрульно-постовой службы необходимо в первую очередь опреде-
лить, относится ли обнаруженный предмет к боеприпасам, взрывчатым ве-
ществам, взрывным устройствам. 

Взрывчатые вещества представляют собой химические смеси или со-
единения, обладающие способностью к взрыву в результате зажигания, удара 
или детонации, изготовленные заводским или самодельным путем. В настоя-
щее время номенклатура взрывчатых веществ исчисляется многими тыся-
чами. Наиболее распространенными из них являются порох, динамит, тротил, 
аммонит и т.п. 

 
1 Диваева И.Р. Преступления террористической направленности: вопросы квалифи-

кации : учебное пособие. Уфа: УЮИ МВД России, 2015. 
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Под взрывными устройствами следует понимать изготовленное с при-
менением химических соединений, смесей или иных веществ и предметов как 
заводского, так и кустарного производства изделие, обладающее способно-
стью к взрыву и предназначенное для поражения живой цели или производ-
ства взрыва для уничтожения или повреждения различных объектов. 

Под подозрительными предметами следует понимать любые незнако-
мые, бесхозные предметы, вызывающие своим месторасположением подо-
зрение, внешне похожие на безвредные предметы, якобы забытые кем-то. 

Принципиально важным является выявление сотрудниками патрульно-
постовой службы предметов, имеющих общественно опасное значение. Бое-
припасы, взрывчатые вещества и иные предметы являются источниками по-
вышенной опасности и, находясь в руках преступника или даже просто без-
ответственного человека, могут причинить значительный вред.  

С ростом числа преступлений, связанных с использованием преступни-
ками взрывных устройств и взрывчатых веществ, совершаемых на террито-
рии нашей страны, возрастает и риск столкновения сотрудников органов 
внутренних дел с подобными средствами. В создавшейся оперативной обста-
новке сотрудники патрульно-постовой службы, как правило, первыми стал-
киваются с фактами обнаружения различных веществ и предметов, подозре-
ваемых в причастности к опасным предметам, поэтому должны знать общие 
правила обеспечения личной безопасности и граждан и необходимую после-
довательность действий в подобных случаях. Снижение этой опасности воз-
можно только при владении специальных познаний в данной области1. 

Среди основных действий сотрудников подразделений патрульно-по-
стовой службы при обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ 
и других подозрительных предметов, на наш взгляд, необходимо выделить 
следующие. 

1. Сбор, систематизация, изучение и отбор поступающей информации 
по данному направлению деятельности. 

2. Совершенствование знаний и основных положений, правил уничто-
жения и изъятия оружия, взрывных устройств. 

3. Организация четкого взаимодействия с другими субъектами проти-
водействия преступлениям в данном направлении. 

4. При поиске взрывоопасных предметов в помещении или на открытой 
местности использование собаки или специальных технических средств с 
учетом конкретных условий выполнения задачи. 

5. Соблюдение методических рекомендаций для сотрудников органов 
внутренних дел по организации поиска взрывоопасных предметов в зданиях, 
автомобилях и других местах. 

 
1 Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. 944 с. 
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6. Качественное документирование преступных действий лиц, занима-
ющихся незаконным ношением взрывчатых веществ и иных подозрительных 
предметов. 

7. Проведение профилактической деятельности по данному направле-
нию. 

8. Выбор конкретных действий, их последовательности, времени про-
ведения, прогнозирование результатов. 

9. Незамедлительное информирование дежурного о внешних призна-
ках, местонахождении и времени обнаружения взрывоопасных предметов. 

10. Организация удаления всех посторонних лиц на безопасное рассто-
яние. 

11. Обеспечение охраны места обнаружения взрывоопасного предмета. 
12. Незамедлительный вызов следственно-оперативной группы. 
13. Принятие мер к сохранению и фиксации вещественных доказа-

тельств до прибытия следственно-оперативной группы. 
В заключение, говоря об алгоритме действий сотрудников патрульно-

постовой службы по данному направлению деятельности, хотелось бы обра-
тить внимание на безопасность сотрудника органов внутренних дел. Помимо 
обозначенных мер, следует учитывать конкретно сложившуюся ситуацию, и, 
исходя из вышеизложенного, безопасность сотрудника органов внутренних 
дел в большинстве случаев гарантирована выполнением перечня приведен-
ных выше действий.  

 
 

Широкова А.Е. 
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент 

Особенности изучения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в рамках 
дисциплины тактико-специальной подготовки  

Образовательная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» (да-
лее – ТСП) в образовательных организациях системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации представлена как обособленная учебная дис-
циплина и выступает в качестве одной из главных составляющих професси-
ональной подготовки, необходимой для выполнения оперативно-служебных 
задач, стоящих перед будущими сотрудниками органов внутренних дел. 

Как и любая дисциплина, изучаемая курсантами в образовательных ор-
ганизациях МВД России, ТСП имеет свои особенности в ходе изучения тем 
программы обучения. Как говорилось ранее, сотрудники обязаны выполнять 
специальные задачи в условиях различного характера, в частности в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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По своей природе деятельность ОВД при чрезвычайных ситуациях за-
ключается в применении теоретических знаний и практических действиях во 
время природных и техногенных катастроф (в частности, оценке и прогнози-
ровании радиационной и химической обстановки на обслуживаемой терри-
тории, использовании средств индивидуальной и коллективной защиты, 
охране общественного порядка во время введения режима ЧС), которые сна-
чала изучаются в теории курса дисциплины ТСП, а позднее применяются на 
практике во время службы, сотрудники и курсанты должны владеть навы-
ками быстрого обучения и запоминания новой информации, благодаря чему 
создается возможность принимать быстрые и качественные решения, кото-
рые приводят к положительному результату.  

Теоретические особенности курса заключаются в том, что курсантам 
достаточно тяжело воспринимать теорию на слух, и это является проблемой, 
которую необходимо решить путем практики, а данную практику невоз-
можно получить в столь быстром порядке, так как, как говорилось ранее, 
чрезвычайные ситуации происходят не так часто, и курсантов в большинстве 
случаев не отправят для выполнения задач в самый эпицентр событий, в силу 
отсутствия опыта и молодого возраста. Однако преподаватели дают хорошую 
базу, на основе которой в будущем курсанты в соответствии с действующим 
законодательством смогут решать задачи ОВД в условиях чрезвычайной об-
становки, которые заключаются в следующем: 

− участие в пресечении захвата важных объектов; 
− участие в предупреждении и пресечении угона транспортных 

средств; 
− пресечение блокирования транспортных коммуникаций; 
− участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техно-

генного и экологического (природного) характера; 
− пресечение захвата собственных объектов ОВД; 
− установление сигналов оповещения для сбора личного состава, при-

влекаемого к действиям при ЧО; 
− создание системы оповещения, привлекаемого для этих целей лич-

ного состава; 
− организация и проведение мероприятий по приведению сил и средств 

в степени готовности. 
Решить данные задачи помогают действующие сотрудники ОВД в силу 

многолетнего стажа и опыта работы в различных ситуациях. 
Содержание занятий по ЧС природного происхождения включает в себя 

изучение ЧС геологического происхождения (землетрясение, вулканы, опол-
зни, ураганы и бури), метеорологического происхождения (ураганы, бури, 
смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами), био-
логического происхождения (эпидемии, эпизоотии и эпифитотии), причины 
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их возникновения, возможные последствия и системы защиты населения от 
последствий ЧС природного характера. 

Содержание занятий по ЧС техногенного характера включают в себя 
изучение потенциально опасных объектов (здания и сооружения, которые ис-
пользуют организации, где создаются, ведутся и пополняются коллекции па-
тогенных микроорганизмов и вирусов; объекты, используемые организаци-
ями, которые при проведении лабораторных исследований и испытаний ра-
ботают с возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных I-
III групп патогенности), аварии на радиационно-опасных, химически опас-
ных и пожаровзрывоопасных объектах, причин их возникновения и возмож-
ных последствий; аварий на гидродинамических объектах, а также на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах, организацию защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (способы опо-
вещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, ор-
ганизация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и хими-
чески опасных объектах) и др. 

Тема изучения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в рамках дисциплины тактико-специальной подготовки курсантами 
довольно сложна по своей сути, так как, к примеру, студенты гражданских 
вузов, школьники изучают данную тему в рамках того, что они должны де-
лать (действовать согласно указаниям сотрудников специальных органов и 
служб, эвакуироваться по намеченному плану сотрудников и т.д.), а курсанты 
изучают тему изнутри, как им организовать людей, привести в действие ту 
или иную необходимую технику для оказания содействия другим органам и 
службам, пресечения массовых беспорядков на фоне паники граждан, а также 
преступных посягательств, путем выставления определенных нарядов (функ-
циональных групп).  

Также сотрудники ОВД обеспечивают охрану общественного порядка 
и общественной безопасности в особых условиях чрезвычайных ситуаций пу-
тем: 

– широкой разъяснительной работы среди населения, информирования 
граждан через средства массовой информации о состоянии общественного 
порядка, разъяснения сведений на местах; 

– своевременного сбора информации об оперативной обстановке; 
– рациональной расстановки и комплексного использования сил и 

средств, маневрирования ими с учетом складывающейся обстановки; 
– незамедлительного реагирования на конфликтные ситуации, профес-

сионально грамотных действий личного состава. 
В заключение всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

изучение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
рамках дисциплины тактико-специальной подготовки является комплексным 
курсом, который включает множество дисциплин, требующих специальных 
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познаний, изучаемых в ходе обучения курсантами образовательных органи-
заций МВД России, с помощью которых достигаются задачи, поставленные 
перед сотрудниками ОВД в ходе их службы, связанной с чрезвычайными си-
туациями природного и техногенного характера, а также в ходе их повседнев-
ной деятельности. 

 
 

Иргит Т.С. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Глубокая 

Влияние питания на физическую работоспособность курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД России 

Питание является одним из главных факторов, влияющих на работоспо-
собность курсантов и слушателей образовательных организаций МВД Рос-
сии. Правильное и сбалансированное питание позволяет повысить физиче-
скую выносливость, улучшить работу мозга и концентрацию внимания, спо-
собствует быстрому восстановлению после физических нагрузок и значи-
тельно снижает риск развития различных заболеваний. Неправильное же пи-
тание может привести к ухудшению здоровья, снижению иммунитета, про-
блемам с пищеварением и утомляемости. Для того чтобы поддерживать вы-
сокий уровень работоспособности, необходимо следовать рекомендациям по 
здоровому питанию. 

Важно отметить, что правильное питание не означает отказ от любимых 
продуктов и переход на строгую диету. Главное – сбалансированность раци-
она, включение в него всех необходимых витаминов и минералов, а также 
контроль за количеством потребляемых калорий. Это может быть достигнуто 
при помощи разнообразной и полезной еды, включающей фрукты, овощи, 
рыбу, мясо и злаки. Основными плюсами такого набора продуктов являются 
следующие. 

1. Фрукты содержат множество питательных веществ, включая вита-
мины, минералы и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоро-
вье сердца, мозга и иммунную систему. 

2. Овощи также являются источником многих важных питательных ве-
ществ, которые помогают поддерживать здоровье костей, кожи и глаз. 

3. Рыба богата полезными жирными кислотами, которые помогают сни-
жать риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают функции мозга. 

4. Мясо содержит множество важных питательных веществ, включая 
белки, железо и цинк, которые помогают поддерживать здоровье костей и 
мышц. 
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5. Злаки богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые помо-
гают улучшать пищеварение и поддерживать здоровье кожи. 

Также очень важно употреблять достаточное количество воды и огра-
ничивать потребление сахаров и жиров. Излишний прием сахара может при-
вести к повышенному уровню глюкозы в крови, что может вызвать различ-
ные заболевания, такие как диабет, ожирение, кариес, повышенный риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний и т.д. Потребление жирных продуктов, осо-
бенно трансжиров, может привести к повышенному холестерину в крови, что 
повышает риск развития болезней сердца и сосудов, а также подвергает опас-
ности органы, такие как печень и поджелудочная железа. Для поддержания 
здоровья следует ограничивать потребление продуктов, богатых сахаром и 
жирами, особенно рафинированных (белый сахар, белая мука, жирная пища), 
и придерживаться более здоровых альтернатив, перечисленных выше. 

Важно не только то, что курсанты и слушатели едят, но и как они едят. 
Многие недооценивают роль правильного приема пищи в процессе обучения. 
Например, употребление пищи в спешке или во время урока может привести 
к неправильному жеванию, неразжеванной пище и затрудненному перевари-
ванию. Также употребление пищи в неудобной позиции может вызвать боли 
в спине, шее и плечах. Регулярный прием пищи небольшими порциями по-
могает поддерживать уровень глюкозы в крови, что улучшает настроение и 
физическую энергию. Таким образом, важно не только качество пищи для 
нашего здоровья, но и наши привычки в период ее употребления. Уделите 
внимание своему рациону и образу жизни, и вы заметите положительные из-
менения в своем организме и упрощении процесса обучения. 

Физическая энергия, накапливаемая во время приема пищи курсантами 
и слушателями, позволяет им выполнять свои обязанности и тренировки в 
течение дня. Кроме того, правильное питание важно для поддержания здоро-
вья, иммунной системы и настроения. Курсанты должны употреблять доста-
точное количество белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов, чтобы 
поддерживать свои физические и умственные функции. Во время тяжелых 
учебных дней или тренировок, как правило, требуется больше калорий, 
чтобы обеспечить необходимую энергию и восстановление мышц. Важно 
учитывать свои индивидуальные потребности и не забывать о достаточном 
уровне гидратации. Это особенно важно во время физической активности или 
в жаркую погоду. Каждый человек имеет свой уникальный уровень потреб-
ности в воде, который зависит от роста, веса, метаболизма и других факторов. 
Оптимальный уровень гидратации может быть достигнут путем употребле-
ния достаточного количества воды и других напитков, таких как спортивные 
напитки или вода с добавлением электролитов. Не следует злоупотреблять 
напитками, содержащими кофеин или алкоголь, так как они могут обезвожи-
вать организм. В целом, питание является одним из важнейших аспектов здо-
рового образа жизни для курсантов. 
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Правильное питание обеспечивает организм необходимыми питатель-
ными веществами и энергией, улучшает здоровье, физическую и умственную 
работоспособность, а также снижает риск возникновения ряда заболеваний. 
Для курсантов особенно важно правильно питаться, так как высокая физиче-
ская нагрузка требует большого количества энергии и питательных веществ. 
Отсутствие в рационе необходимых элементов может привести к ухудшению 
здоровья и понижению работоспособности. 

 
 

Рязанов Д.И. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Глубокая 

Особенности физической подготовки оперативных сотрудников 
МВД России, проходящих службу в экстремальных условиях 

Многие оперативные сотрудники МВД России проходят службу в 
сложных, экстремальных условиях, где необходимо проявлять физическую 
выносливость, быстроту и внимательность, чтобы выполнять свои служеб-
ные функции успешно. Это требует от них не только развитой физической 
формы, но и умения правильно применять полученные теоретические знания 
и навыки на практике. Особенности этой профессии требуют специальной 
подготовки, которая позволит им эффективно выполнять свои обязанности. 
Сотрудники оперативных подразделений МВД России должны быть готовы 
к служебным задачам, связанным с риском для жизни и здоровья. 

Рассматривая основные особенности подготовки оперативных сотруд-
ников в первую очередь нужно выделить тот факт, что она должна включать 
комплекс упражнений, направленных на одинаковое и полноценное развитие 
выносливости, силы, гибкости, координации и скорости, так как эти показа-
тели являются базовыми и определяющими уровень физической подготовки 
оперативных сотрудников МВД России. Выносливость помогает сократить 
риск усталости и уменьшить вероятность ошибок в процессе выполнения за-
дач, сила – при проведении задержания сопротивляющихся преступников, 
гибкость поможет быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и при вы-
боре оптимального пути действия, координация, главным образом – действо-
вать эффективнее в команде, скорость – достигая поставленных целей, 
быстро реагировать, чтобы предотвратить преступление. Помимо этого, фи-
зическая подготовка оперативных сотрудников должна быть сбалансирован-
ной и разнообразной, включая в себя упражнения на выносливость (бег, пла-
вание, велосипед), силовые упражнения (тяга, отжимания, приседания), гим-
настические упражнения (растяжка, подтягивания), а также специальные 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  

и физической подготовки»  
 

950 

тренировки, имитирующие условия реальных оперативных заданий (бой с 
ножом, стрельба, спасание людей из затопленных помещений). 

Все тренировки должны проводиться под руководством опытных ин-
структоров, которые будут контролировать правильность выполнения упраж-
нений, чтобы избежать травм и получить максимальную эффективность от 
тренировок при дальнейшем выполнении боевых задач, связанных с риском 
не только своей жизни, но и жизней, возможно, сотен людей. Оперативные 
сотрудники МВД России должны также регулярно проходить медицинские об-
следования для контроля за своим физическим состоянием и в случае необхо-
димости корректировать свой тренировочный режим. Кроме того, важно учи-
тывать индивидуальные особенности каждого сотрудника и подбирать опти-
мальные нагрузки для достижения необходимых результатов без ущерба для 
здоровья. Также следует учитывать возраст, пол, состояние здоровья и другие 
факторы, которые могут повлиять на тренировочный процесс. И не менее 
важно учитывать климатические условия места службы. Например, если со-
трудник работает на Севере, то ему нужно быть готовым к работе в морозы, 
когда температура воздуха может опускаться до -50 градусов. 

Тренировки оперативных сотрудников МВД России должны строиться 
на принципах системности и постепенности, чтобы избежать перенапряже-
ния мышечной и кардиоваскулярной систем и достичь максимального эф-
фекта от упражнений. Также важно учитывать не только физические, но и 
психологические аспекты тренировок, так как оперативные действия часто 
связаны с повышенным стрессом и риском. Для этого следует проводить спе-
циальные тренировки, направленные на развитие психологической устойчи-
вости, способности быстро принимать решения в стрессовых ситуациях, а 
также сплочение коллектива. Например, тренинг «Сплочение», позволяющий 
решить сложные задачи лишь совместно, позволит выявить статусно-роле-
вые позиции в группе, повысить уровень взаимопонимания и доверия1. Од-
нако, наряду с развитием физической и психологической подготовки, необ-
ходимо обратить внимание на профессиональную подготовку оперативных 
сотрудников. Так, важно проводить тренировки по тактике и методам борьбы 
с преступниками, обучение правилам обращения с оружием, практическое 
освоение способов обнаружения и ликвидации взрывоопасных устройств. 
Кроме того, можно использовать симуляторы, с помощью которых участники 
тренингов могут практиковать решение реальных оперативных задач. Такие 
тренировки позволят не только повысить уровень подготовки сотрудников, 
но и сохранить жизнь и здоровье сотрудников и граждан. 

В целом, тренировки оперативных сотрудников МВД России должны 
быть целенаправленными, системными и обязательно учитывать 

 
1 Фомина Ю.И., Фельдман И.Л. Психологическая подготовка как способ повышения 

психической устойчивости военнослужащих – участников боевых действий // Мир науки. 
Педагогика и психология, 2020. № 6. URL: https://mir-nauki.com/PDF/94PSMN620.pdf. 
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особенности профессиональной деятельности. Только так можно обеспечить 
высокий уровень подготовки и эффективное решение оперативных задач. 
Сложность, масштаб и разнообразие задач, стоящих перед сотрудниками по-
лиции, привели к повышению требований к уровню физической подготовки 
оперативных сотрудников, и неудивительно, что, с объективной точки зре-
ния, физическая подготовка стала одним из основных направлений боевой и 
специализированной подготовки. 

 
 

Ананьина К.П. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.А. Черменев, кандидат педагогических наук 

Понятие и виды средств активной обороны,  
применяемых сотрудниками органов внутренних дел 

Особое место в деятельности сотрудников органов внутренних дел за-
нимает право на применение специальных средств, которые используются в 
исключительных случаях, а именно при возникновении оснований, которые 
прямо предусмотрены законом. 

Отсюда появляется необходимость изучения особенностей применения 
различных специальных средств. В основном специальные средства подраз-
деляют на три группы: оружие неcмертельного действия; иные технические 
средства (изделия, вещества); служебные животные.  

Стоит отметить, что несоблюдение тактических особенностей, правил 
применения и ограничений при непосредственном применении обозначен-
ного вида специальных средств могут привести к возникновению тяжких по-
следствий не только для самого сотрудника, его применившего, но и для 
иных лиц.  

Например, применение палки специальной вызывает не только болевые 
ощущения, но и может быть причиной переломов, ушибов и гематом. При-
менение слезоточивого газа вызывает раздражение органов дыхания и зре-
ния, что может привести к частичной слепоте, дыхательной недостаточности, 
дерматиту. Светозвуковые устройства воздействуют на зрительно-звуковые 
органы и могут быть причиной разрыва барабанных перепонок, частичной 
потери зрения, механических травм. 

На законодательном уровне нет закрепления определения данного тер-
мина. Чтобы разобраться с тем, что это такое, нам пришлось проанализиро-
вать несколько статей Федерального закона «О полиции», а также иные нор-
мативные правовые акты. В результате мы можем сделать следующий вывод: 
специальные средства – это совокупность технических устройств, химиче-
ских веществ, служебных животных и тактических приемов, применяемых 
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полицией для оказания противодействия правонарушителям в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Спектр специальных средств очень широк и разнообразен, они могут 
быть представлены в следующих вариациях: средства активной обороны, 
средства обеспечения специальных операций, служебные животные, специ-
альные окрашивающие и маркирующие средства. В своем исследовании мы 
решили рассмотреть более подробно такой вид, как средства активной обо-
роны (далее – САО). 

Под средствами активной обороны подразумеваются состоящие на во-
оружении правоохранительных органов и применяемые ими в случаях и по-
рядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, техни-
ческие средства, вещества и оборудование, необходимые для нелетального 
воздействия на правонарушителя, отражения его нападения, пресечения не-
повиновения и ограничения сопротивления физическим путем, не причиня-
ющие острого ущерба здоровью, а также для физического воздействия на ма-
териальные объекты, сопровождающие такое нападение1. 

В качестве основных видов САО выделяются: 
1) специальные газовые средства: патроны, ручные гранаты и аэрозоль-

ные устройства, содержащие слезоточивые и раздражающие вещества.  
2) средства травматического (ударно-шокового) действия: специальные 

палки, патроны с резиновыми пулями. 
3) шоковые устройства, например, электрические и световые. 
4) средства ограничения подвижности и сковывания движения. К тако-

вым относятся: наручники, наножники, комплексы ограничения подвижно-
сти, сеть «Невод». 

5) средства для отстрела специальных боеприпасов, такие как бес-
ствольный пистолет, гранатометы, специальные карабины, пусковые уста-
новки. 

Также стоит обратить внимание на то, что САО располагают возмож-
ностью и риском причинения серьезного вреда здоровью, в том числе смерти. 
Поэтому они выступают только в качестве вспомогательных средств с целью 
оказать кратковременное психофизиологическое или болевое воздействие на 
лицо, которое совершает противоправное деяние.  

В рамках применения данного вида специальных средств запрещается 
наносить телесные травмы или другие тяжелые повреждения, которые могут 
повлечь смерть лица. Именно поэтому для некоторых видов специальных 
средств законодательно устанавливаются определенные ограничения по их 

 
1 Агафонов Н.А. Тактико-правовые особенности применения средств активной обо-

роны сотрудниками полиции // Право: история, теория, практика : сборник материалов III 
Международной очно-заочной научно-практической конференции (19 ноября 2018 г.). М.: 
Научно-издательский центр «Империя», 2018. С. 65-72. 
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непосредственному применению, что позволяет избежать обозначенные и 
другие последствия.  

В ст. 22 Федерального закона «О полиции» указаны запреты и ограни-
чения на применение спецсредств, но, наш взгляд, данный список необхо-
димо расширить. Например, запрета в статье всего два: первый – к беремен-
ным женщинам, инвалидам и несовершеннолетним лицам, если данные кате-
гории явно видны; второй – при незаконных собраниях, митингах, шествий и 
т.п., если такие мероприятия не нарушают общественный порядок, работу 
транспорта и средств связи. Первый запрет основан на принципе человечно-
сти и гуманности, но как быть с лицами пожилого возраста, применение спе-
циальных средств к которым может быть опаснее обычного? 

Что касается целей применения САО, то в качестве основных предпо-
лагаются две: первая – пресечение преступного посягательства, вторая – за-
держание лица, его совершившего, для привлечения его к установленной от-
ветственности. 

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить следующее. Средства 
активной обороны представляют собой один из видов специальных средств, 
который предназначен для пресечения преступного посягательства и задер-
жания лица, которое его совершило. Но в рамках применения таких средств 
должен отсутствовать факт причинения какого-либо физического вреда лицу, 
так как данные средства применяются в первую очередь с целью иммобили-
зации правонарушителя. 

В связи с этим необходимо не только грамотно применять обозначен-
ные средства, но и знать конкретные особенности, запреты, ограничения каж-
дого из них, ведь именно знание применения тех или иных средств активной 
обороны не только способствует их наибольшей эффективности, но и позво-
ляет предотвратить тяжкие сопутствующие последствия. 

 
 

Шорникова В.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Н. Нагорный, кандидат философских наук, доцент  

Зарубежный опыт правоохранительных органов  
по освобождению заложников, полезный  

для использования российскими органами внутренних дел 

Борьба с терроризмом является актуальным и проблемным вопросом во 
всем мире, вот почему рассмотрение операции по освобождению заложников 
в Уганде будет полезным для российских правоохранительных органов.  

Израиль начал осваивать новые методы противодействия и борьбы с 
терроризмом одним из первых государств. Опыт, который накоплен 
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Израилем в настоящее время, является результатом многолетней практики 
прошлых лет1. Известный историк и публицист Шимон Бриман подчерки-
вает, что уже более четверти века Государство Израиль совершенствует свои 
методы в борьбе с терроризмом. По его утверждению, не всегда практика 
противостояния террористам была успешной, случались и страшные оплош-
ности, за которые приходилось платить жизнями людей2. 

Рассмотрим одну из самых блестящих антитеррористических операций 
Израиля, а именно операцию «Энтеббе», или «Шаровая молния». 27 июня 
1976 г. боевики пропалестинских организаций Народный фронт освобожде-
ния Палестины и Революционные ячейки захватили пассажирский самолет 
Airbus A300B4-203 компании Air France, который следовал рейсом Тель-
Авив – Париж. Пилотам было приказано следовать в г. Бенгази (Ливия). Воз-
можно, что в г. Бенгази к террористам присоединилось еще двое преступни-
ков, которые могли сообщить, что в Ливии опасно и нужно следовать имею-
щемуся плану, а именно после дозаправки совершить перелет в Уганду, а там 
у диктатора Иди Амина найти убежище.  

После приземления в аэропорту Энтеббе (Уганда) террористы выдви-
нули заведомо невыполнимое требование освободить преступников, отбыва-
ющих наказание в израильских тюрьмах за совершение актов терроризма. В 
случае его неисполнения они угрожали взорвать самолет со всеми находящи-
мися в нем заложниками. В результате переговоров террористы отпустили 
часть заложников и на борту остались 77 граждан Израиля и 12 человек эки-
пажа «Аэробуса».  

Компанией Air France был выслан самолет для эвакуации. Отметим, что 
с террористами велись переговоры, но на случай их неуспешного завершения 
разрабатывался силовой план освобождения заложников, вот почему этим са-
молетом были произведены осмотр зоны аэропорта и аэрофотосъемка мест-
ности. Террористы перенесли выполнение угрозы взрыва самолета на три дня 
и разместили заложников в здании аэропорта. Переговоры с преступниками, 
захватившими заложников, зашли в тупик, было принято решение о проведе-
нии операции по освобождению заложников.  

Первоначально предполагалось, что подразделение израильских плов-
цов десантируется на озеро Виктория, добирается до берега, благодаря эф-
фекту неожиданности нейтрализует террористов и освобождает заложников, 
но от этого плана отказались, так как руководитель страны Амин не был 
настроен на помощь, в результате чего был выбран более рискованный план. 

 
1 Цитович Я.В. Особенности работы органов национальной безопасности государ-

ства Израиль в процессе охраны правопорядка и борьбе с терроризмом // Гражданин и 
право. 2015. № 11. С. 21-28. 

2 Бриман Ш. Израильский опыт борьбы с террором. URL: www.gazeta.rjews.net/Lib/ 
briman/07briman.shtm. 
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Израильский спецназ отрабатывал различные варианты действий по 
освобождению заложников в специально построенном макете терминала 
аэропорта, копии находящегося в Уганде. Еще одной проблемой было рас-
стояние около 4000 км от Израиля до Уганды, что затрудняло доставку сил 
правопорядка. Израилю удалось получить согласие президента Кении на пе-
ресечение воздушного пространства, а чуть позже и на дозаправку. 

В результате 4 транспортных самолета Lokheed C-130 Hercules выле-
тели в свой опасный рейд. Также в состав группы входили два самолета 
Boeing 707, один – летающий штаб, координировавший операцию, а другой 
– летающий госпиталь. Воздушные судна прошли вдоль Красного моря на юг 
на сверхмалых высотах во избежание радаров Египта и Саудовской Аравии, 
и поздно ночью первый приземлился на взлетно-посадочной полосе аэро-
порта. 

Борт был принят за лайнер, который должен был прилететь позднее. Из 
самолетов выехали автомобили, которые имитировали прибытие высокого 
угандийского чиновника или самого Амина, что обеспечило эффект неожи-
данности. В них находилась атакующая группа из 29 израильских коммандос. 
После приземлились остальные «Геркулесы», в которых находились группы 
резерва и поддержки, состоявшие из около 60 бойцов специальной роты.  

Целями ударной группы считались прорыв в здание аэропорта и ликви-
дация террористов. Цели же групп поддержки и резерва – создание внешнего 
периметра для защиты десантных бортов, предотвращение попыток помощи 
террористам со стороны армии Уганды, а также при необходимости оказание 
помощи ударной группе и осуществление дозаправки.  

Спецоперация по освобождению заложников была осуществлена 
успешно. Прошло меньше 2 минут с момента ее начала и до момента ликви-
дации террористов. Одним из факторов успеха послужило то, что все залож-
ники находились в главном холле, который не был заминирован. Когда спец-
подразделения Израиля начали выводить заложников, то угандийские воен-
нослужащие открыли огонь, в результате чего погиб командир израильской 
ударной группы, тогда как угандийцы потеряли от 20 до 45 человек и были 
вынуждены отступить. Для нейтрализации угрозы со стороны ВВС Уганды 
было уничтожено от 11 до 30 боевых самолетов, находившихся на авиабазе. 

Аналитик Брюс Хоффман отмечает, что с каждым годом спецслужбы 
Израиля совершенствуют свои тактические приемы и методы, чтобы в буду-
щем свести потери от терактов к минимуму и сохранить как можно больше 
человеческих жизней1. 

Таким образом, мы считаем, что некоторые тактические приемы по 
освобождению заложников, использованные в операция «Шаровая молния», 

 
1 Хоффман Б. Терроризм: взгляд изнутри. М., 2003. С. 19. 
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применимы в практике отечественных правоохранительных органов для 
освобождения заложников и эффективного противодействия терроризму. 

 
 

Акульшина В.В. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.А. Черменев, кандидат педагогических наук 

Опыт подготовки и действий подразделений МВД России  
при осуществлении деятельности в условиях  

контртеррористической или специальной операции 

Как известно, федеральным законодательством России на полицию воз-
ложен ряд задач по следующим основным направлениям1:  

− защита личности, общества, государства от противоправных посяга-
тельств;  

− предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений; 

− выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 
уголовным делам;  

− розыск лиц;  
− производство по делам об административных правонарушениях, ис-

полнение административных наказаний; 
− обеспечение правопорядка в общественных местах;  
− обеспечение безопасности дорожного движения;  
− государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участни-

ков уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также дру-
гих защищаемых лиц;  

− осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 
Все указанные выше задачи полиция выполняет на территории, на ко-

торую распространяется суверенитет Российской Федерации.  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что сотрудники органов внут-

ренних дел участвуют в данных операциях путем обеспечения безопасности 
на присоединенных и освобожденных территориях либо осуществляют свои 
полномочия в усиленном порядке на тех территориях, на которых введен ре-
жим КТО. 

Несение службы в данных районах сопровождается высокой степенью 
опасности, которая вызвана возможным возникновением вооруженного со-
прикосновения лиц, представляющих преступные группировки, и 

 
1 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2017. № 7. Ст. 900. 
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сотрудников полиции. В этой связи особое внимание необходимо уделять 
служебной подготовке сотрудников, которые направляются для осуществле-
ния возложенных на полицию обязанностей на данных территориях.  

Особенное значение, по нашему мнению, имеет физическая подготовка 
сотрудников, привлекаемых для несения службы в данных условиях. Данное 
мнение было сформировано на том, что развитое физическое состояние че-
ловека способствует более быстрому развитию остальных качеств человека, 
в том числе и психологических, а также помогает стойко переносить ненор-
мированный рабочий день сотрудников органов внутренних дел. 

Согласно положениям Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-
ФЗ1 сотрудники органов могут быть временно переведены на территории 
проведения специальной или контртеррористической операции для выполне-
ния своих или иных возложенных обязанностей на срок, не превышающий 6 
месяцев. 

Подготовка сотрудников к несению службы в особых условиях должна 
носить разносторонний характер, затрагивая все особенности деятельности 
полиции при указанных обстоятельствах, и должна включать в себя следую-
щие элементы: 

− формирование знаний мер личной безопасности у сотрудников, 
направляемых в субъекты, на территории которых проходит СВО; 

− отработка практических навыков в сфере предполагаемой осуществ-
ляемой деятельности (например, сотрудников ДПС необходимо обучать пра-
вильному осмотру транспортных средств);  

− изучение сотрудниками полиции основных традиций и законов наро-
дов, населяющих данные территории; 

− формирование психологической устойчивости к несению службы в 
особых условиях; 

− изучение правовой основы деятельности сотрудников в особых усло-
виях, разъяснение предусмотренных законом прав и обязанностей для них. 

На наш взгляд, целесообразно использовать опыт подготовки и прохож-
дения службы сотрудниками органов внутренних дел на территории Север-
ного Кавказа. Подготовка сотрудников для выполнения возложенных на них 
обязанностей включала следующие элементы2: 

− правовая подготовка; 
− служебная подготовка; 
− огневая подготовка; 
− физическая подготовка; 

 
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7020. 

2 Слюнченко Р.С. Специфика подготовки сотрудников органов внутренних дел к 
несению службы на Северном Кавказе // Эпомен. 2020. № 42. С. 157-166. 
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− морально-психологическая подготовка; 
− комплексные тактико-специальные учения. 
Одной из основных опасностей является ведение информационной 

войны путем распространения ложной, зачастую провокационной информа-
ции, которую используют как внешние, так и внутренние провокаторы в са-
мой России. Выработанные на современном этапе способы ведения инфор-
мационной войны могут достаточно эффективно влиять на общественное 
настроение, создавать агрессивный настрой, настроить на проведение митин-
гов и различных акций протестов. Зачастую такая информация возникает не 
из внутренних источников страны, а импортируется из негативно настроен-
ных к Российской Федерации стран Запада. Яркими примерами такой поли-
тики действий выступает распространение сведений о химических атаках, 
массовых убийствах мирных жителей и обстрелах населенных пунктов во-
оруженными силами Российской Федерации во время проведения специаль-
ной военной операции1. Распространение подобной информации может по-
влечь за собой резкие вспышки негатива население ко всем военизированным 
структурам РФ, одной из которых является Министерство внутренних дел 
РФ, вследствие чего сотрудникам полиции необходимо быть готовыми к та-
ким проявлениям и пресекать всевозможные противоправные действия еще 
на стадии их возникновения.  

Как показывает опыт несения службы в особых условиях сотрудниками 
органов внутренних дел на территории северного Кавказа, опасность может 
поджидать их в любое время, поэтому необходимо организовать качествен-
ную подготовку к выполнению обязанностей в таких условиях для формиро-
вания готовности у сотрудников переносить все возникающие трудности в 
процессе выполнения ими своих служебных обязанностей.  

 
 

Евменов В.С. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.А. Черменёв, кандидат педагогических наук 

Укрытие населения в защитных сооружениях. 
Виды и устройства защитных сооружений  

Все чаще и чаще происходят события, порождающие собой экстремаль-
ные условия, при которых создается серьезная угроза жизни и здоровью лю-
дей, поэтому для их защиты создаются различные защитные сооружения, в 
которых производится укрытие населения. Особенно актуально это в круп-
ных населенных пунктах, так как полная эвакуация населения из них крайне 

 
1 Грищенко Л.Л. Особенности деятельности органов внутренних дел в условиях про-

ведения специальной военной операции // Академическая мысль. 2022. № 2(19). С. 106-111. 
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затруднительна и иногда даже невозможна. В связи с невозможностью эва-
куации людей и создаются данные сооружения. Они эффективно снижают 
степень поражения от различных негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций, особенно если дополнительно уделяется внимание другим способам 
защиты, например использованию индивидуальных средств защиты. 

Определение защитного сооружения можно найти в ГОСТе Р 42.4.03-
2015. «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие техни-
ческие требования». Защитное сооружение – это сооружение, которое предна-
значено для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникаю-
щих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а 
также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. 

Эти сооружения бывают двух видов: убежища и противорадиационные 
укрытия (ПРУ), которые отличаются своими защитными свойствами. Проек-
тируются они по сводам строительных норм и правил СНиП II-11–77, СНиП 
2.01.51–90 и дополнениям к ним.  

В данных ГОСТах и правилах выделяется только два вида защитных 
сооружений, но, на наш взгляд, можно выделить и третий вид – это простей-
шие укрытия, к которым можно отнести различные щели, траншеи, землянки; 
иногда приспосабливают даже переходы, транспортные туннели, гаражи и 
метро.  

Рассмотрим каждый из видов защитных сооружений подробнее: убе-
жище – это сооружение гражданской обороны, которое предназначено для 
защиты укрываемых в течение определенного времени от расчетного воздей-
ствия поражающих факторов различных средств поражения и опасных ве-
ществ. 

Убежища – самые надежные и безопасные сооружения, они надежно за-
щищают людей от поражающих факторов ядерного оружия, отравляющих ве-
ществ, сильнодействующих ядовитых веществ и бактериальных средств, от 
высоких температур и вредных газов. В силу своей сложной конструкции, 
материальных затрат и времени возводятся они заблаговременно, в спокой-
ное время.  

Создаются убежища вблизи мест массового нахождения людей, кото-
рые подлежат укрытию, чтобы в максимально короткий срок как можно 
больше людей успело добраться до них. 

Убежища делятся по вместимости людей, которых они могут разме-
стить: большой вместимости – от 600 чел., средней вместимости – 150-
600чел., малой вместимости – до 150 человек.  

Исходя из данной характеристики формируется устройство убежища. 
Также убежища можно разделить исходя из их защитных свойств (на пять 
классов в зависимости от величины давления ударной волны, которую они 
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могут выдержать); по месту расположения в застройке: отдельно стоящие и 
встроенные (в подвалах, на цокольных и первых этажах). 

Вход в убежище обязательно оборудуется несколькими герметиче-
скими дверьми, а также отдельно создается запасной аварийный выход. 
Дальше располагается основное помещение, где размещаются сами люди, 
там должны быть скамейки для сидения и пологи для лежания, которые обес-
печат укрывающемуся возможность отдохнуть в лежачем положении не ме-
нее 7 часов в сутки.  

Затем идут вспомогательные помещения – это шлюзовые и вентиляци-
онные камеры, санитарные узлы, кладовые для продовольствия, склад, где 
находятся средства ведения разведки на зараженной местности, медицинские 
аптечки, инвентарь для аварийно-спасательных работ, приборы аварийного 
освещения.  

Убежище должно быть оборудовано системами отопления, которое ис-
ходит от городской теплоцентрали; энергоснабжением, осуществляющимся 
от внешней электросети города (но на случай ее повреждения должны нахо-
диться переносные источники освещения); а также системами водоснабже-
ния и канализации. 

Что касается быстровозводимых убежищ, то они создаются из сборных 
железобетонных конструкций, которые применяются для строительства до-
мов и подземных трасс в обычных условиях. Такой вид убежищ должен иметь 
помещение для укрываемых, вентиляционно-очистительное оборудование, 
санузел, запас воды, вход и аварийный выход. Внутреннее устройство и обо-
рудование быстровозводимых убежищ гораздо проще, чем у заблаговре-
менно построенных, но, несмотря на это, они обеспечивают полноценную за-
щиту людей. 

Противорадиационные укрытия – защитные сооружения ГО, которые 
обеспечивают защиту людей от воздействия излучений при радиоактивном 
загрязнении местности и допускают непрерывное пребывание в них укрыва-
емых в течение определенного времени1. 

Строятся они, как правило, в непосредственной близости от мест пре-
бывания людей, подлежащих укрытию, чтобы добраться до них не состав-
ляло сложности. Также под противорадиационные укрытия оборудуют уже 
готовые сооружения: подвалы, склады, погреба, овощехранилища и др. 

Защитные свойства ПРУ от радиоактивных излучений оцениваются ко-
эффициентом ослабления, который определяет ослабление действия радиа-
ции в укрытии относительно поверхности, а отсюда и дозу облучения. На 
этот коэффициент влияет толщина стен, их материал и сама энергия излуче-
ния. Стоит отметить, что в силу своей конструкции ПРУ способны защищать 

 
1 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий : сайт. URL: 
https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/1825. 
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в частичной мере от ударной волны ядерного взрыва и других поражающих 
факторов. То есть их можно использовать, чтобы разместить, например, ме-
дицинский пункт или узел связи. 

Что касается простейших укрытий, то МЧС не относит их к защитным 
сооружениям. Но они (а это могут быть различные щели, траншеи, подзем-
ные переходы, землянки) также помогают избежать поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций.  

Отличительная особенность – это простота и быстровозводимость, так 
как их можно построить в максимально короткое время или приспособить 
уже готовые сооружения. Простейшие укрытия также располагаются в ме-
стах скопления людей, чтобы те незатруднительно в короткое время могли 
прибыть в укрытие: в жилых кварталах, на территории организаций и учре-
ждений, сборных пунктах, железнодорожных, морских и автовокзалах, в 
аэропортах. 

Таким образом, цель защитных сооружений – укрытие населения и иму-
щества от различных поражающих факторов, возникших при чрезвычайных 
ситуациях любого характера. Они разрабатываются организациями ГО в мир-
ное время в соответствии со специальными строительными правилами, нор-
мами и ГОСТами.  

 
 

Бобкова М.С. 
Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Проблемы оказания первой помощи во время боевых действий 

Военная медицина является одним из актуальных и активно развиваю-
щихся направлений медицинской науки, которая связана с ведением воен-
ного дела, а также занимается укреплением здоровья, выявлением и лечением 
заболеваний, возникающих в процессе прохождения военной службы и во 
время боевых действий. При этом оказание первой помощи во время боевых 
действий на догоспитальном этапе является одной из самых сложных обла-
стей данной медицины. Н.И. Пирогов писал: «Война – это травматическая 
эпидемия. Как при больших эпидемиях всегда недостает врачей, так и во 
время больших войн всегда в них недостаток»1. Данные слова говорят о том, 
что оказание первой помощи, специализированной помощи во время выпол-
нения военных задач является существенной проблемой из-за нехватки ква-
лифицированных специалистов. 

 
1 Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии // Собрание сочинений. Т. 5. 

М.: Медгиз, 1961. 
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Данная тема остается достаточно актуальной, особенно в настоящее 
время. Таким образом, в современных условиях оказание первой помощи во 
время боевых действий является одним из ключевых действий, обеспечива-
ющих спасение раненных и пораженных граждан. Данный аспект оказывает 
влияние на рост необходимости проведения военно-врачебной подготовки, в 
ходе которой военнослужащие получают навыки оказания первой помощи 
при различных ранениях, кровотечениях, травмах и др. Важными также яв-
ляются обучение способам транспортировки раненных с поля боя и извлече-
ние их из различных объектов, таких как боевые машины, оборонительные 
сооружения, разрушенные здания и помещения.  

Значимость качества первой помощи в деле спасения жизни раненых, 
улучшения исходов ранений (поражений) и повышения эффективности си-
стемы оказания медицинской помощи на войне трудно переоценить. По дан-
ным литературы, в ряде вооруженных конфликтов конца ХХ – начала ХХI в. 
доля выполненных мероприятий первой помощи почти в половине случаев 
не превышала 50% в структуре нуждающихся в данных мероприятиях, а из 
числа погибших свыше 30% имели ранения, совместимые с жизнью1. 

В свою очередь, своевременное оказание первой помощи на поле боя 
значительно уменьшает степень тяжести ранения, предотвращает возникно-
вение дальнейших осложнений, а также сокращает сроки реабилитации. Си-
стема оказания помощи раненым военнослужащим силовых структур и ве-
домств в боевых условиях имеет ряд проблемных вопросов, которые связаны 
с различными причинами. 

В данной работе будут рассмотрены проблемные стороны оказания 
первой помощи во время боевых действий и пути решения данных проблем 
при спасении жизней людей, которые находятся на поле боя и имеют ограни-
ченные возможности в сфере медицины. Поскольку на настоящий момент ве-
дение войн и специальных военных операций является реальным процессом, 
происходящим на территории многих государств, данная тема находит все 
большую актуальность. 

Как показывает практика, оказание медицинской помощи подразделя-
ется на три этапа: самостоятельное оказание первой помощи себе или напар-
нику, транспортировка раненого в безопасную зону для дальнейшего оказа-
ния квалифицированной помощи медицинского работника и перевоз ране-
ного в медицинское учреждение. Но в реальности при выполнении постав-
ленной военной задачи во время боевых действий все внимание уделяется 
именно достижению цели и нет возможности оказать первую помощь ране-
ному, поэтому в большинстве случаев приходится осуществлять это самосто-
ятельно с помощью средств, находящихся в аптечке (средства для перевязки, 

 
1 Кульнев С.В., Журавлев В.К., Таранов С.П. Первая помощь военнослужащим в бо-

евых условиях – организационно-правовой аспект. 2020. URL: https://journals.eco-vec-
tor.com/RMMArep/article/view/75866/ru_RU. 
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антисептики, жгут для фиксации сосудов при кровотечении, лейкопластыри, 
обезболивающее, жаропонижающее и др.) Данный факт является существен-
ной проблемой, поскольку раненый в силу психологии человека может быть 
в шоке, растеряться и или же из-за отсутствия необходимых навыков не ока-
зать себе нужной помощи. Существенной проблемой является невозмож-
ность своевременной эвакуации пострадавших, особенно из труднодоступ-
ных районов. Это связано с тем, что выполнение поставленных военных за-
дач является главной целью, по этой причине много бойцов умирает на поле 
боя, так как не были вовремя доставлены в медицинские учреждения. Реше-
нием данной проблемы является, во-первых, увеличение на поле количества 
лиц, способных своевременно оказать первую помощь пострадавшим, а 
также повышение знаний и умений, в том числе и практики, по оказанию 
первой помощи, во-вторых, оказание психологической поддержки постра-
давшим, чтобы снизить риск паники и страха, в-третьих, увеличение количе-
ства техники, с помощью которой возможны транспортировка пострадавших. 

Одной из проблем при оказании первой помощи во время боевых дей-
ствий выступает отсутствие сильных лекарств, таких как обезболивающее, 
которые способны в короткие сроки уменьшить боль и обеспечить быстрое 
восстановление бойца. Чаще всего отсутствие данных препаратов связано с 
недоступностью их для покупки в силу недостатка препаратов аптеках и вы-
сокой цены. В данной ситуации наиболее целесообразным является обеспе-
чение со стороны государства необходимыми лекарствами, а также наиболее 
современными средствами оказания первой помощи. Обращаясь к участни-
кам боевых действий, выявили, что именно использование наиболее эффек-
тивных препаратов способствовало быстрому возвращению раненых и трав-
мированных в строй и спасению не одной жизни. 

Причиной возникновения санитарных потерь в зависимости от боевой 
обстановки и средств вооружения, применяемых противником, необходимо 
учитывать при составлении плана медицинского обеспечения предстоящих 
боевых действий и норм снабжения личного состава, выполняющего боевые 
задачи. 

Таким образом, проблемы оказания первой помощи во время боевых 
действий играют важную роль при спасении человеческой жизни. К сожале-
нию, их решение требует значительных сил и средств. Требуется повышение 
знаний в области медицины среди участников военных операций, снабжение 
необходимыми лекарствами и средствами оказания первой помощи, а также 
автомобильной и иной техники для успешной транспортировки и эвакуации 
пострадавших, увеличение численности медицинского состава и др.  
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Рахимов И.Р. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Приходько, кандидат педагогических наук, доцент 

Изучение мотивов занятия спортом  
слушателей курсов подготовки иностранных специалистов 

В СибЮИ МВД России многие слушатели и курсанты занимаются раз-
ными видами спорта и принимают участие в соревнованиях разного уровня. 
Цель нашего исследования – выявить мотивы занятия спортом слушателей 
курсов подготовки иностранных специалистов. 

Мотивация играет ключевую роль в любой деятельности, включая 
спортивную. Мотив – это то, что дает смысл действиям. Мотивация же – это 
стремление к успеху и высоким результатам. Проблема мотивации студентов 
к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни изучена множеством 
исследователей, таких как О.Ф. Барчо, Л.Б. Васильевой, Р.Р. Галиева, 
Л.В. Жигайловой, А.В. Иванова, С.Г. Ивашко, Ю.В. Лукашина, А.А. Сви-
рида, О.Д. Чолакова, И.Т. Хайруллина и др. 

Любой человек стремится удовлетворить свои потребности в движении 
и развитии физических качеств, что приводит к занятию спортом. Спортив-
ная деятельность требует от спортсменов хорошей памяти, внимания, воле-
вых действий и эмоциональной устойчивости1. 

Мотивация спортивной деятельности – это особое состояние личности 
спортсмена, которое позволяет ему поставить и достигнуть максимально воз-
можных на данный момент целей.2 Мотивированные на успех спортсмены 
обычно ясно видят свою цель и стремятся к ней, ищут действия и средства, 
чтобы достичь поставленной цели, и получают удовлетворение от работы, 
которая связана с достижением успеха. Такие спортсмены рассчитывают по-
лучить одобрение за действия, направленные за достижение поставленной 
цели, а связанная с ней работа вызывает у них положительные эмоции3. 

Таким образом, мотивация в спорте заключается в стремлении к успеху 
и высоким результатам. Если спортсмен хочет достигнуть успеха и высоких 
результатов, то его мотивация должна быть достаточно сильной. Это влияет 
на все аспекты тренировочного процесса. 

Для исследования психологических особенностей мотивационной 
сферы слушателей КПИС, занимающихся индивидуальным видом спорта, 
нами были отобраны спортсмены в возрасте от 18 до 22 лет. Всего в исследо-
вании приняло участие 10 человек.  

 
1 Серова Л.К. Психология личности спортсмена. М.: Советский спорт, 2007. 
2 Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта : учеб-

ное пособие. М.: Academia, 2003. 288 с. 
3 Серова Л.К. Указ. соч. 
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Слушателям была предложена методика В.И. Тропникова «Изучение 
мотивов занятий спортом», содержащая 109 вопросов для выяснения степени 
важности различных причин, побудивших и побуждающих спортсмена про-
должать заниматься выбранным видом спорта. Было необходимо оценить 
каждую причину по пятибалльной шкале по степени значимости и важности 
их для продолжения занятий спортом, где 1 – не имеет значения, 5 – имеет 
большое значение.  

По результатам диагностики была выявлена степень выраженности у 
слушателя того или иного мотива или потребности занятия спортом. По ре-
зультатам был вычислен средний показатель в группе по каждому мотиву 
(рис.). 

 
Рис. Средние показатели по методике «Изучение мотивов занятий спортом» 

В.И. Тропникова в группе испытуемых 

По результатам, представленным на рисунке, можно сказать, что для 
группы испытуемых наиболее значимыми мотивами являются развитие ха-
рактера, психических качеств и физического совершенства. Отсюда следует, 
что занятие спортом позволяет слушателям закалять характер, они высоко 
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ценят физическую привлекательность и благодаря этому усиленно трениру-
ются. 

На втором месте по значимости стоят мотивы познания и приобретения 
полезных для жизни умений и знаний. Это говорит о том, что тренеры дают 
своим спортсменам много знаний, помогающих им достигать поставленных 
целей в спорте, а также делятся житейской мудростью.  

Средними по значимости для опрошенных явились такие показатели, 
как улучшение здоровья и самочувствия, эстетическое удовольствие и 
острота ощущений, потребность в одобрении, повышение престижа, желание 
славы. Это говорит о том, что спортсмены не зависят от чужого мнения и не 
нуждаются в одобрении, чтобы повысить свою самооценку, а занятия спор-
том приносят им радость и удовлетворение. 

Группа испытуемых дала низкие результаты по показателям общения и 
материального блага, из чего можно сделать вывод, что для них важны ре-
зультаты тренировок, нежели общение со сверстниками и возможность зара-
ботать на спортивных достижениях. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что для слушате-
лей КПИС наиболее значимыми в плане спортивной мотивации оказались мо-
тивы физического совершенства, развития характера и психических качеств. 

Развитие характера спортсмена происходит не только благодаря его же-
ланию, но и в процессе тренировок и соревнований. В результате таких заня-
тий формируется как физическая, так и моральная выносливость. Также 
спортсмен узнает себя как личность, как участник соревнований и как насто-
ящий спортсмен. В ходе познания себя спортсмен изучает новые виды 
спорта, учится общаться с другими людьми, работать в команде и достигать 
индивидуальных результатов.  

Очень важно проводить тренировочный процесс с учетом психологии 
спортсменов и их индивидуальных особенностей мотивации к достижению 
успеха. Такой подход позволит добиться лучших результатов и сформиро-
вать у спортсмена сильный и устойчивый характер, который поможет ему не 
только в спорте, но и в жизни в целом. 

 
 

Шпачинский З.И. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Глубокий, кандидат педагогических наук, доцент 

Влияние теоретических знаний на физическую подготовку курсантов 
и слушателей в образовательных организация МВД России 

Теоретические знания являются основой физической подготовки кур-
сантов и слушателей в образовательных организациях МВД России. Они поз-
воляют понять основы анатомии, физиологии и других наук, что необходимо 
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для правильного понимания процессов, происходящих в организме во время 
физических нагрузок. Кроме того, основные теоретические знания о физиче-
ской подготовке помогают курсантам и слушателям понять принципы орга-
низации тренировочных занятий, узнать принципы адаптации организма к 
физической работе и развития физических качеств. Также теоретические зна-
ния помогают осознать риски, связанные с физическим трудом, и научиться 
адекватно оценивать возможности и границы своего организма. Это особенно 
важно для службы в МВД, где курсанты и слушатели сталкиваются с высокой 
физической нагрузкой, порой даже в экстремальных условиях. Цель данной 
статьи: разобраться во всех аспектах теоретической подготовки курсантов и 
слушателей и выделить основные тезисы по данной теме1. 

На первом курсе в образовательных организациях МВД теоретическая 
подготовка имеет особое значение, так как первый курс является фундамен-
тальным этапом в формировании профессиональных навыков и компетенций 
будущих сотрудников правоохранительных органов. На первом курсе обуча-
ющиеся получают базовые знания и умения, необходимые для успешного вы-
полнения профессиональных задач. В этот момент теоретическая подготовка 
включает в себя не только знания, но и практические упражнения, направ-
ленные на развитие физических качеств и умений курсантов. Для этого ис-
пользуются специальное оборудование, спортивные залы и инвентарь, дру-
гие средства, необходимые в подготовке будущего сотрудника правоохрани-
тельных органов. 

Курсанты и слушатели изучают различные аспекты физических ка-
честв, таких как сила, выносливость, гибкость и координация движений, что 
позволяет получить понимание важности данных качеств и их взаимосвязи 
во время двигательной активности. Во время изучения данных аспектов фи-
зической подготовки курсантом создается эффективный и безопасный план 
тренировок, который позволит развивать необходимые качества и достигнуть 
определенных результатов самостоятельно, что не менее важно, чем работа 
над физическим развитием во время учебных занятий. 

Если курсанты и слушатели обладают знанием теоретических основ, 
они могут лучше понимать, как развивать свои физические возможности, из-
бегать травм и оптимизировать свою нагрузку во время тренировочного про-
цесса. Это не только помогает им развиваться физически, но и улучшает их 
здоровье в целом. 

Проанализировав вышеперечисленные аспекты, мы можем тезисно вы-
делить центральные моменты влияния теоретических знаний на физическую 
подготовку курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 

 
1 Иляхина, О.Ю., Белорыбкин, А.О. Теория и методика тренировочных занятий по 

физической подготовке сотрудников ОВД // Эпоха науки. № 6. 2016; Чабаев А.А., Судни-
цин И.В., Конычев А.А. Теория и методика тренировки физической подготовки // Эпоха 
науки. № 7. 2016. 
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России, что поможет курсантам, слушателям, а также преподавателям осо-
знать важность данного направления учебной деятельности: 

1) помогают понимать основные принципы изучаемой дисциплины; 
2) улучшают качество и эффективность профессионального практиче-

ского обучения и в будущем применения полученных навыков; 
3) снижают вероятность ошибок и травм при практической отработке 

навыков; 
4) повышают интерес к дальнейшему изучению как практических, так 

и теоретических элементов дисциплины. 
В целом, теоретические знания имеют огромное значение для эффек-

тивной физической подготовки курсантов и слушателей в образовательных 
организациях МВД России, так как они помогают правильно ориентиро-
ваться в процессах, происходящих в организме во время физической 
нагрузки, и позволяют достигать более высоких результатов. Они не только 
обеспечивают качественное обучение, но и готовят курсантов к применению 
знаний на практике в дальнейшей служебной деятельности. 

 
 

Лапицкий П.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.Е. Ситников, кандидат педагогических наук 

Тактика действий сотрудников полиции  
при осуществлении ими служебной деятельности 

В настоящее время перед работниками органов внутренних дел встают 
все более сложные задачи, которые порой приходится решать в ситуациях 
достаточно экстремальных, приближенных к военным условиям, опасных 
для физического и психического здоровья. Для успешного достижения по-
ставленных целей в различных видах служебной и профессиональной дея-
тельности сотрудникам ОВД приходится выполнять чрезвычайно сложные 
действия, требующие от них физического и психического напряжения. В этой 
связи вопрос личной безопасности сотрудников органов внутренних дел при 
решении ими профессиональных задач приобретает особую остроту и акту-
альность. По официальным данным, ежегодно в России непосредственно от 
рук преступных элементов гибнет в среднем до 400 сотрудников ОВД. 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных ор-
ганов в данной связи вызывает особую тревогу и озабоченность, и связано 
это прежде всего с проведением оперативно-розыскных мероприятий в их 
повседневной деятельности. Четкое знание и владение нормативно-право-
выми актами, регламентирующими деятельность полиции, уверенное владе-
ние табельным оружием, хорошая физическая подготовка, смелость и 
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решительность – вот те факторы, которые определяют высокий уровень про-
фессионального сознания сотрудников ОВД. 

Основные мероприятия, реализуемые сотрудниками полиции при осу-
ществлении ими своих полномочий: профилактика, предупреждение, пресе-
чение и раскрытие преступлений. С целью реализации данных полномочий 
сотруднику полиции на вверенном ему участке необходимо провести полно-
ценный и качественный сбор интересующей его информации со всеми выте-
кающими последствиями. Прежде всего, сбор личностных данных, требую-
щих дополнительной проверки, круг заинтересованных лиц и возможные 
связи в том или ином деле – все это только небольшой перечень базовых ме-
роприятий, требующих обстоятельного подхода. 

Сбор подобной информации осуществляется следующими основными 
способами: наблюдением, прослушиванием, засадами, поиском, опросом 
местных жителей.  

Наблюдение относится к основным видам ведения розыска. Оно осу-
ществляется непрерывно и в любое время года и суток. Данный способ сбора 
информации может дополняться методом прослушивания. 

Поиск, как правило, осуществляется в заданном районе, что выражается 
в последовательном осмотре участков местности с целью обнаружения 
разыскиваемых предметов или объекта, определения его местонахождения. 
Количественный состав лиц, входящих в группу поиска зависит от количе-
ства разыскиваемых и условий местности. Способы проведения поисковых 
мероприятий охватывают широкий круг вопросов, например опрос местного 
населения. 

Метод опроса осуществляется среди местных жителей с целью сбора 
интересующей нас информации. При этом вести разговоры и задавать во-
просы для сбора сведений следует косвенным образом, не вызывая особого 
подозрения у местных жителей. 

Способы проведения поисковых мероприятий могут осуществляться в 
населенных пунктах, действиях при окружении, блокировании, преследова-
нии, досмотре и обыске зданий, помещений. В общей сложности применя-
ются следующие способы поиска: 

– односторонний (применяется в том случае, когда предполагается за-
кончить поиск до наступления темноты); 

– двусторонний (применяется при большой протяженности района опе-
рации путем встречного движения поисковых групп); 

– поиск по отдельным направлениям (применятся там, где движение 
преступников и поисковых групп возможно только по отдельным направле-
ниям); 

– поиск по участкам (применяется, когда исключен одновременный 
осмотр всего района); 
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– поиск по объектам (применяется в населенном пункте, для осмотра 
отдельных домов, строений, хозяйств); 

– комбинированный поиск (включает все или часть перечисленных спо-
собов).  

Действия групп поиска, задействованных в специальной операции по 
розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников, 
направлены на обнаружение и задержание (ликвидацию) преступников, об-
наружение и изъятие принадлежащих преступникам предметов. Поиск бы-
вает сплошной и выборочный.  

Применяемые при поиске группы блокирования выполняют задачу по 
изоляции определенного района или объекта. Тактика действий групп блоки-
рования всегда будет типична или соответствовать одной единой схеме, по-
строенной на принципах перекрытия наиболее вероятных направлений, с це-
лью воспрещения выхода преступников за пределы блокированного района 
или объекта и обеспечения их задержания, а также недопущения или ограни-
чения допуска в блокированный район посторонних лиц сплошным блокиро-
ванием или блокированием по направлению вероятного направления пре-
ступников. Блокирование осуществляется заслонами. Подразделениям при 
блокировании назначаются исходный район, рубеж блокирования. При вы-
ходе на рубеж блокирования заслону указывается сектор наблюдения, сектор 
ведения огня. Заслон на рубеже блокирования располагается отдельными 
нарядами: патрули, посты наблюдения, дозоры, секреты, КПП и др. При бло-
кировании плотно прикрываются направления, ведущие к лесным массивам, 
населенным пунктам, оврагам, балкам, дорогам, участкам пересеченной 
местности, местам возможного появления преступников. Блокируются под-
ходы к населенному пункту, пути выхода из него.  

Засада – практически заключительная фаза любых поисковых меропри-
ятий. Данный способ ожидания предполагает под собой ряд мероприятий, за-
ключающихся в заблаговременном и скрытом расположении оперативной 
группы в соответствии с целью ожидания и внезапного захвата разыскивае-
мых лиц. 

Не менее важным фактором успеха достижения поставленной цели яв-
ляется работа в группе. В данном случае приобретают особую важность ме-
тоды скрытного передвижения, выбор огневых позиций, создание системы 
огня, ориентиров и приемов целеуказания, мер личной безопасности при ве-
дении огня преступниками, а также способы взаимодействия в составе групп 
нарядов оперативно-служебного назначения. 

Многолетняя практика действий полиции при сближении с преступни-
ками позволила выработать определенный объем практических рекоменда-
ций, снижающих риск причинения вреда жизни и здоровью сотрудников пра-
воохранительных органов. 
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Таким образом, профессиональная подготовка сотрудников органов 
внутренних дел к безопасному несению службы лично или в составе групп 
является необходимой и обязательной формой организации учебного про-
цесса в рамках учебных занятий с целью слаживания совместных действий 
подразделений при столкновении с вооруженными преступными группами 
различной направленности. 

 
 

Волков С.А. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель О.М. Серебрякова, кандидат филологических наук 

Работа правоохранительных органов США  
по предотвращению террористических актов 

Cобытия 11 сентября 2001 г. в США, в ходе которых террористы атако-
вали Всемирный торговый центр и Пентагон, а также захватили самолет, ко-
торый в конечном итоге потерпел крушение в сельской местности Пенсиль-
вании, добавили новое измерение в американскую полицию. Хотя федераль-
ное правительство США действительно наращивает свои усилия в области 
предупреждения терроризма и реагирования на него, значительная доля от-
ветственности за реагирование на угрозы терроризма лежит на местном 
уровне правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных ор-
ганов после описываемых событий стратегически переосмыслили процедуры 
и практику обеспечения общественной безопасности, чтобы максимально ис-
пользовать весь потенциал своих ресурсов. 

Успешное противодействие терроризму предполагает целый ряд меро-
приятий, многие из которых зависят от деятельности по сбору разведданных 
и продуктивного партнерства между местными правоохранительными орга-
нами и другими полицейскими организациями.  

Чтобы эффективно бороться с угрозой внутреннего терроризма, поли-
ция должна уметь управлять различными источниками данных и разведдан-
ных и координировать их, а затем обрабатывать их таким образом, чтобы 
обеспечить более глубокое понимание фактической или потенциальной пре-
ступной деятельности. Существует множество инструментов, помогающих 
управлять аналитическими данными, и в последние годы технический про-
гресс привел к значительному совершенствованию методов сбора данных. 
Подобные технологии включают в себя ноутбуки в полевых условиях, авто-
матизированные системы диспетчеризации (САПР), улучшенные записи си-
стемы управления (RMS) и географические информационные системы (ГИС). 
В совокупности эти инструменты расширяют возможности по сбору и хране-
нию больших объемов данных и тем самым повышают потенциал выявления 
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угроз, защиты потенциальных целей от преступной деятельности и улучше-
ния реагирования на критические ситуации. 

Некоторые полицейские департаменты находят полезным объединение 
усилий правоохранительных органов для более глубокого изучения проблем 
преступности. Например, правоохранительные органы могут получить нало-
говые и лицензионные свидетельства о регистрации таких предприятий, как 
питомники, поставщики ферм и т.д., которые потенциально могут хранить 
большое количество нитрата аммония, который может быть использован для 
изготовления взрывчатых веществ. Правоохранительные органы могут сле-
дить за различными видами подозрительной деятельности: вызовы на обслу-
живание оборудования; сообщения о правонарушениях, включая информа-
цию о способах их совершения; аресты; информация о собственности; ин-
формация об опросах свидетелей на местах; несчастные случаи; остановки 
дорожного движения; насилие в семье; преступления на почве ненависти; 
конфиденциальная разведывательная информация об осведомителях и др. 

Обмен данными означает систематическое объединение больших объе-
мов данных из соседних правоохранительных юрисдикций, а также из право-
охранительных органов различных уровней (т.е. местных, государственных 
и федеральных) и других учреждений (например, школ, больниц, других го-
родских департаментов, автотранспортных подразделений). 

В период после терактов 11 сентября власти США выявили подозри-
тельную активность, происходящую в таких местах, как Мэриленд, Флорида 
и Нью-Йорк, Джерси. Эти действия включали в себя оплату наличными би-
летов на самолет, посещение уроков пилотирования, расспросы о самолетах 
crop duster и частое посещение аптек. Взятые по отдельности, эти инциденты 
не были чрезмерно подозрительными, когда о них сообщалось властям, они 
не рассматривались как серьезные. Тем не менее все вместе они иллюстри-
руют в лучшем случае крайне подозрительное поведение, а в худшем – кар-
тину генерального плана предполагаемой преступной деятельности. При 
сборе данных о террористическом потенциале один изолированный инцидент 
в местной юрисдикции может не иметь очевидного значения, но возможность 
просмотреть все инциденты вместе в разных городах или штатах может со-
ставить более полную картину. Правоохранительные агентства США в насто-
ящее время признают преимущества обмена данными между учреждениями 
и юрисдикциями с целью получения общей картины подозрительной актив-
ности в целях предотвращения террористических актов. 

Департамент полиции города Рочестер первоначально рассматривал 
свою новую систему 311 как способ более эффективно реагировать на не-
штатные вызовы на службу и высвобождать время сотрудников для реагиро-
вания на реальные чрезвычайные ситуации и усиления охраны обществен-
ного порядка. Однако менее чем через год после своего первого дня работы 
полицейское управление города Рочестер еще больше расширило 
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использование номера 311, используя его для распространения информации 
о террористических атаках 11 сентября 2001 г. Граждане использовали си-
стему 311, чтобы сообщать о подозрительных действиях, и звонили по но-
меру 311, чтобы узнать о безопасности в определенных местах.  

Система 311 предоставила гражданам возможность связаться с мест-
ными правоохранительными органами, дать советы полиции и получить точ-
ную информацию о происходящих событиях. 311 человек, принимающих 
звонки в Рочестере, являлись офицерами и помощниками по общественной 
безопасности и как таковые смогли наиболее эффективным образом направ-
лять зацепки в период после терактов 11 сентября в местные правоохрани-
тельные органы США.  

Террористические акты и другие кризисы происходят без предупрежде-
ния. Городские и сельские правоохранительные органы США руководят ско-
ординированными усилиями многих учреждений. Однако комплексные 
планы антикризисного управления могут значительно улучшить планирова-
ние чрезвычайных ситуаций и реагирование на них, при этом компьютерные 
и географические информационные системы (ГИС) играют важную роль в 
разработке и осуществлении этих планов1. 

 
 

Воропаев У.С. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.А. Хромов  

Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни  
и эффективных технологий сохранения здоровья 

Нынешнее общество, называемое постмодерном, меняется все стреми-
тельнее в результате развития науки и техники. Благодаря передовым комму-
никационным технологиям мы перемещаемся во времени и пространстве 
легко и, главное, быстро, по крайней мере виртуально. Казалось бы, весь мир 
участвует в глобальной коммуникации. Технологические достижения явля-
ются фундаментальным элементом постоянно ускоряющегося образа жизни 
не только евро-американской цивилизации. Меняется общество и меняются 
ценности. Распространяется информация различного типа. Ориентироваться 
в потоке сообщений, уведомлений, предупреждений и рекламы, которые бук-
вально атакуют человека, непросто. СМИ формируют и перекраивают харак-
тер национальных культур, трансформируют чувства, переживания и мыш-
ление. Способность к чувствительности к реальности снижается. 

 
1 Chapman R., Baker S., Bezdikian V., Cammarata P., Cohen D. Local Law Enforcement 

Responds to Terrorism Lessons in Prevention and Preparedness. 2002. URL: 
https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0125-pub.pdf. 
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Уже известны проблемы и опасности, с которыми приходится сталки-
ваться человеку. Существует опасность медийной зависимости и некритиче-
ского принятия того, что предлагается и часто навязывается, без отбора и 
критической переоценки. Потребительский образ жизни навязывается людям 
через средства массовой информации. Люди становятся потребителями во 
всех сферах жизни. Подавляющее большинство все больше ориентируется на 
непроизводительные ценности, которые, конечно, нередко приносят дис-
тресс, психологическое неблагополучие, а управление ими требует различ-
ных форм бегства. Люди открыты ко всем новостям, ищут новых впечатле-
ний и удовольствий, перенимают новую моду, пробуют новые способы про-
ведения свободного времени. Можно констатировать, что он быстро меняет 
свой стиль. Люди, особенно молодежь, могут испытывать чувство невозмож-
ности найти якорь, опору или четкую цель для своей жизни. 

Признаком жизни в эпоху, которую называют постмодерном, является 
хаос. Основываясь на свободном выборе, люди часто выбирают хаотично из 
предложенных вариантов. Они выбирают то, что им нравится в данный мо-
мент, тратят и потребляют в увлекательной игровой форме. Отношения с дру-
гими людьми недолговечны. Люди подвержены сиюминутным настроениям 
и реагируют на соблазнительные раздражители. Указанные проблемные тен-
денции существенно влияют на подрастающее поколение. Задача государ-
ственных органов состоит в том, чтобы найти способы ориентироваться в се-
годняшнем мире, справляться с неопределенностью будущего и активно вы-
бирать безопасный образ жизни. 

Когда мы говорим об образе жизни, мы имеем в виду определенный 
стиль жизни человека, связанный с ценностями, идеалами и целями, которых 
он хочет достичь своей деятельностью. Однако на ценностные ориентации 
человека влияют не только его внутренние диспозиции, но и бесчисленное 
влияние внешней среды. Затем человека оценивают на основе обычаев и нра-
вов общества или субкультуры, к которой он принадлежит. 

Под формированием здорового образа жизни обычно понимают приви-
тие правильных привычек физической и психической гигиены. Основными 
направлениями, на которые направлено образование, являются: ритм жизни, 
режим движения, умственная деятельность, образ жизни и рациональное пи-
тание, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя развитие физи-
ческого (личная гигиена, образ жизни, режим питания, отказ от вредных удо-
вольствий, адекватная физическая активность), психологического (достиже-
ние желаемых качеств личности, социализированных потребностей и желае-
мых ценностных ориентаций) и духовного (часто сводится к эстетическим, 
литературным) и научных интересов, но и нравственной зрелости, чуткости 
совести и ощущения духовного измерения культуры личности. 



 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой 

научной конференции. Выпуск 25. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023 
 

975 

Образ жизни человека в определенной мере предопределяется услови-
ями и внутренними установками. Но вся наша жизнь – это динамичный про-
цесс, со временем каждый формирует свое мнение о мире и получает выбор, 
как дальше будет складываться его жизнь. Его образование и общий обзор 
играют важную роль в его решениях. Это не просто сумма знаний о здоровом 
или нездоровом питании и необходимости заниматься спортом, особенно 
важны вопросы здорового мышления и формирования рейтинга ценностей. К 
здоровому образу жизни относятся и вопросы, связанные с заботой об окру-
жающей среде. 

В связи с тем, что мы живем в век быстро распространяющейся инфор-
мации, мы должны уважать тот факт, что существует множество мнений, 
идей, концепций и рекомендуемых стимулов и практик при рассмотрении 
возможностей достижения здоровья. Отсюда вытекает свобода склоняться к 
тому, что нам нравится, или принимать то, что установлено и проверено эм-
пирическими и экспериментальными работами. Во втором случае у нас более 
высокая степень вероятности того, что мы не приняли плохого решения. Од-
нако нельзя игнорировать факт существования множественности мнений 
науки по отношению к здоровью в результате быстрого развития различных 
научных дисциплин и вытекающей из этого необходимости быть готовым к 
изменению своих мнений. 

 
 

Домашевская Я.В. 
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент 

Обеспечение личной безопасности курсантов (слушателей) 
при проведении практических занятий 

по тактико-специальной подготовке 

На сегодняшний день мы наблюдаем глобальные изменения в соци-
ально-политической, духовно-нравственной, экономической сферах не 
только в Российской Федерации, но и в странах, находящихся за ее преде-
лами. Эти изменения, к сожалению, несут преимущественно негативный ха-
рактер. Для того чтобы общество нашей страны могло противостоять отри-
цательным последствиям, причиной которых являются политические колеба-
ния и стычки, необходимо предъявлять достаточно высокие требования к 
уровню образования и обладания профессиональными знаниями.  

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации (далее – 
сотрудники ОВД) имеют важное значение в обеспечении общественного по-
рядка и поддержании оптимального уровня преступности в современных не-
простых для общества условиях, которые характеризуются повышенной 
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вероятностью совершения различных террористических акций, массовых 
беспорядков, протестов и несанкционированных митингов. Сегодня от со-
трудника ОВД РФ требуется не только знание и выполнение основных обя-
занностей, перечисленных в ст.12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ (ред. от 18 февраля 2020 г.) «О полиции» при осуществлении повсе-
дневной профессиональной деятельности, но и готовность незамедлительно 
принимать грамотные решения, исключающие негативные последствия для 
сотрудника и окружающих его лиц1. 

Именно по этой причине в образовательных организациях системы 
МВД России при изучении таких дисциплин, как тактико-специальная под-
готовка, транспортная безопасность, личная безопасность сотрудника ОВД 
РФ и других дисциплин этой кафедры, необходимо уделить должное внима-
ние вопросам личной безопасности курсантов и слушателей, давать обучаю-
щимся не только теоретические аспекты соблюдения личной безопасности, 
но и прививать практические навыки посредством предъявления к ним тре-
бований по соблюдению личной безопасности на учебном занятии. Так при-
витие навыков будет осуществляться у самых истоков их профессиональной 
деятельности, что положительно отразиться на их дальнейшей работе. 

Важность качества обучения курсантов и слушателей по дисциплинам 
кафедры тактико-специальной подготовки в разрезе личной безопасности 
продиктовано и данными официальной статистики, которая свидетельствует, 
что количество сотрудников ОВД, пострадавших при выполнении своих слу-
жебных обязанностей, увеличилось, а также участились случаи их гибели. 
Так, по данным пресс-службы МВД России, количество сотрудников ОВД 
РФ, погибших в 2018 г. при исполнении служебных обязанностей, составило 
45 человек, более 1300 сотрудников получили ранения различной степени тя-
жести. 26 февраля 2020 г. В.А. Колокольцев отметил, что в 2019 г. при ис-
полнении служебных обязанностей погибли 60 сотрудников полиции, более 
3000 правоохранителей были ранены. По сообщению начальника ГУ МВД 
России по г. Москве О.А. Баранова, только в столице России в ходе несения 
службы пострадали 277 сотрудников. 

Целью тактико-специальной подготовки является обучение курсантов 
и слушателей умелым действиям в экстремальных ситуациях, в том числе в 
особых условиях несения службы (чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы-
чайных ситуациях, чрезвычайном положении и в военном положении)2. 

Обеспечение личной безопасности курсанта и слушателя – это целост-
ная система, состоящая из ряда компонентов, связанных между собой. 

 
1 Никоноров Е.А. Тактико-специальная подготовка как элемент боевой подготовки 

в ОВД // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 9. С. 20-22. 
2 Басатин А.Е. Пути повышения эффективности проведения практических занятий 

по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» // Наука и практика. 2015. № 4 (65). С. 
126-128. 
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Иными словами – система требований. Стоит отметить, что процесс обеспе-
чения личной безопасности имеет двусторонний характер, то есть требования 
предъявляются как к обучающемуся, так и к преподавателю. Среди требова-
ний к курсанту можно выделить следующие: теоретические знания курсанта 
(слушателя), касающиеся действий с использованием оружия, специальных 
средств и физической силы; знание мер безопасности курсантом и слушате-
лем и умение применять их на практике; личная дисциплинированность; пра-
вовая и психологическая подготовленность и другие. Преподавателю, в свою 
очередь, необходимо иметь высокий уровень профессионализма, быть требо-
вательным к курсантам (слушателям), а также уметь анализировать возмож-
ности того или иного курсанта и подходить к процессу обучения индивидуа-
лизированно. 

Мерами, направленными на обеспечения личной безопасности, могут 
выступать следующие действия: 

− инструктаж перед занятием по соблюдению мер безопасности1; 
− опрос и внешний осмотр курсантов (слушателей) на предмет их фи-

зического и психического здоровья;  
− осмотр экипировки, средств индивидуальной защиты;  
− постановка корректных практических задач, реальных к осуществле-

нию; 
− при проведении занятий на открытой местности учет климатических 

условий в плане возможности получения травм обучающимися; 
− осмотр территории, на которой планируется проведение практиче-

ского занятия, на предмет обнаружения участков местности или предметов, 
несущих угрозу личной безопасности обучаемого; 

Ю.В. Лопатина, А.В. Хрущева утверждают, что для воссоздания реали-
стичной обстановки, что повышает эффективность занятия, необходимо ис-
пользовать специальные тактические полигоны, а именно отапливаемого по-
мещения закрытого типа, где будет воссоздана обстановка помещений ИВС, 
поезда, пассажирского салона самолета, квартиры, кафе и т. п.2 

В качестве вывода отметим: ключевое значение в эффективном обеспе-
чении личной безопасности курсанта (слушателя) кроется в двусторонней ра-
боте преподавателя и обучаемого. Профессиональная компетенция, личная 
подготовленность, высокая требовательность и дисциплинированность 

 
1 Основы комплексной подготовки сотрудников органов внутренних дел к выполне-

нию оперативно-тактических задач / Ю.Н. Кириченко, В.Л. Михайликов, П.Н. Войнов и др. 
Курск: ООО «Топ», 2018. 

2 Лопатин Ю.В., Хрущев А.В. О некоторых проблемах учебно-тренировочного про-
цесса тактикоспециальной подготовки сотрудников правоохранительных органов // Акту-
альные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки : сборник статей V Международной научно-методической конференции. 
Могилев: Могилевский институт МВД, 2020. С. 186-189. 
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преподавателей, конечно, имеет ключевое значение в обеспечении личной 
безопасности обучающихся на практических занятиях, но не нужно прене-
брегать отношением курсанта (слушателя) к требованиям преподавателя. По-
ведение курсанта так же, как и преподавателя, играет важную роль в обеспе-
чении личной безопасности не только в отношении самого обучаемого, но и 
окружающих его лиц. Так, добросовестное отношение курсанта (слушателя) 
к практическим занятиям по тактико-специальной подготовке оказывает по-
ложительное влияние на уровень обеспечения личной безопасности. 

 
 

Ермаков Д.Д. 
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель Е.В. Логвинов 

Готовность к использованию огнестрельного оружия 

Владение огнестрельным оружием является одним из важнейших про-
фессиональных навыков сотрудника правоохранительных органов, от сте-
пени владения которым нередко зависит эффективность деятельность со-
трудника полиции, что предопределяет необходимость качественной огневой 
подготовки курсантов вузов МВД в процессе профессионального обучения. 
Целенаправленное формирование компетенций на занятиях по огневой под-
готовке регламентируется Наставлением по организации огневой подготовки 
в ОВД РФ и приказом МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении 
Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации». В то же время, как и любой дру-
гой процесс, сопряженный с внешними социально-политическими и иными 
процессами, процесс огневой подготовки сотрудников ОВД нуждается в по-
стоянно совершенствовании, что и предопределяет актуальность данной 
темы как в теоретико-методологическом, так и практическом аспекте.  

Особого внимания заслуживает вопрос готовности к использованию ог-
нестрельного оружия, под которым Д.А. Коряковцев с соавторами предла-
гают понимать «состояние, которое характеризуется уверенностью в себе, 
высоким уровнем желания бороться до конца, значительной эмоциональной 
устойчивостью, умением управлять своими действиями, настроениями и чув-
ствами, способностью мобилизовать свои силы дли достижения цели»1. 

Готовность к использованию огнестрельного оружия складывается из 
общей (длительной) и конкретной (динамической, мобилизационной) готов-
ности.  

 
1 Коряковцев Д.А., Плешков А.В., Гурылев В.И. Психологическая устойчивость на 

занятиях по огневой подготовке в образовательных организация МВД России // Эпоха 
науки. 2021. № 25. С. 94. 
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Эффективность общей готовности определяется в первую очередь ко-
гнитивным компонентом: наличие специальных знаний, умений и навыков, 
которые вырабатываются в процессе теоретических и практических занятий. 
Соответственно, основными условиями ее эффективной выработки является 
правильно организованный процесс обучения, построенный на принципах 
непрерывности и индивидуального подхода к обучающемуся. Индивидуаль-
ный подход должен строиться в том числе с учетом гендерного фактора, по-
скольку число курсантов-девушек в последние годы в вузах МВД неуклонно 
растет.  

Одним из важнейших направлений совершенствования процесса обуче-
ния является разработка эффективных приемов формирования двигательных 
умений и навыков. В этой связи перспективным представляется использова-
ние интерактивных лазерных тиров, таких как «Рубин ИЛТ-110» и т.д., осо-
бенно на начальных этапах обучения, когда навыки владения оружием только 
вырабатываются – это позволяет значительно увеличить безопасность прове-
дения занятий по огневой подготовке.  

По мере совершенствования навыков владения оружием большое вни-
мание на занятиях по огневой подготовке следует уделять варьированию 
условий их проведения, для того чтобы сохранить их тренировочный эффект. 
Среди таковых Д.А. Черменев и А.Н. Толстихин называют следующие: «… 
скоростная стрельба (навскидку) по одной или нескольким мишеням, распо-
ложенным на различных дистанциях … стрельба в ограниченное время, из 
различных положений, на коротких расстояниях, в условиях ограниченной 
видимости и на фоне физических и психологических нагрузок»1.  

Многие авторы высказываются за использование игровых форм обуче-
ния в процессе огневой подготовки. В этой связи следует отметить, что ак-
тивное увлечение молодых людей компьютерными играми, в частности шу-
терами от первого лица, также можно рассматривать как вариант тренировки 
навыков ведения стрельбы, поскольку они развивают необходимые качества: 
скорость реакции, переключаемость внимания, аналитические и прогности-
ческие способностей мышления и т.д. 

Особое внимание следует уделять изучению нормативно-правовой 
базы, определяющей возможность применения огнестрельного оружия, в том 
числе и в силу наличия некоторых противоречий в двух основных норматив-
ных актах, регламентирующих использование оружия сотрудниками МВД – 
Федеральном законе «О полиции» и Уголовном кодексе РФ.  

Второй компонент – конкретная готовность к использованию оружия – 
в большей степени определяется психофизиологическими и эмоциональ-
ными факторами личности сотрудника: его стрессоустойчивостью и готовно-
стью действовать в экстремальных ситуациях, в том числе с витальной 

 
1 Черменев Д.А., Толстихин А.Н. Анализ состояния огневой подготовки в органах 

внутренних дел Российской федерации // Научный компонент. 2019. № 4(4). С. 168. 
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угрозой. То есть в данном случае речь идет о психологической (морально-
психологической) готовности к применению оружия, под которой понима-
ется «способность осознавать и контролировать непроизвольные эмоцио-
нальные реакции в стрессовых ситуациях, умение сконцентрироваться и от-
влечься от воздействий внешних факторов, а также от внутренних установок 
по отношению к ним»1.  

Говоря о внутренних установках, следует учитывать, что в практике ра-
боты отечественных правоохранительных органов практически использова-
ние оружия поощрялось в значительной меньшей степени, чем в западных 
странах, в первую очередь в США. По мнению Т.П. Лыхтиной, это объясня-
ется как социально-правовыми, так и культурно-историческими факторами: 
«Ценность человеческой жизни в России испокон веков была превыше всего. 
Поэтому российская полиция склоняется в сторону неприменения, порой 
рискуя даже собственной жизнью»2. 

В данном случае в процессе обучения необходимо уделять внимание 
развитию таких важных личностных качеств, как смелость, уверенность в 
своих действиях, а также способность быстро принимать правильное и обду-
манное решение. Большое значение имеет обучение самоконтролю и умению 
противостоять психоэмоциональному стрессу, в том числе за счет обучения 
навыкам регулирования дыхания, аутотренировки и т.д.  

Таким образом, формирование готовности к использованию оружия вы-
ступает обязательным условием эффективной огневой подготовки курсантов 
МВД и включает в себя мероприятия как по формированию когнитивных и 
поведенческих знаний, умений и навыков (общая готовность), так и форми-
рованию комплекса психофизиологических и эмоциональных факторов лич-
ности сотрудника, обеспечивающих эффективное использование оружия 
(мобильная готовность). Готовность к применению оружия формируется в 
процессе теоретических и практических занятий и в дальнейшем в процессе 
профессиональной деятельности нуждается в постоянном совершенствова-
ния и развитии.  

 
 

  

 
1 Мудрик И.А., Прекина Т.А., Казанцев И.А. Морально-психологическая устойчи-

вость курсантов на занятиях по огневой подготовке в высших учебных заведениях МВД 
РФ // Эпоха науки. 2021. № 25. С. 103. 

2 Лыхина Т.П. Краткий экскурс по последствиям применения оружия сотрудниками 
полиции России и США // Актуальные вопросы и проблемы совершенствования учебного 
процесса по дисциплинам кафедры тактико-специальной и огневой подготовке : сборник 
научных статей. Иркутск, 2018. С. 45. 
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Машковцев А.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Филиппович, кандидат педагогических наук, доцент 

Актуальные проблемы организации физической подготовки 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России  

к профессиональной деятельности и пути их решения 

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России 
является неотъемлемой частью общей системы ведомственного образования, 
эффективность которой оценивается сформированной готовностью сотруд-
ников к выполнению служебных задач, стоящих перед правоохранительными 
органами. 

Особое значение вопросов совершенствования физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел обусловлено обострением криминоген-
ной ситуации в стране, появлением новых форм преступности и изменением 
их качественных параметров. 

Как итог, недооценка значимости физической подготовки со стороны 
обучающихся в перспективе несет серьезные проблемы, зачастую приводя-
щие к грубым профессиональным ошибкам и неоправданным потерям. 

Так, во исполнение Наставления по организации физической подго-
товки в органах внутренних дел перед курсантами и слушателями образова-
тельных организаций системы МВД России ставится конкретная цель – сфор-
мировать физическую готовность сотрудника для успешного выполнения 
оперативно-служебных задач, применения физической силы и боевых прие-
мов борьбы, а также поддержания высокого уровня работоспособности в их 
будущей профессиональной деятельности.  

Важно отметить, что в п. 3 вышеуказанного наставления законодателем 
отмечены конкретные задачи в вопросе организации физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

Так, анализ научных изысканий и практики свидетельствует о необхо-
димости внедрения активных методов обучения, в первую очередь направ-
ленных на усиление практической составляющей дисциплины «Физическая 
подготовка», выраженной в приближении процесса обучения курсантов и 
слушателей к практическим нуждам и специфике предстоящей служебной де-
ятельности . 

В этом контексте реализация основных направлений физической под-
готовки представляется следующим образом. 

Во-первых, с учетом особой сложности и многогранности структуры 
органов внутренних дел, направленности, уникальности и диапазона вопро-
сов отдельных подразделений, а также различий предъявляемых требований 
к физическим качествам сотрудников конкретной служебной деятельности 
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не вызывает сомнений факт невозможности подготовки универсальных спе-
циалистов. 

Как следствие, многое из вышеперечисленного свидетельствует о необ-
ходимости корректировки образовательного процесса с целью подготовки 
кадров профильного направления. 

Во-вторых, во исполнение действующего образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению специальности 
«Правоохранительная деятельность» приобретает особую важность вопрос 
поддержания сотрудником надлежащего уровня физической готовности. 

Считается, что базовым средством физической подготовки курсантов и 
слушателей выступают служебно-прикладные упражнения, к числу которых 
относятся: броски, удары, защита, блокирование и уходы от ударов, выпол-
нение болевых и удушающих приемов с переходом на задержание и сопро-
вождение.  

Указанное свидетельствует о важности приобретения навыков боевых 
приемов борьбы в условиях полного сопротивления, что еще раз доказывает 
необходимость внедрения в методические рекомендации положений о прове-
дении соревновательных поединков по контактным боевым видам спорта на 
регулярной основе. 

В-третьих, несмотря на ориентированность рабочих учебных программ 
в формировании практической составляющей физической готовности кур-
сантов и слушателей на пресечение активного сопротивления при выполне-
нии возложенных служебных задач, немаловажным аспектом выступает по-
вышение общего уровня их физической подготовленности. 

В то же время исследования многих специалистов, занимающихся во-
просами повышения физической готовности к профессиональной деятельно-
сти курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, сви-
детельствуют о необходимости внедрения в практику проведения учебных 
занятий по физической подготовке спортивных методик интенсивного функ-
ционального тренинга. В частности, регулярного использования тренировок 
по методике ВИИТ (HIIT). 

В-четвертых, считаем нужным сказать, что в указанном целевом ком-
плексе по формированию физической подготовки не уделяется внимание та-
кому фактору, как поддержание принципов правильного питания и формиро-
вание правильного рациона питания. 

Резюмируя изложенное, представляется возможным заключить, что во-
просы совершенствования и частичной модернизации рабочих учебных про-
грамм и методических рекомендаций по физической подготовке курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД Российской Федерации при-
обретают особое значение пропорционально росту и развитию криминоген-
ной ситуации в стране. 
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Роль виртуальной реальности в тактико-специальной подготовке 
сотрудников правоохранительных органов 

Применение информационных технологий в тактико-специальной под-
готовке является актуальной темой в современном мире и продолжает ак-
тивно развиваться. Необходимо учитывать как преимущества, так и ограни-
чения этого подхода, чтобы максимально эффективно использовать его в 
практике правоохранительных органов. Виртуальная реальность (далее – VR) 
играет важную роль в улучшении тактико-специальной подготовки сотруд-
ников ОВД. 

VR – это компьютерная технология, позволяющая создавать виртуаль-
ную среду, имитирующую реальный мир. С использованием VR-технологий 
сотрудники ОВД могут улучшить свои навыки и тактические приемы в без-
опасной среде, не подвергая себя риску получения травм и не нарушая зако-
нодательство. 

Одним из преимуществ использования VR в тактико-специальной под-
готовке является возможность создания различных сценариев для трениро-
вок. Сотрудники могут пройти симуляцию реальных операций, имитировать 
преследование преступника, оказание первой помощи пострадавшим, а также 
совершать обыски и задержания.  

Виртуальная реальность также позволяет сотрудникам ОВД освоить 
новые навыки и тактические приемы, которые могут быть полезны в реаль-
ных ситуациях. Например, использование VR-технологий для обучения так-
тической медицине может существенно улучшить реакцию сотрудников на 
различные кризисные ситуации. 

Однако использование VR-технологий также имеет свои ограничения и 
недостатки. Одним из главных недостатков является высокая стоимость обо-
рудования для создания виртуальных сценариев. Кроме того, необходимы 
специализированные знания и квалификация. 

При внедрении технологии виртуальной реальности необходимо учи-
тывать некоторые ограничения и риски. Во-первых, не все сценарии могут 
быть переданы в виртуальном пространстве с высокой точностью, что может 
привести к недостаточной подготовке к реальным ситуациям. Во-вторых, ис-
пользование виртуальной реальности может привести к эффекту «игры», ко-
гда сотрудники не воспринимают обучение всерьез и не осознают важности 
тренировок. В-третьих, виртуальная реальность может вызывать негативные 
эмоции и стресс у сотрудников, что также может негативно сказаться на ка-
честве подготовки. 
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Кроме виртуальной реальности, информационные технологии могут 
использоваться в тактико-специальной подготовке сотрудников правоохра-
нительных органов в других форматах. Например, это может быть использо-
вание компьютерных симуляторов, тренажеров и других программных 
средств. Такие средства также позволяют сотрудникам получить практиче-
ские навыки в различных ситуациях, имитируя реальные ситуации, которые 
могут возникнуть в ходе их служебной деятельности. 

Широко применяются специализированные программы для обучения 
стрельбе и обращению с оружием. Такие программы позволяют сотрудникам 
ОВД получить практические навыки в обращении с оружием без необходимо-
сти тратить большие суммы на боеприпасы и обслуживание реального оружия. 

Также следует учитывать возможные риски нарушения конфиденци-
альности информации, которую используют сотрудники правоохранитель-
ных органов в рамках обучения с помощью информационных технологий. 
Для предотвращения таких рисков необходимы дополнительные меры по за-
щите данных, а также строгое соблюдение правил работы с конфиденциаль-
ной информацией. 

Исходя из вышеизложенного, применение информационных техноло-
гий в тактико-специальной подготовке сотрудников правоохранительных ор-
ганов является эффективным и перспективным направлением.  

 
 

Казанов А.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Глубокая  

Способы мотивации сотрудников МВД России 
на занятия физической подготовкой 

Физическая подготовка является неотъемлемой частью работы сотруд-
ников МВД России. Особенно это важно для специальных подразделений, ко-
торые должны быть готовы к экстремальным условиям и крайним нагрузкам. 
Однако многие сотрудники не сильны в этой области и могут испытывать 
трудности и неудовольствие от занятий физической подготовкой. Поэтому 
важно найти способы мотивации, которые позволят сотрудникам МВД России 
улучшить свою физическую форму и повысить свой профессиональный уро-
вень. В данной статье мы рассмотрим эффективные подходы к мотивации со-
трудников в этой области и постараемся найти решения для улучшения физи-
ческой формы и уровня подготовленности сотрудников МВД России. 

Важно дать сотрудникам возможность принимать решения. Наличие воз-
можности самостоятельно выбирать тип занятий или форму занятий, которые 
наиболее подходят их физическому состоянию, является хорошим и эффектив-
ным стимулом. Проведение опроса сотрудников об их предпочтениях и 
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интересах в области физической активности поможет подобрать коллективный 
вид спорта, через который с легкостью можно будет как развивать физические 
способности каждого участника, так и сплоченность группы. Кроме того, 
можно проводить регулярные опросы и оценки эффективности выбранных за-
нятий для того, чтобы в случае необходимости пересмотреть предлагаемые ва-
рианты и обеспечить максимальную пользу для всех сотрудников. 

Создание условий для занятий физической подготовкой: обеспечьте 
своих сотрудников инвентарем, удобствами, правильным питанием, развле-
чением и музыкой во время занятий. Зачастую именно отсутствие места и 
инвентаря для тренировок является отталкивающим фактором физической 
подготовки сотрудников. Мероприятия по физической подготовке должны 
быть доступны для всех сотрудников и проводиться в безопасной зоне. Обес-
печение удобств для занятий физической подготовкой поможет сотрудникам 
в проведении осознанного досуга, в общении и достижении общих целей. 

Поддержка и мотивация: поощрите сотрудников МВД России, которые 
серьезно занимаются физической подготовкой, например признайте их до-
стижения внутри отдела или дайте возможность участвовать в международ-
ных соревнованиях. Признание достижений внутри структурного подразде-
ления может представлять собой выдачу сертификатов, медалей или грамот 
за особые достижения в области физической подготовки. Например, сотруд-
нику можно выдать награду за наилучшее время преодоления марафона или 
за достижение лучшего результата в силовом троеборье. В целом, возмож-
ность участвовать в международных соревнованиях также может стать мощ-
ным мотиватором для сотрудников. Можно организовать команду сотрудни-
ков для участия в международных соревнованиях, например в качестве пред-
ставителей МВД России на межведомственных или даже международных со-
ревнованиях. Данное действие не только будет полезно в части физического 
развития сотрудников, но и привлечет положительное внимание к системе 
МВД России, что важно во время современной нехватки кадров. 

Организация регулярных занятий с успешными спортсменами из числа 
отделов, привлечение к этому мотивированных и ответственных сотрудников. 
Эти занятия позволяют рядовым сотрудникам обсудить текущие проблемы и 
задачи с более успешными спортсменами, чем они, попутно получив новые 
знания и, возможно, навыки, обменяться опытом и улучшить общую коорди-
нацию работы отдела. Проведение таких занятий также может использоваться 
как инструмент улучшения корпоративной культуры и коммуникации в от-
деле. Регулярные занятия помогают формированию коллективных ценностей 
и мотивационных факторов. Это позволяет повысить профессиональные 
навыки и квалификацию руководителей отделов, улучшить координацию ра-
боты отдела и обеспечить более эффективное решение проблем и задач. 

Предоставление дополнительного времени на занятие физической под-
готовкой для увеличения эффективности занятий. Нехватка времени на 
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занятия физической подготовкой – основная проблема ее отсутствия. Допол-
нительное время может быть предоставлено в качестве вознаграждения за до-
стижения целей. Например, если человек достигает цели, поставленной ру-
ководством, он может получить дополнительное время на дальнейшие заня-
тие физической подготовкой, а значит, дальнейшее развитие и достижение 
новых целей. Предоставление дополнительного времени на занятие физиче-
ской подготовкой может быть эффективным методом мотивации, который 
поможет достигать цели и поддерживать постоянную мотивацию. Однако, 
для того чтобы этот подход был успешным, необходимо убедиться, что до-
полнительное время используется эффективно и в соответствии с трениро-
вочным планом. 

Делая вывод, можно с легкостью утверждать, что способы мотивации 
сотрудников МВД России на занятия физической подготовкой играют важ-
ную роль в повышении профессиональной подготовки и работоспособности 
сотрудников. Они помогают развивать здоровый образ жизни и укреплять 
физическую форму. Руководство МВД России должно продолжать активно 
внедрять и поддерживать мероприятия, направленные на мотивацию сотруд-
ников заниматься спортом и физическими упражнениями. Только так можно 
обеспечить высокий уровень охраны правопорядка и безопасности граждан, 
а также заботиться о здоровье и благополучии сотрудников МВД России. 

 
 

Галактионова М.А., Алексеенко Е.А. 
Медицинский колледж  

Красноярского государственного медицинского университета  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

Лисихин И.С.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Лисихина, кандидат медицинских наук 

Причины, влияющие на формирование здорового образа жизни 
обучающихся 

В настоящее время наличие значительной доли детей и молодежи с от-
клонениями в состоянии здоровья и общая тенденция к его ухудшению вы-
двигают на передний план решение проблемы формирования навыков здоро-
вого образа жизни молодого поколения, ориентации на здоровый образ 
жизни у всех участников образовательного процесса. 

Формирование сознательного выбора здорового образа жизни среди 
молодежи в целях сохранения и укрепления здоровья является особенно ак-
туальным. По современным представлениям расширенная характеристика 
здорового образа жизни включает восемь основных позиций, отражающих 
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наиболее благоприятное воздействие на здоровье человека. Каждая из пози-
ций здорового образа жизни характеризуется психофизиологической удовле-
творенностью, что положительно сказывается на состоянии здоровья. Это 
следующие позиции: регулярная физическая и двигательная активность, пси-
хофизиологическая удовлетворенность в семье, экономическая и материаль-
ная независимость, высокая медицинская активность, сбалансированное пи-
тание, удовлетворенность работой, физический и духовный комфорт, актив-
ная жизненная позиция, полноценный отдых. Противоположная позиция ха-
рактеризует нездоровый образ жизни, связанный с дискомфортом, накопле-
нием отрицательных эмоций и факторов, которые рано или поздно бумеран-
гом отражаются на нервно-психологическом статусе, как первой ступени 
начала каких-то симптомов заболевания организма. Это следующие позиции: 
гиподинамия, злоупотребление алкоголем, курение, наркомания, нарушение 
семейной ситуации, низкая медицинская активность, нарушенный режим пи-
тания, неудовлетворенность жизненной ситуацией, переутомление, социаль-
ная пассивность, неполноценный отдых1. 

С целью изучения причин, влияющих на формирование здорового об-
раза жизни обучающихся, разработки рекомендаций по формированию осо-
знанного выбора здорового образа жизни среди молодежи, нами исследована 
распространенность факторов риска по данным анонимного и добровольного 
анкетирования у 300 обучающихся (69% девушек и 31% юношей) 1-3 курсов. 
В работе участвовало 100 студентов лечебного факультета Псковского госу-
дарственного университета и 200 студентов педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.  

По данным исследования, на первое место по шкале ценностей 60% ре-
спондентов поставили здоровье, на второе ‒ семью (26%), на третье ‒ беспеч-
ную жизнь и развлечения (9%); творчество, интересная работа и счастье дру-
гих людей – 5%. 51,4% из числа всех студентов оценивали состояние своего 
здоровья как удовлетворительное, 48,5% – как хорошее, при этом только 31% 
уделяет внимание своему здоровью. По мнению респондентов, причинами, 
которые им не позволяют в полной мере заботиться о здоровье, являются: 
дефицит времени (31%), наличие более важных дел (18%), недостаток мате-
риальных средств (21%), недостаток силы воли (22%), отсутствие единомыш-
ленников (9%). Почти половина студентов употребляют различные психоак-
тивные вещества, в частности никотин, этиловый спирт.  

Выяснено, что 51% студентов принимают пищу 1-2 раза в день, причем 
у 44% из них основная часть употребляемой пищи приходится на вечер, 
только 15,6% отмечают регулярное питание, а 6% потребляют овощи и 
фрукты в достаточном количестве. Снековую группу продуктов (бутерброды, 
булочки, чипсы, др.) предпочитают 83% опрошенных, а газированные 

 
1 Щетинина С.Ю. Медицинская активность как компонент здорового образа жизни 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 5-3(44). С. 194-197. 
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напитки – 90%. Ежедневно употребляют в больших количествах легкоусвоя-
емые углеводы (шоколад, кондитерские изделия) – 75% опрошенных; посто-
янно подсаливают пищу перед употреблением 38%; 49,5% отдают предпочте-
ние высококалорийным продуктам. Наличие факта гиподинамии отметили 
72% студентов, регулярно делают утреннюю гимнастику 19,5% студентов, 
занимаются спортом 16%. 

Нами выявлена высокая частота психоэмоциональных факторов риска: 
недостаток сна (менее 8 часов в сутки) отмечали 75% студентов, частые 
стрессы ‒ 76,5%, проявления депрессии – 55%, нежелание продолжать обу-
чение вследствие неуверенности в своих силах – 26,5%. 

Таким образом, в ходе исследования показана высокая распространен-
ность факторов риска, что свидетельствует о низкой приверженности прин-
ципам здорового образа жизни студентов и негативно отражается на их здо-
ровье: неправильное питание, гиподинамия, недостаточность сна, стресс, 
употребление различных психоактивных веществ. Рекомендовано создать 
информационную базу данных по обмену опытом работы с молодежью, по 
обучению ответственному поведению и осознанному выбору здорового об-
раза жизни. 

 
 

Муслимов М.Ш. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.В. Паршин  

Подготовка сотрудников органов внутренних дел,  
выполняющих функции по охране общественного порядка  

и общественной безопасности:  
некоторые проблемы и способы их решения 

Общественный порядок и общественная безопасность – важнейшие со-
ставляющие национальной безопасности любого государства. Обязанность 
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности воз-
ложена на сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД).  

В ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
(далее – ФЗ «О полиции») указано, что «полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения обще-
ственной безопасности». Немаловажным является и отмеченное Президен-
том РФ положение о том, что обеспечению государственной и общественной 
безопасности способствует реализация мер, направленных на усиление роли 
государства как гаранта безопасности личности и прав собственности, повы-
шение эффективности деятельности правоохранительных органов и 
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специальных служб по защите основ конституционного строя Российской 
Федерации, прав и свобод человека и гражданина, совершенствование еди-
ной государственной системы профилактики преступности, обеспечение ре-
ализации принципа неотвратимости наказания за совершение преступления, 
а также на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к противо-
правной деятельности (Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации»).  

Физическая подготовка включает в себя определенную систему как тео-
рии, так и физических упражнений, направленных в первую очередь на отра-
ботку навыков, используемых при пресечении правонарушений и преступле-
ний. Предметом разбора в данной работе будет вопрос, касающийся приме-
нения физической силы, поскольку данный вид физического воздействия 
предусмотрен законом (ФЗ «О полиции»), на лиц, оказывающих противодей-
ствие сотрудникам полиции. Так, согласно ч. 1 ст. 18 ФЗ «О полиции», со-
трудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. Следует отметить, что сам факт примене-
ния физической силы уже говорит о том, что несиловые способы не обеспе-
чили выполнения возложенных на полицию обязанностей. При этом нужно 
понимать, что применение физической силы связано с некой экстремальной 
ситуацией, в которой немаловажную роль играет психоэмоциональное состо-
яние сотрудника ОВД. Непосредственный физический контакт с правонару-
шителем или преступником всегда опасен для жизни и здоровья сотрудника 
полиции, поскольку на близких расстояниях при динамических действиях 
контроль за действиями задерживаемого осложняется и в случае появления у 
него оружия или предметов, которые можно использовать в качестве оружия 
(предметов, конструктивно похожих на оружие), времени на принятие пра-
вильного решения практически не остается1.  

Для развития необходимых физических и морально-волевых качеств, 
на наш взгляд, в программу подготовки сотрудников полиции необходимо 
включать, помимо всего прочего, элементы круговой тренировки. Приведем 
пример простой базовой круговой тренировки, которые используют препода-
ватели на занятиях: бег 400 метров (легким темпом), подтягивание на пере-
кладине (8-10 раз), отжимания на брусьях (8-10 раз), поднимание туловища 
из положения лежа на спине (10 раз) – 8 кругов. Занятия также могут вклю-
чать в себя работу с отягощениями (желательно использовать свободные 
веса) и гимнастическими снарядами. Именно формат круговой тренировки, 
требующий быстрого перехода от одного вида физической нагрузки к дру-
гому, позволяет моделировать физическую активность, приближенную к 
условиям несения службы. В связи с тем, что применение физической силы 

 
1 Виноградов И.Д., Михайлов О.Г., Власов Д.Ю. Проблемные вопросы подготовки 

сотрудников полиции, выполняющих задачи по пресечению преступлений и правонаруше-
ний с применением физической силы. Могилевский институт МВД, 2015. С. 94-100. 
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в отношении правонарушителя или преступника предполагает пресечение 
его противоправных действий и произведение его задержания, основной упор 
сделан именно на приемы борьбы. В связи с этим предлагается использова-
ние методов физической подготовки спортсменов-борцов и бойцов смешан-
ных единоборств, предварительно адаптированных к уровню физической 
подготовки сотрудников, для которых проводится занятие. Использование 
уже отработанных эффективных методик круговой тренировки позволит сде-
лать занятия по физической подготовке по-настоящему прикладными. 

Значительным образом, по нашему мнению, следует изменить и подход 
к изучению боевых приемов борьбы. В приказе МВД России от 1 июля 2017 
г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подго-
товки в органах внутренних дел Российской Федерации» раздел, посвящен-
ный боевым приемам борьбы, жестко регламентирует все элементы выпол-
няемых приемов, причем не только технику выполнения, но и даже подавае-
мые команды задерживаемому – дословно. В итоге не только сам сотрудник 
полиции, но и преподаватель поставлены в жесткие рамки, вместе с тем от-
метим, что вместо развития таких черт характера как решительность, наход-
чивость, способность быстрого ориентирования в экстремальной ситуации у 
сотрудника формируются качества, которые заметно снижают способность 
сотрудника к самостоятельному выбору техник выполняемых приемов при 
применении физической силы (боевых приемов борьбы). Отхождение же от 
утвержденных действующих Наставлением техник приема считается ошиб-
кой, даже если прием выполнен эффективно. Казалось бы, прием выполнен, 
задача выполнена – преступник обезврежен и задержан, однако сотрудник 
нарушил один из элементов (например, схватил не ту руку, какую следует 
захватить по Наставлению) и в целом прием считается невыполненным. Та-
кой подход также не способствует развитию находчивости и инициативы.  

Далее, отметим еще один немаловажный фактор в подготовке сотруд-
ника – условия, в которых проводятся занятия. В Наставлении они опреде-
лены – занятия проводятся на гимнастических площадках, спортивных го-
родках, в тренажерных или спортивных залах, а также в иных пригодных для 
проведения занятий местах. Условия, в которых, согласно Наставлению, 
должны проводиться занятия по физической подготовке сотрудников поли-
ции, не имеют ничего общего с реальными условиями несения службы, что, 
отметим, крайне негативно сказывается на практической значимости таких 
занятий. Как верно отмечает И.Д. Виноградов, при выполнении служебных 
задач сотрудник полиции находится не в спортивной форме и кроссовках, 
борцовках, а в форменном обмундировании (тем более, что в зимнее время в 
бушлате), обут в ботинки с высоким берцем, плюс ко всему нельзя забывать 
и про экипировку, включающую в себя огнестрельное оружие, к примеру 
палку резиновую (ПР), средства ограничения подвижности, газовый (перцо-
вый) баллончик и так далее.  
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Таким образом, можно подытожить: физическая подготовка – неотъем-
лемая часть профессиональной подготовки. Сотрудник полиции, обеспечива-
ющий соблюдение и защиту прав и свобод граждан, обязан быть в хорошей 
физической подготовке, а также обладать навыками, которые позволят ему в 
любой экстремальной ситуации принять незамедлительно меры по защите 
лиц, нуждающихся в помощи.  

 
 

Нейно А.А. 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель О.А. Швачун, кандидат педагогических наук, доцент 

Физическая культура и спорт: вопросы благополучия 
в развитии массового молодежного спорта 

Из поколения в поколение одной из важнейших проблем человека была 
проблема сохранения здоровья. Здоровье – одна из самых главных потребно-
стей человека, которая определяет его работоспособность, обеспечивает гар-
моничное развитие личности. Это важнейшая предпосылка познания окружа-
ющего мира, самоутверждения и человеческого счастья, благополучия. По-
нятия «здоровье», «физическая культура и спорт» и «благополучие» в каком-
то смысле можно отождествить и поставить между ними знак равенства, ведь 
при отсутствии любых физических нагрузок в жизни любого человека не бу-
дет здоровья, а без здоровья не будет и благополучия. Физическая культура 
и спорт, являясь гранями общей культуры человека, его здорового образа 
жизни, во многом определяют поведение человека в учебе, на работе, в быту, 
в общении, способствуют решению социально-экономических, воспитатель-
ных и других задач. Благодаря спортивной деятельности в процессе творче-
ского поиска овладения техникой и тактикой, умения управлять своими эмо-
циями, находить моментальные решения и принимать их происходит разви-
тие и интеллектуальных способностей. Все это откладывается у человека в 
голове, на подсознательном уровне проявляется в его действиях, поступках в 
различных жизненных ситуациях1. 

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохране-
ния здоровье – это состояние физического, духовного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов2. 

 
1 Шутьева Е.Ю., Зайцева Т.В. Влияние спорта на жизнь и здоровье человека // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 4. С. 1-2. 
2 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения, принятый Между-

народной конференцией здравоохранения, проходившей в Нью-Йорке с 19 июня по 22 
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Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обуслов-
ленное нормальным функционированием всех его органов и систем, характе-
ризующееся возможностями адаптироваться к различным факторам среды 
обитания, уровнем физического развития, физической и функциональной 
подготовленностью организма к выполнению физических нагрузок. 

Под психологическим здоровьем, благополучием понимают слажен-
ность психических процессов и функций, гармонию личности, ощущение це-
лостности, внутреннего равновесия. Для психологии личности имеет суще-
ственное значение то, что переживание благополучия является важнейшей 
составной частью доминирующего настроения личности. Именно через 
настроение благополучие оказывает постоянное влияние на различные пара-
метры психического состояния человека, на успешность поведения, продук-
тивность деятельности, эффективность межличностного взаимодействия и 
другие стороны внутренней и внешней активности человека. Здесь физиче-
ская культура и спорт выступают мощнейшим регулятором настроений, а 
следовательно, и регулятором психологического благополучия1. 

Социальное (нравственное, духовное) здоровье определяется теми мо-
ральными принципами, которые лежат в основе общественной жизни чело-
века. Отличительными чертами нравственного здоровья человека являются: 
сознательное отношение к работе, владение культурными сокровищами, ак-
тивное неприятие морали и привычек, противоречащих нормальному образу 
жизни. Данные черты становятся некими маяками человека, направляющими 
его на жизненном пути. Социальное здоровье является одной из высших мер 
здоровья человека.  

Ценности физической культуры и спорта содержат большую притяга-
тельную силу, и их применение позволяет реализовать развивающую и пре-
образовательную функцию. Это способствует успешной профилактике пра-
вонарушений, препятствует возникновению опасных ситуаций.  

Сейчас, когда стало понятно, что медицина не может не только предот-
вратить, но и справиться с обрушившимся на нее обвалом патологий, интерес 
к здоровому образу жизни привлекает все более пристальное внимание до-
вольно широких кругов населения (специалистов, взрослых, подростков, де-
тей и даже людей пенсионного возраста). Это не в последнюю очередь обу-
словлено осознанием истинности и серьезности древнего изречения француз-
ского исследователя А. Дастра: «Искусство продлить жизнь – это искусство 
не укорачивать ее». Тем не менее имеют место и негативные тенденции со-
стояния здоровья населения, т.к. с каждым годом увеличивается количество 
курящего населения (особенно резко возросло количество курящих, в т.ч. 

 
июля 1946 г. // Официальные документы Всемирной организации здравоохранения. № 2. 
100 с. 

1 Ильина Н.Л. Влияние физической культуры на психологическое благополучие че-
ловека // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. С. 1-3. 
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подросткового возраста, с появлением так называемых электронных сигарет, 
которые якобы меньше вредят здоровью, чем обычные сигареты, но это яв-
ляется ошибочным мнением), обостряются проблемы алкоголизма, наркома-
нии и токсикомании. 

Подавляющая часть заболеваний современного человека обусловлена 
прежде всего его образом жизни, повседневными действиями и поведением. 
Именно поэтому в настоящее время здоровый образ жизни рассматривается 
как принципиальная основа профилактики заболеваний. 

В своей повседневной жизни человеку приходится выполнять значи-
тельную часть обязанностей и действий, направленных на решение целого 
ряда задач, которые требуют от человека огромной отдачи как в физическом, 
так и моральном плане.  

Даже самые огромные и энергичные усилия врачей не могут никому 
гарантировать здоровья. Никто не может сделать за того или иного человека 
зарядку, вовремя расслабиться, отказаться от лишней сигареты (не говоря об 
отказе от этой вредной привычки вообще). Побудить людей вести здоровый 
образ жизни – трудная, можно сказать, невыполнимая задача. Можно объяс-
нить человеку необходимость каких-то действий, даже показать на собствен-
ном примере, но очень трудно заставить его действовать. Согласно законам 
психологии, человек склонен повторять те виды поведения, которые прино-
сят ему удовольствие, зачастую мнимое. Выбор в пользу здорового образа 
жизни требует высокого уровня понимания, мотивации, заинтересованности.  

Государство и общество, видя своей целью развитие физической куль-
туры, спорта в кругах молодежи, должны продолжать работу в данном 
направлении, привлекая в него все большие массы. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что стремление к благо-
получию (психологическому, социальному, личностному, профессиональ-
ному и т.п.) – это необходимое условие активной и нормальной жизнедея-
тельности человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут за собой из-
менения в привычном образе жизни, мешают межличностным отношениям, 
нарушают баланс с окружающим миром, могут привести к профессиональной 
недееспособности (выгоранию), а в целом и вынужденному изменению пла-
нов на будущее.  

 
 

  



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  

и физической подготовки»  
 

994 

Носырев А.А. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Ю.Ю. Мышенкова, кандидат педагогических наук 

Огневая подготовка курсантов и слушателей вузов МВД России 
к стрельбе в условиях ограниченной видимости 

Огневая подготовка является одним из важнейших элементов подго-
товки курсантов и слушателей в высших учебных заведениях (далее – вуз) 
МВД Российской Федерации. Однако нередко сотрудники полиции при вы-
полнении служебных задач попадают в условия ограниченной видимости, по-
этому вопросы подготовки к стрельбе в условиях ограниченной видимости 
требуют особого внимания. Целью данной научной статьи является рассмот-
рение вопросов подготовки курсантов и слушателей огневой подготовки к 
стрельбе в условиях ограниченной видимости. 

В первую очередь при проведении огневой подготовки курсантов и слу-
шателей МВД необходимо четко и полно знать основы безопасности обраще-
ния с оружием и боеприпасами. Ведь работа с оружием в условиях ограни-
ченной видимости может быть опасной как для окружающих, так и для са-
мого стрелка. Поэтому необходимо придерживаться всех правил безопасно-
сти, строго соблюдать инструкции и рекомендации преподавателей и руко-
водителей стрельб, а также правильно организовывать стрельбище и контро-
лировать поведение всех участников занятия. 

Стрельба в условиях ограниченной видимости представляет собой осо-
бую сложность в связи с тем, что ограничена видимость цели и окружающей 
обстановки. Такие ограничения возникают из-за плохой погоды, ночных 
условий, дыма и тумана. В таких условиях курсанты и слушатели должны 
быть способными к законному и правильному применению оружия, учитывая 
все внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на точность 
стрельбы1. 

Далее нам следует рассмотреть ряд особенностей стрельбы, которые 
возникают в условиях ограниченной видимости: 

1) сокращение дальности видимости; 
2) низкая яркость и контрастность объектов; 
3) отражение света; 
4) риск стрельбы по своим. В условиях ограниченной видимости кур-

санты и слушатели могут случайно стрелять по своим, не узнавая их вовремя. 
Это может произойти из-за низкой видимости окружающей обстановки и 

 
1 Подпорин И.В., Таран А.Н., Воронов Д.А. К вопросу о тенденциях развития совре-

менного образования в контексте трансформации // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. 2020. № 68-3. С. 239-242. 
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отсутствия ясной и четкой информации о местонахождении своих и чужих во 
время боевых действий1. 

В связи с этим мы можем предложить ряд технических положений, ко-
торые необходимо учесть для успешной подготовки курсантов и слушателей 
к стрельбе в условиях ограниченной видимости, а именно необходимо ис-
пользовать специальные методы и средства. Среди них можно выделить сле-
дующие. 

1. Использование виртуальных тренажеров. Технологии виртуальной 
реальности позволяют курсантам и слушателям симулировать условия 
стрельбы в условиях ограниченной видимости и отработать навыки стрельбы 
в подобных условиях без риска для жизни и здоровья. 

2. Использование на парах огневой подготовки ночного и тепловизион-
ного оборудования. Обладание навыками работы с ночным оборудованием 
позволяет увеличить дальность видимости и улучшить контрастность объек-
тов, что способствует более точной стрельбе в условиях ограниченной види-
мости. Также необходимо правильно выбрать оружие, оснащенное прибо-
рами ночного видения. Это позволит курсантам и слушателям МВД видеть 
цель в темноте или при плохой освещенности, что значительно повышает их 
шансы на попадание. 

3. Обучение правилам и тактике боевых действий в условиях ограни-
ченной видимости. Курсанты и слушатели должны знать, как действовать в 
условиях ограниченной видимости, как определять местонахождение своих 
и чужих во время боевых действий, а также как правильно использовать све-
товые и звуковые сигналы для общения. 

Далее рассмотрим теоретические меры, необходимые для эффективной 
подготовки курсантов и слушателей к стрельбе в условиях ограниченной ви-
димости. 

1. Проводить подготовку в соответствии с уровнем подготовленности 
курсантов и слушателей. Необходимо учитывать, что подготовка к стрельбе 
в условиях ограниченной видимости требует от курсантов и слушателей 
определенных навыков и умений. Поэтому необходимо проводить подго-
товку в соответствии с их уровнем подготовленности. Так для проведения 
таких практико-ориентированных занятий необходимо брать учащихся тре-
тьих, четвертых и пятых курсов2. 

 
1 Таран А.Н., Огрыза А.В., Таран К.А. Влияние уровня огневой подготовки на уме-

ние сотрудника полиции отражать вооруженное нападение // Актуальные вопросы совер-
шенствования специальной подготовки курсантов и слушателей образовательных органи-
заций системы МВД России : материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции (Краснодар, 28 апреля 2022 г.) / редколл.: Е.Е. Витютнев [и др.]. Краснодар: Красно-
дарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 339-343. 

2 Таран А.Н., Таран К.А., Масейчук Ю.М. Готовность сотрудников ОВД к самообо-
роне в стрессовых ситуациях // Евразийский юридический журнал. 2022. № 1(164). С. 428-429. 
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2. Уделять внимание правильной технике стрельбы. При стрельбе в усло-
виях ограниченной видимости особенно важно соблюдать правильную технику 
стрельбы. Курсанты и слушатели должны уметь быстро и точно определять ме-
стоположение цели и правильно использовать световые и звуковые сигналы для 
общения. Особое внимание необходимо уделить процессу удержания оружия и 
прицеливания, правильно избирать места концентрации внимания. 

3. Проводить регулярную тренировку. Подготовка к стрельбе в усло-
виях ограниченной видимости требует регулярной тренировки. Курсанты и 
слушатели должны иметь возможность отработать навыки стрельбы в реаль-
ных условиях ограниченной видимости. Для достижения регулярности пред-
лагается в течение одного месяца проводить учебные занятия по огневой под-
готовки в условиях ограниченной видимости. Также необходимо проводить 
специальные тренировки, которые помогут курсантам и слушателям МВД 
освоить навыки стрельбы в условиях ограниченной видимости. 

Таким образом, подготовка курсантов и слушателей огневой подго-
товки в условиях ограниченной видимости является важным элементом об-
щей образовательной подготовки. Для успешной подготовки необходимо ис-
пользовать специальные методы и средства, такие как виртуальные трена-
жеры, ночное и тепловизионное оборудование, проведение учебно-трениро-
вочных мероприятий в условиях ограниченной видимости. Важно также учи-
тывать рекомендации по проведению подготовки: правильная техника 
стрельбы, обучение тактике боевых действий в условиях ограниченной види-
мости, регулярная тренировка и использование современного оборудования. 
Только такая комплексная подготовка позволит курсантам и слушателям 
успешно справляться со стрельбой в условиях ограниченной видимости при 
выполнении служебных обязанностях в дальнейшей работе. 

 
 

Петрова П.П. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.И. Ткаченко, кандидат педагогических наук, доцент 

Возвращение к тренировкам после травмы 

Любого, кто когда-либо получал спортивную травму, интересует, как 
скоро можно вернуться к тренировкам и каким должен быть процесс восста-
новления. Слишком раннее возвращение к тренировкам повышает риск полу-
чения повторных повреждений или развития хронических болезней, которые 
лишь затягивают процесс реабилитации. А слишком долгое бездействие при-
водит к потере физической формы и мотивации. Несмотря на то, что возоб-
новление тренировок после травмы очень индивидуально, есть ряд базовых 
правил, которых следует придерживаться. Рассмотрим некоторые из них.  

Определите причину травмы. 
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Если это не перелом, ушиб или растяжение, полученные очевидным 
способом, то стоит задуматься о том, что могло спровоцировать возникнове-
ние травмы. Особенно важно, если дискомфорт появился во время или после 
тренировки. Знание первопричины поможет предотвратить появление подоб-
ных проблем в будущем. 

Возможно, к болевым ощущениям привело игнорирование разминки, 
неправильная техника выполнения упражнений или слишком большая 
нагрузка, к которой тело не было готово. Пересмотрите комплекс упражне-
ний, который выполняете, убедитесь, что нагрузка между разными группами 
мышц распределена равномерно и они прорабатываются и развиваются в 
одинаковом темпе. 

В тренировочном процессе также не менее важна заминка. Независимо 
от того, выполняете ли вы статическую растяжку или динамическую, она обес-
печивает гибкость, которая необходима для мышц, сухожилий и суставов.  

Кроме того, многие спортивные травмы являются результатом перетре-
нированности. Она возникает, если телу и организму дается недостаточно 
времени на восстановление. Когда мышцы устают и не успевают отдохнуть, 
они не могут в должной мере поддерживать и защищать связки и сухожилия. 
Если вы страдаете от таких симптомов, как усталость, недостаток сна, уча-
щенное сердцебиение и/или недостаток умственной сосредоточенности, то 
это верный признак того, что пора уменьшить интенсивность нагрузок  

Если вы получили травму в период перетренированности, останьтесь 
дома и минимизируйте любые активности. 

Обратитесь к специалисту. 
Не занимайтесь самолечением. Реабилитационные занятия спортом от-

личаются от обычных. Если возникла боль или другие симптомы, которые не 
проходят в течение недели и дольше, стоит обратиться к врачу. Он составит 
пошаговую программу, разработанную специально для вас, которая поможет 
вернуться к занятиям наиболее быстрым и безопасным способом. Как пра-
вило, это включает работу с личным тренером и модифицированные трени-
ровки, которые напрямую зависят от места, характера, серьезности травмы и 
общего состояния здоровья. Помните о том, что риск получения повторной 
травмы крайне высок. Важно не только избавить тело от болевых ощущений, 
но также обеспечить эффективный режим профилактики.  

Поддерживайте физическую форму. 
Как заниматься спортом после травмы? Даже если одна часть тела или 

сустав обездвижены, нет причин, по которым вы не можете найти другие спо-
собы оставаться в форме во время реабилитации. 

Например, если речь идет о травме колена, логично избегать кардио- 
или силовых упражнений на нижнюю часть тела. Однако можно продолжать 
работать над верхом, тренируясь сидя или лежа, так как это не оказывает дав-
ление на поврежденный сустав или мышцу. То же самое касается и 
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незначительных травм верхней части тела (например, вывих плеча или рас-
тяжение локтевого сустава). В данном случае можно практиковать быструю 
ходьбу, делать подъемы по лестнице. Это поможет сохранять силу и мощь в 
нетравмированных мышцах и суставах, поддерживать тело в тонусе и разви-
вать выносливость. 

Разумеется, речь не идет о серьезных травмах, влияющих на мобиль-
ность (проблемы с позвоночником, переломы, грыжи и прочее). В данном 
случае нужно строго следовать рекомендациям специалистов, которые ведут 
наблюдение за состоянием здоровья.  

Не тренируйтесь через боль. 
Во-первых, важно понимать разницу между типичной болью (крепату-

рой) и той, что вызвана травмой. Это нормально – чувствовать ломоту на сле-
дующий день после тренировки, особенно если занятие проводилось после 
перерыва или накануне изменилась интенсивность нагрузок. Что не нор-
мально? Резкие, острые, тянущие, ноющие ощущения, которые доставляют 
сильный дискомфорт. 

Остановитесь, если чувствуете боль в травмированной части тела или 
рядом с ней. Особенно в случаях, когда она усиливается. Главное правило в 
таком случае заключается в сокращении или прекращении нагрузок на неко-
торое время. 

Увеличивайте нагрузки поэтапно. 
Возобновлять тренировки после травм необходимо медленно и осто-

рожно. Заранее проконсультируйтесь со своим врачом, тренером по поводу 
уровня активности, с которым сможете справиться. 

Сделайте акцент не на количестве, а на качестве выполнения упражне-
ний. Как только почувствуете себя комфортно в движении и болевые ощуще-
ния полностью исчезнут, прогрессируйте, добавляя вес, увеличивая темп или 
расстояние, приумножая подходы и повторения. 

Специалисты Московского научно-практического центра медицинской 
реабилитации рекомендуют возобновлять тренировки после травмы при-
мерно с 50% от вашего нормального уровня нагрузок и каждую неделю уве-
личивать его на 10-15% при условии, что болевые симптомы не проявляются 
во время или после занятий. Крайне важно, чтобы каждый этап восстановле-
ния проходил безболезненно.  

Правильно питайтесь и не забывайте пить воду. 
Правильное питание и поддержание водного баланса – важный ключ к 

выздоровлению. Например, белок является важным строительным материа-
лом для многих тканей нашего тела, включая мышцы. Как правило, травми-
рованная часть тела оказывается иммобилизованной, что приводит к сниже-
нию мышечной массы или даже атрофии. Чтобы свести к минимуму потери, 
стоит употреблять мясо, рыбу, птицу, бобовые и орехи. 
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Витамин C помогает телу вырабатывать коллаген, который поддержи-
вает целостность костей, мышц, кожи и сухожилий, обладает антиоксидант-
ными и противовоспалительными свойствами, ускоряющими выздоровление. 
Помимо привычных цитрусовых, большое содержание витамина С в шипов-
нике, черной смородине, красном перце. 

Для костей важен кальций. Он также участвует в сокращениях мышц и 
передаче нервных сигналов. Больше всего этого минерального вещества в 
кисломолочных продуктах, листовой зелени, сардинах, брокколи, миндале, 
морских водорослях, тофу. 

Позаботьтесь о ментальном здоровье. 
Как известно, спорт оказывает влияние не только на тело, но и на пси-

хику. Физическая активность заставляет мозг выделять эндорфины, которые 
вызывают чувство эйфории и счастья. Кроме того, благодаря занятиям сни-
жается уровень гормона стресса (кортизола). Также упражнения положи-
тельно влияют на уровень серотонина – химического вещества, которое ре-
гулирует тревожность, радость и отвечает за настроение. МНПЦ МРВСМ 
пришел к выводу, что достаточно всего 1 часа тренировок в неделю, чтобы 
предотвратить 12% случаев депрессии. 

Если нет возможности выполнять хотя бы небольшие физические 
нагрузки, стоит обратить внимание на дыхательные практики, медитацию, 
ароматерапию, массаж. Они помогают расслабиться и снизить уровень бес-
покойства и стресса. 

 
 

Плякина З.А. 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель О.А. Швачун, кандидат педагогических наук, доцент 

Занятие физической культурой  
во время карантина (коронавируса) 

Физическая культура имеет важное значение в жизни каждого чело-
века. Она поддерживает здоровье человека, в том числе его общее физиче-
ское и психическое состояние. Регулярные занятия физической культурой 
улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышают 
устойчивость к заболеваниям и уменьшают риск развития ожирения, диабета 
и других заболеваний. Также занятия спортом помогают увеличить выносли-
вость, силу, гибкость и улучшить координацию движений, что позволяет че-
ловеку более успешно выполнять различные виды физической деятельности. 
Занятия физической культурой способствуют выделению эндорфинов, кото-
рые улучшают настроение, снимают стресс и тревожность, а также улучшают 
когнитивные функции и уменьшают риск развития депрессии и других 
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психических заболеваний. Стоит отметить, что физическая культура помо-
гает развивать усидчивость, настойчивость, дисциплину, ответственность и 
самоконтроль, что важно для достижения успеха в любой сфере жизни.  

Совсем недавно наш мир столкнулся с пандемией COVID-19. После 
того как вирус распространился по всему миру, многие государства приняли 
решение о введении карантинных мер. Люди был переведены на удаленную 
учебу, работу, многие общественные места были закрыты. Во время самоизо-
ляции, карантина, дистанционного обучения не стоит забывать о занятиях 
физической культурой. Кроме этого, пребывание в карантинном режиме, в 
режиме самоизоляции может вызвать дополнительный стресс и поставить 
под угрозу психическое здоровье граждан. Физические упражнения и тех-
ники расслабления помогут сохранить спокойствие и защитить здоровье во 
время карантина1. 

Для того чтобы сохранить свою физическую форму даже во время са-
моизоляции, карантина, дистанционного обучения следует придерживаться 
определенных рекомендаций. Для начала нелишним будет распланировать 
занятия физической культурой. Необходимо разработать план занятий физи-
ческой культурой, который включает в себя время занятий, конкретные 
упражнения и т.д. 

Во время карантина, дистанционного обучения можно использовать он-
лайн-ресурсы. Многие тренеры и фитнес-инструкторы предлагают онлайн-
тренировки, которые можно выполнять дома. В сети Интернет существует 
множество видео с бесплатным доступом об упражнениях для домашней физ-
культуры.  

Не стоит забывать, что если человек ранее крайне мало занимался физ-
культурой, то нужно начинать с простых упражнений: приседания, отжима-
ния, подтягивания и прыжки. Также перед тем, как приступить непосред-
ственно к выполнению упражнений, нужно сделать растяжку. Это позволит 
уменьшить риск получения травм и улучшает гибкость мышц.  

Помимо простых физических упражнений, следует включать в трени-
ровку силовые и кардиотренировки. Силовые упражнения помогают укре-
пить мышцы и улучшить общую физическую форму. 

Для того чтобы заниматься физической культурой дома, не надо иметь 
специального оборудования, которое есть в спортивных залах и фитнес-цен-
трах. В домашних условиях можно использовать различные предметы быта 
для выполнения упражнений. Например, стулья для выпадов, книги для под-
нятия или даже стену для подтягиваний. Необходимо добавить, что для заня-
тий физкультурой важно подобрать удобную одежду и обувь, которая обес-
печивает комфорт и безопасность во время выполнения упражнений. Для 

 
1 О рекомендациях ВОЗ, как оставаться физически активным во время карантина или 

самоизоляции в связи с COVID-19. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/ 
news/news_details.php?ELEMENT_ID=14117 (дата обращения: 06.03.2023). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/%20news/news_details.php?ELEMENT_ID=14117%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/%20news/news_details.php?ELEMENT_ID=14117%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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того чтобы занятия физической культурой не стали невыносимой рутиной, 
важно найти мотивацию для занятий физическими упражнениями в домаш-
них условиях. Это может быть достижение определенной цели, поддержание 
здоровья или просто улучшение настроения.  

Не стоит забывать, что свежий воздух также имеет значение для чело-
века. Если погода позволяет, то человек может выполнять упражнения на 
улице. Если же нет или эпидемиологическая ситуация не позволяет выпол-
нять упражнения на улице, то обязательно нужно проветривать комнату. 
Если у человека имеется просторный балкон, то занятия можно проводить на 
балконе.  

Независимо от того, как человек занимается физкультурой во время ка-
рантина, важно следить за физическим и психическим здоровьем, учитывая 
индивидуальные особенности и возможности организма. При выполнении 
упражнений нужно следить за ощущениями и не перегружать организм. Если 
человек при выполнении упражнений внезапно чувствует боль, усталость 
или дискомфорт, немедленно нужно остановиться и снизить интенсивность 
тренировки. Стоит отметить, что человек не должен переутомляться или при-
нуждать себя к занятиям физическими упражнениями. Организму следует да-
вать отдохнуть от физических упражнений. Отдых является не менее важной 
частью занятий физкультурой. Это позволяет восстановить силы, избежать 
переутомления и травм. Занятия спортом нужно проводить не более 3-х раз 
в неделю длительностью 30 минут, выполняя при этом умеренную нагрузку 
на организм1. 

Также здоровое питание является важной частью поддержания физиче-
ской формы. Организму необходимо получать достаточно белков, углеводов, 
жиров и витаминов, чтобы поддерживать свой обмен веществ и улучшать об-
щее здоровье. 

Далее мы рассмотрим конкретные физические упражнения, которые 
можно выполнять в домашних условиях: 

1) приседания 10-15 раз. 
2) планка 30-60 секунд. 
3) отжимания 10-15 раз. 
4) подъемы на носки стоять 1-2 секунды, затем опуститься на пол. По-

вторить 10-15 раз. 
5) пресс 10-15 раз. 
6) прыжки через скакалку в течение 1-2 минут2. 

 
1 Поляков П.В., Машичев А.С. Правила и варианты занятий спортом в условиях ка-

рантина // Молодой ученый. 2020. № 21(311). С. 123. URL: 
https://moluch.ru/archive/311/70467/ (дата обращения: 06.03.2023). 

2 Паршакова В.М. Поддержание и сохранение физической подготовки у студентов 
во время карантина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. 
№ 2-1. С. 121-125. 
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7) ходьба на месте с высоким поднятием колена в течение 1-2 минут. 
8) растяжка верхнего плечевого пояса. 
Таким образом, физическая культура – это важная часть здорового об-

раза жизни, она необходима для поддержания физической формы и укрепле-
ния здоровья человека. Во время карантина не следует забывать о физической 
нагрузке и упражнениях. При самоизоляции стоит придерживаться следую-
щих правил занятия физической культурой: делать упражнения не менее 3 
раз в неделю по 30 минут; выполнять умеренную нагрузку, не перенапрягать 
организм; начинать с простых упражнений; проветривать помещение; пра-
вильно питаться; соблюдать режим труда и отдыха. 

Можно сделать вывод о том, что физическая культура в жизни человека 
всегда и во все времена (карантин, дистанционное обучение, самоизоляция) 
имеет огромное значение. 

 
 

Пронюткин К.Ю. 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель О.А. Швачун, кандидат педагогических наук, доцент 

Актуальность внедрения комплекса ГТО в систему 
занятий физкультурой в вузах 

Одной из ведущих задач государственной политики была и остается 
сфера физической культуры и спорта. В целях и задачах развития Российской 
Федерации предусмотрено привлечение большого процента граждан России 
к регулярным занятиям массовым спортом, для чего необходимо его разви-
вать, создавать соответствующую инфраструктуру, необходимые условия, а 
также воспитывать личную ответственность и ответственность к окружаю-
щим1. 

Несмотря на большие усилия по продвижению ценностей здорового об-
раза жизни, кардинально ситуация с физической культурой и спортом не из-
менилась, а состояние здоровья и уровень физической подготовки современ-
ной молодежи остаются на низком уровне. Процент абсолютно здоровых де-
тей составляет всего 12% (по данным Роспотребнадзора), однако стоит ска-
зать, что «абсолютно здоровых» людей просто не существует.  

За последние годы у населения страны наблюдается увеличение числа 
хронических заболеваний и функциональных нарушений почти в 2 раза, что 

 
1 Перепелюкова Е.В. Практические аспекты внедрения ГТО в вузы Российской Фе-

дерации // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. 2021. С. 168. 
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влияет на ухудшение здоровья и снижает качество и продолжительность 
жизни людей. 

Для исправления ситуации и достижения указанных целей был разра-
ботан ряд необходимых мер, принимаемых на государственном уровне. Клю-
чевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской 
Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее по тексту – ВФСК ГТО).  

Стоит отметить, что истории России была известна программа ГТО еще 
в СССР. Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие, укрепление 
здоровья граждан, патриотическое воспитание и являлся основой системы 
физвоспитания и был призван способствовать развитию массового физкуль-
турного движения в Советском Союзе. 

В программе участвовали граждане страны в возрасте от 10 до 60 лет. 
Для каждой возрастной группы были установлены соответствующие требо-
вания и нормативы физической подготовки, которые использовались на про-
тяжении 60 лет и были неотъемлемой частью жизни многих поколений. И 
спустя 23 года Президент Российской Федерации подписал указ о возрожде-
нии забытого комплекса1. 

ВФСК ГТО введен в целях создания эффективной системы физического 
воспитания и представляет собой важнейший социальный проект федераль-
ного значения, инструмент реализации государственной политики по привле-
чению широких слоев населения к занятиям физической культурой и спор-
том.  

Комплекс ГТО задает программную основу и государственные требо-
вания к уровню физической подготовленности различных возрастных кате-
горий населения, в т.ч. и студенческой молодёжи2. 

В центре внимания при внедрении ВФСК ГТО в систему образования 
находится не только подготовка к выполнению нормативов, но и формирова-
ние физической культуры личности. Видится, что выполнение требований 
ГТО должно позиционироваться как почетное гражданское достижение. 

Комплекс ГТО призван сыграть решающую роль в увеличении числа 
активно занимающихся физической культурой и спортом, повышении пока-
зателей физической подготовленности жителей страны, а также преодолении 
негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта.  

Актуальность внедрения комплекса ГТО в систему занятий физкульту-
рой вызвана его целями. Целями ГТО являются: 

 
1 Дугнист П.Я., Колпакова Е.М., Романова Е.В., Назаров О.О. Роль и значение ГТО 

в современном обществе // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и 
спорта. 2015. 13 с. 

2 Яворская Е.Е., Дьяченко Ю.А., Кретов Ю.А. Внедрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в высшем учебном заведе-
нии // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2017. № 2(144). С. 293. 
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– повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья; 

– гармоничное и всестороннее развитие личности; 
– воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осуществ-

лении физического воспитания граждан страны1. 
Необходимо отметить, что нагрузки в высших учебных заведениях 

весьма тяжелые, имеет место ненормированный и чрезвычайно загруженный 
учебный график, из-за чего переоценить важность регулярных и сбалансиро-
ванных занятий физической культурой очень сложно. В связи с этим пред-
ставляется, что физкультурный комплекс ГТО как четко разработанная раци-
ональная система позволит решить множество проблем.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что физкультурно-
спортивный комплекс ГТО стимулирует мотивацию молодежи к занятиям 
спортом, служит инструментом для формирования морально-этических ка-
честв, важность которых оспорить невозможно. 

ГТО при условии внедрения его в студенческую жизнь создает предпо-
сылки для формирования здорового, развитого общества, способного ак-
тивно модернизировать течение жизни, успешно моделировать и осуществ-
лять свои планы и мечты. 

 
 

Сазонов З.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Хрущев 

Актуальные проблемы перевооружения органов 
внутренних дел Российской Федерации 

Во все времена полиция в Российской Федерации нуждалась в воору-
жении, которое способствовало бы качественному выполнению сотрудни-
ками служебных обязанностей. Полиция как правоохранительный орган а 
нашем государстве существует уже довольно давно, и многое со времен за-
рождения изменялось – от нормативно-правовых актов, регулирующих дея-
тельность сотрудников, до оружия применяемого сотрудниками при осу-
ществлении своей служебной деятельности. Есть те вещи, которые суще-
ствуют без изменений долгие годы, в пример можно привести 9 мм пистолет 
Макарова, который в настоящее время состоит на вооружении органов внут-
ренних дел. Простой, надежный и удобный – так отзываются о пистолете 

 
1 Оценка индивидуального прогресса обучающегося в режиме внедрения комплекса 

ГТО на уроках физической культуры. URL: https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/ prochee/ot-
sienka_individual_nogho_proghriessa_obuchaiushchieghosia_v_riezhimie_vniedrien (дата об-
ращения: 17.04.2023). 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/
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сотрудники, долгое время состоящие на службе. Нет точной цифры, чтобы 
назвать количество экземпляров этого оружия в распоряжении МВД, но и с 
учетом уже списанных образцов это более 1 млн единиц оружия. Несмотря 
на то, что ПМ – отличный пистолет, времена идут, и на вооружение сотруд-
ников приходит новый вид, в данный момент на замену ПМ рассматривают 
пистолет Лебедева, о котором пойдет речь далее. Постараемся разобраться, 
является ли он достойной заменой ПМ или нет1. 

Еще в конце 2021 г. начали появляться новости о том, что МВД РФ пе-
ревооружает сотрудников с ПМ на новый пистолет Лебедева. Что же он из 
себя представляет: пистолет Лебедева является одной из последних разрабо-
ток российских оружейников. В 2020 г. проведены испытания компактного 
варианта пистолета Лебедева ПЛК (ПЛ 15К). По результатам испытаний ПЛК 
одобрен к принятию на вооружение МВД РФ. Данное оружие производит 
впечатление эстетичными формами, внешним видом напоминая спортивное 
оружие. Оружие эргономично и сбалансировано. Особое внимание в писто-
лете Лебедева уделено удобству хвата и эргономике рукояти.  

Преимущества и недостатки пистолета Лебедева. 
Плюсы: толщина и масса. Пистолет ПЛ на 5 мм тоньше австрийского 

Glock и на 100 г легче. Более мощный патрон по сравнению с ПМ, безотказ-
ность при загрязнении, попадании воды и перепадах температур. Возмож-
ность оснащения дополнительными приспособлениями. Нечувствительность 
к применению дефектных или нестандартных боеприпасов. Большая точ-
ность попаданий в цель. Эргономичность. Расчетная стоимость серийного 
производства модели ниже, чем у аналогов. 

Минусы: меньшая емкость магазина по сравнению с современными ана-
логами. Объясняется это отсутствием надежных пружин, однако в дальней-
шем ожидается устранение этой проблемы. Отмечено некачественное хроми-
рование ствола. Затруднено переключение рычажка предохранителя и затвор-
ной задержки в перчатках. Тугой спуск в базовой модели влияет негативно на 
точность стрельбы. Отсутствует возможность регулировки усилия спуска. 

Проанализировав деятельность сотрудников по применению огне-
стрельного оружия, можно сказать что 9 из 10 сотрудников при применении 
огнестрельного оружия выстреливают 2-3 раза, чего зачастую хватает для 
остановки преступника и прекращения им противозаконных действий. За по-
следние несколько лет почти нет известных случаев, когда сотрудники при 
применении огнестрельного оружия используют при стрельбе второй (запас-
ной) магазин. Исходя из вышеперечисленных данных, можем сказать, что для 
остановки преступника достаточно 2-3 патронов, выпущенных в гражданина, 
совершившего преступление. То есть пистолет с магазином, вместительность 
которого значительно превышает 8 патронов, не так уж и актуален для 

 
1 Огневая подготовка : учебник / под общ. ред. Ю.Б. Торгованова. Красноярск: СФУ, 

2015. 256 с. 
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сотрудников органов внутренних дел. Из этого делаем вывод что пистолет 
Макарова вполне удовлетворяет все потребности сотрудников полиции по 
организации общественного порядка. У модернизированного пистолета Ма-
карова магазин на 12 патронов, что на 2 патрона меньше чем у пистолета 
Лебедева, габариты почти схожи с ним, выступающих частей, которые могут 
цепляться за одежду или иные предметы, и у того, и другого по минимуму, а 
эргономика и удобство удержания и у ПЛ, и у ПММ очень хорошие, из них 
можно удобно и комфортно вести стрельбу как с двух рук, так и с одной. 
Поэтому является ли новейший пистолет Лебедева достойным конкурентом 
уже старенького пистолета Макарова (модернизированного) – вопрос откры-
тый, и в нем есть что рассмотреть. 

Подводя итог всей работы можно сделать несколько выводов по поводу 
того, является ли перевооружение органов внутренних дел актуальным в 
настоящее время. Первая мысль, которую хотелось бы озвучить, это то, что 
сотрудники в России неохотно применяют огнестрельное оружие, что свя-
зано в первую очередь со сложившейся правоприменительной практикой и с 
тем, что в 9 из 10 случаев сотрудник полиции остается виноватым либо в 
неправильном применении оружия либо в применении в ситуации, не подхо-
дящей для этого. Вопрос о совершенствовании законодательной базы в этой 
сфере должен решаться как можно быстрее. Начнем с того, что пистолет Ма-
карова хотят заменить в первую очередь не из за его непригодности и того, 
что он не удовлетворяет предъявляемые к нему требования, а из-за того, что 
он уже морально устарел, что сотрудник полиции ассоциируется только с 
этим видом огнестрельного оружия и что за рубежом уже давно используется 
оружие, которое выглядит гораздо более современно и отвечает современ-
ным требованиям. В настоящее время пистолет Макарова все еще полностью 
удовлетворяет требования органов внутренних дел, он надежный, состоит из 
малого количества частей в сравнении с другими, легко чинится, дешево из-
готавливается, а самое главное, в данный момент в распоряжении МВД РФ 
их огромное количество, и вопрос перевооружения в первую очередь упира-
ется в финансовые возможности государства и его министерств. Потому что 
для того, чтобы обеспечить каждого сотрудника новейшим оружием, нужно 
провести множество процедур, начиная от списания старого вооружения и 
заканчивая изготовлением, закупкой и закреплением за каждым сотрудником 
единицы боевого стрелкового оружия. Насчет вопроса о замене пистолета 
Макарова на новый пистолет Лебедева можно сказать, что это делается 
только с целью изменить внешний облик вооружения полиции, а не с целью 
улучшения качества применения сотрудниками огнестрельного оружия, так 
как ПМ все еще удобен для использования с целью обеспечения обществен-
ного порядка сотрудниками органов внутренних дел. Если бы целью было 
улучшение материального обеспечения МВД для наилучшего использования 
сотрудниками огнестрельного оружия, то еще в 1994 г. все ПМ были бы 
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заменены на улучшенный ПММ и всех бы все устраивало. В настоящее время 
замена ПМ связана исключительно с внешним видом и статусом, а не с кон-
структивными особенностями и улучшенными характеристиками, если госу-
дарство преследует данную цель, то перевооружение вполне оправданно, а 
если цель заключается в улучшенных характеристиках, то пистолет Лебедева 
не является отличной заменой ПМ, так как его характеристики не намного 
превосходят, а где-то и уступают пистолету Макарова. Также не стоит забы-
вать, почему перевооружение – это глобальная и очень сложная процедура 
для государства и с финансовой точки зрения не в последнюю очередь, но 
это уже тема для отдельной работы. 

 
 

Сергеев Л.А. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.А. Калашникова  

Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни  
и эффективных технологий сохранения здоровья 

Статья обсуждает актуальные проблемы формирования здорового об-
раза жизни и эффективных технологий сохранения здоровья. В первой части 
статьи рассматриваются главные проблемы, связанные с формированием здо-
рового образа жизни, включая низкую осведомленность о правильном пита-
нии и высокую степень стресса в жизни. Во второй части статьи представ-
лены эффективные технологии, которые помогают сохранять здоровье, такие 
как регулярные физические нагрузки, правильное питание и методы релакса-
ции. В заключении подчеркивается важность здорового образа жизни для со-
хранения здоровья и продолжительности жизни, а также необходимость уде-
лять внимание питанию, физической активности и психическому здоровью. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, помогающий сохранить 
здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путем контроля 
над поведенческими факторами риска. Здоровый образ жизни является одним 
из наиболее важных аспектов нашей жизни. Однако, несмотря на все усилия, 
направленные на повышение осведомленности о здоровом образе жизни, 
многие люди продолжают вести нездоровый образ жизни. Это приводит к 
увеличению заболеваемости различными заболеваниями, снижению продол-
жительности жизни и повышению нагрузки на систему здравоохранения. В 
данной статье мы рассмотрим актуальные проблемы формирования здоро-
вого образа жизни и эффективных технологий сохранения здоровья. 

Одной из главных проблем, связанных с формированием здорового об-
раза жизни, является низкая осведомленность людей о правильном питании 
и здоровом образе жизни в целом. Правильное питание – это ключевой 
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фактор для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Оно должно 
включать в себя широкий спектр питательных веществ, таких как белки, уг-
леводы, жиры, витамины и минералы, а также достаточное количество воды. 
Вот несколько советов для правильного питания. 

1. Увеличьте потребление фруктов и овощей: они содержат множество 
важных витаминов, минералов и антиоксидантов. 

2. Ограничьте потребление насыщенных жиров, таких как жирное мясо 
и молочные продукты, и замените их более здоровыми жирами, такими как 
оливковое масло, рыбий жир и орехи. 

3. Ограничьте потребление сахара и соли. Старайтесь избегать пустых 
калорий, таких как сладости и газированные напитки. 

4. Увеличьте потребление белков, таких как рыба, яйца, орехи и бобы. 
Белки помогают удерживать мышечную массу и чувствовать себя бодрым. 

5. Не пропускайте завтрак: это помогает ускорить метаболизм и улуч-
шить пищеварение. 

6. Старайтесь готовить дома и избегать быстрого питания и готовых 
блюд, которые часто содержат много сахара, соли и насыщенных жиров. 

7. Не забывайте пить достаточное количество воды: рекомендуется упо-
треблять не менее 1,5 литра воды в день. 

Помните, что каждый человек уникален и что ваше питание должно 
быть приспособлено к вашим индивидуальным потребностям и целям. По-
этому перед изменением своего рациона питания и выбором диеты обяза-
тельно проконсультируйтесь со специалистом. Физические нагрузки – эле-
ментарные движения, составленные из них двигательные действия и их ком-
плексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физи-
ческого развития. Занятия физическими упражнениями постепенно выраба-
тывают в человеке необходимые для выживания качества: волю, смелость, 
уверенность в своих силах. Физические нагрузки также могут оказывать по-
ложительное влияние на здоровье, если выполняются правильно и умеренно. 
Регулярные физические упражнения помогают улучшить физическую форму, 
укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить уровень энергии и снизить 
риск многих хронических заболеваний. 

Однако если физические нагрузки выполняются неправильно или в из-
бытке, то они могут негативно влиять на здоровье, избыток физических 
нагрузок может привести к травмам, перенапряжению мышц, суставов и свя-
зок, что также может негативно сказаться на здоровье. Недостаток физиче-
ских нагрузок может привести к ослаблению мышечной массы, уменьшению 
гибкости, повышению риска ожирения и развитию хронических заболеваний. 
Поэтому важно следить за своими физическими нагрузками, выполнять их 
умеренно и правильно, а также консультироваться с врачом или тренером при 
необходимости. 
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Еще одной проблемой является высокая степень стресса в нашей жизни. 
Стресс может привести к ряду заболеваний, таких как гипертония, депрессия, 
бессонница и др. Многие люди не уделяют достаточного внимания своему пси-
хическому здоровью, что может привести к серьезным проблемам в будущем. 

Эффективные технологии сохранения здоровья. 
Существует ряд эффективных технологий, которые помогают сохра-

нять здоровье. Одной из них является регулярная физическая активность. Фи-
зические нагрузки не только помогают укреплять мышцы и улучшать крово-
обращение, но также способствуют уменьшению стресса и повышению 
настроения. Для достижения максимальной эффективности физические 
нагрузки должны быть регулярными и интенсивными, но при этом не приво-
дить к травмам. 

Еще одной эффективной технологией является правильное питание. 
Правильное питание – питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие 
и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и 
профилактике заболеваний. Правильно сбалансированное питание должно 
включать в себя все необходимые питательные вещества, такие как белки, 
жиры, углеводы, витамины и минералы. Также следует ограничивать потреб-
ление продуктов, содержащих большое количество сахара, жиров и соли, ко-
торые могут негативно влиять на здоровье. 

Для сохранения психического здоровья также важно обращать внима-
ние на свои эмоции и уметь управлять ими. Медитация, йога и другие методы 
релаксации могут помочь уменьшить уровень стресса и улучшить настрое-
ние. 

Здоровый образ жизни является ключевым фактором для сохранения 
здоровья и продолжительности жизни. Однако для достижения этой цели 
необходимо уделять внимание своему питанию, физической активности и 
психическому здоровью. Существуют эффективные технологии, которые по-
могают сохранять здоровье, но они должны использоваться регулярно и в со-
ответствии с индивидуальными потребностями. 

 
 

Синицына М.П.  
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент 

Личная безопасность сотрудников полиции при выполнении задач 
по обеспечению правопорядка в общественных местах 

В данной статье будут освещены основные аспекты, неразрывно свя-
занные с проблемами обеспечения личной безопасности сотрудников поли-
ции при решении ими профессиональных задач или в ситуациях, которые 
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могут возникнуть при осуществлении своих служебных обязанностей. Рас-
сматриваемый вопрос приобретает в настоящее время особую остроту и ак-
туальность. 

Неотъемлемыми элементами личной безопасности являются: степень 
профессиональной защищенности сотрудника, наличие специальных мер ма-
териально-технического, управленческого характера, целенаправленная ра-
бота с личным составом в указанном направлении; общая, тактическая, про-
фессиональная и психологическая подготовленность сотрудника полиции; 
эффективность действий по обеспечению личной безопасности при решении 
служебных задач. Сотрудники органов внутренних дел зачастую вынуждены 
осуществлять служебную деятельность в условиях осложненной оператив-
ной обстановки, ведь они являются основным субъектом государственной си-
стемы охраны правопорядка, а также обеспечения безопасности во время 
проведения различных мероприятий с участием как малого, так и значитель-
ного количества граждан. Нередко отдельные категории граждан в ответ на 
законные требования сотрудника органов внутренних дел прекратить проти-
воправные действия намеренно создают конфликтные ситуации, препят-
ствуют выполнению сотрудником полиции своих служебных обязанностей, 
допуская оскорбления в его адрес, вплоть до применения к сотруднику поли-
ции насилия. В таких случаях на полицию законом возложены обязанности 
по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению нарушений 
установленного порядка организации и проведения публичных акций.  

Одними из важнейших компонентов в комплексе обеспечения личной 
безопасности сотрудников ОВД являются знание мер и уверенное владение 
приемами и способами обеспечения личной безопасности при организации 
обеспечения правопорядка в общественных местах. В ходе решения профес-
сионально-служебных задач сотрудникам полиции все чаще оказывается во-
оруженное, агрессивное, а иногда и групповое сопротивление, в связи с чем 
возникает необходимость не только защитить жизнь окружающих граждан, 
но и сохранить свою. Существуют общественные места, которые являются 
наименее подходящими для задержания вооруженных преступников. По-
этому, если существует возможность, взятый под наблюдение в подобном ме-
сте преступник должен негласно сопровождаться до более благоприятного 
места, где будет осуществлено задержание. Однако нередко возникают ситу-
ации, требующие немедленного реагирования. В таких случаях требуется ос-
новательная подготовка в проведении операции, полное владение информа-
цией и выяснение общих вопросов для всех случаев обезвреживания. На ос-
нове подробного анализа и с учетом индивидуальных особенностей преступ-
ника определяется конкретное место задержания.  

Случаи получения ранений или, что хуже, гибели сотрудников полиции 
при исполнении своих служебных обязанностей говорят о том, что роль так-
тико-специальной, огневой подготовки и основ личной безопасности в 
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системе профессиональной подготовки занижена. Наряды должны проявлять 
немалую бдительность, осмотрительность и выдержку при несении службы, 
в любых ситуациях действовать спокойно и уверенно, предупреждая тем са-
мым возникновение паники и нарушение порядка. Физическая безопасность 
сотрудников полиции во многом зависит от скорости работы с оружием, при-
ведения его в готовность, а данные умения и навыки возможно приобрести 
только при должном усердии при изучении огневой подготовки. При прове-
дении занятий по дисциплине «Личная безопасность сотрудников органов 
внутренних дел» необходимо разбирать ситуации, связанные с применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, для фор-
мирования практических навыков сотрудников. 

Существуют общие принципы обеспечения мер личной безопасности 
при осуществлении правопорядка в общественных местах: 

– правильное поведение – это в первую очередь правильная оценка 
складывающейся ситуации; 

– здоровое недоверие к правонарушителю всегда уместно, в отличие от 
легкомысленной доверчивости;  

– прежде чем начать действовать в какой-либо ситуации, надо детально 
представить ее себе и заранее проанализировать последующие действия в 
различных вариантах; 

– при возникновении сомнений в оценке ситуации предпочтительнее 
рассчитывать на худшее и, соответственно, продумать свои действия заранее, 
в нескольких исходах;  

– никогда не стоит действовать в одиночку в непонятных ситуациях, не 
нужно быть безрассудно смелым, это может сохранить жизнь.  

Наблюдение и вызов поддержки – основные составляющие успеха, ни в 
коем случае нельзя спешить оказывать помощь, не оценив трезво ситуацию, это 
может быть специально подготовленная ловушка; при коллективных действиях 
возникает необходимость распределить обязанности. Сотрудник органов внут-
ренних дел должен конкретно визуализировать свое поведение и действия в 
экстремальной ситуации, быть психологически подготовленным к самозащите 
и в случае необходимости нейтрализации нападающих. Опыт сотрудников Рос-
сийской Федерации и опыт зарубежных коллег показывает – риск стать жертвой 
физического насилия, провокаций, шантажа будет значительно меньше, если 
сотрудник придерживается таких принципов безопасности. 

Угроза общественной безопасности и личной безопасности граждан и 
сотрудника полиции может возникать при нарушениях установленного по-
рядка проведения массовых мероприятий, неподготовленности мест для их 
проведения, несвоевременности принятия мер к упорядочению движения 
больших групп людей. Поэтому общественный порядок и общественная без-
опасность являются основными объектами охраны подразделений полиции 
по охране общественного порядка. 
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Для совершенствования уровня подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел, а также в целях обеспечения проведения служебных мероприя-
тий на высококачественном уровне необходимо постоянное обучение со-
трудников полиции. Объектами изучения должны быть: положения НПА 
МВД России, в том числе регламентирующие меры личной безопасности; ос-
новы применения оружия, в особенности меры безопасности при обращении 
с оружием. 

Таким образом, выпускник образовательной организации должен обла-
дать способностью осуществлять действия по силовому пресечению право-
нарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 
эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные сред-
ства. Население предъявляет повышенные требования к сотрудникам поли-
ции как представителям власти, зачастую забывая о своих обязанностях со-
блюдать действующее законодательство РФ и подчиняться законным требо-
ваниям правоохранителей, находящихся при исполнении своих служебных 
обязанностей. Защита сотрудников органов внутренних дел от противоправ-
ных действий граждан всегда являлась и является одной из приоритетных за-
дач подразделения. В настоящее время обучение сотрудников полиции фор-
мам и методам обеспечения своей безопасности, четким и грамотным дей-
ствиям в экстремальных ситуациях выступает одним из важнейших и основ-
ных направлений профессиональной подготовки.  

 
 

Сысоев Д.В.  
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.О. Свешникова 

Интеграция спортивных методик в огневую подготовку 
сотрудников органов внутренних дел 

Сотрудники правоохранительных органов обладают высоким уровнем 
профессиональной подготовки, чтобы эффективно выполнять действия в 
условиях, где каждая ошибка может привести к негативным последствиям. 
Одним из важных компонентов профессиональной подготовки является ог-
невая подготовка, которая направлена на формирование у сотрудников необ-
ходимых навыков и умений по обращению с оружием, а также на улучшение 
их физической подготовки. В настоящее время все большее внимание уделя-
ется использованию спортивных методик при обучении огневой подготовке 
сотрудников ОВД. 

Спортивные методики – это системы упражнений, направленные на 
развитие физических и психических качеств спортсменов. Спортивные мето-
дики могут быть разными в зависимости от вида спорта, целей тренировок и 
индивидуальных особенностей спортсменов. 

https://levgon.ru/stati/bodibilding/1506-method.html
https://levgon.ru/stati/bodibilding/1506-method.html
https://levgon.ru/stati/bodibilding/1506-method.html
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Спортивная деятельность – это вид деятельности человека, связанный 
с проявлением физической силы, ловкости, выносливости и других способ-
ностей в условиях соревновательной или неконкурентной борьбы. Спортив-
ная деятельность может быть профессиональной или любительской, массо-
вой или элитарной, оздоровительной или развлекательной1. 

Спортивные методики позволяют повысить эффективность и результа-
тивность процесса обучения огневой подготовке сотрудников ОВД. Одной из 
таких методик является использование спортивных упражнений в качестве 
средства подготовки сотрудников ОВД к выполнению служебных задач, свя-
занных с обращением с оружием. Это позволяет не только повысить физиче-
скую подготовку сотрудников, но и развить у них навыки быстрого и точного 
прицеливания, уверенности в себе и способности принимать решения в усло-
виях стресса. 

Еще одной спортивной методикой, применяемой при обучении огневой 
подготовке сотрудников ОВД, является тренировка психологической устой-
чивости. Тренировка проводится в условиях максимального напряжения, ко-
гда сотрудники вынуждены принимать решения в условиях ограниченного 
времени и стрессовых ситуациях. Такая тренировка помогает сотрудникам 
ОВД улучшить свою психологическую устойчивость, а также повысить свою 
способность к принятию решений в критических ситуациях. 

Процесс обучения организован таким образом, чтобы сотрудники ОВД 
получили не только теоретические знания, но и практические навыки. Одним 
из эффективных способов достижения этой цели является использование 
спортивных методик при обучении огневой подготовке. 

Одной из таких методик является создание специализированной огне-
вой трассы, на которой сотрудники ОВД могут совершенствовать свои 
навыки стрельбы. Трасса оборудована всем необходимым оборудованием и 
инструментами, а также имеет возможность имитировать различные условия 
боевой деятельности, такие как низкая видимость, изменчивость погоды и 
различные типы мишеней. Такой подход позволяет сотрудникам ОВД разви-
вать не только навыки стрельбы, но и улучшать свою реакцию на различные 
ситуации и развивать лидерские качества. 

Еще одной спортивной методикой, которая может быть использована 
при обучении огневой подготовке, является обучение огневой подготовке с 
использованием электронных стрелковых тренажеров. Включает в себя сле-
дующие шаги: 

– подготовка обучающих материалов: разработка учебных пособий и 
инструкций, создание виртуальных обстановок для тренировок, подготовка 
программных моделей оборудования для электронных тренажеров; 

 
1 Т.А. Банку, Е.П. Якимович, М.Д. Лукьянчикова, В.С. Раевская, В.В. Коноплев. Ре-

ализация комплексной методики спортивного отбора в детско-юношеские спортивные 
школы // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2020. № 2(180). С. 21-24. 
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– организация занятий: определение количества участников, распреде-
ление по группам, назначение ответственных за проведение занятий; 

– проведение занятий: обучение теоретическим основам стрельбы, зна-
комство с оборудованием и принципами его работы, практическая трени-
ровка на электронных тренажерах; 

– оценка результатов: проведение тестирования и анализ результатов, 
выявление ошибок и проблем, корректировка методики обучения. 

Электронные стрелковые тренажеры могут быть использованы для 
имитации различных боевых обстановок, что позволяет участникам обучения 
получить более реалистичный опыт в сравнении с тренировками на стацио-
нарных мишенях. Также использование электронных тренажеров позволяет 
сократить расходы на боеприпасы и обслуживание оборудования, а также 
увеличить безопасность проведения тренировок. 

Также следует отметить, что использование спортивных методик при 
обучении огневой подготовке позволяет сотрудникам ОВД развивать свои 
физические способности. Например, регулярные занятия спортивной стрель-
бой помогают улучшить координацию движений, развивают выносливость и 
силу. Это, в свою очередь, позволяет сотрудникам ОВД более эффективно 
выполнять свои задачи в условиях, требующих высокой физической подго-
товки. 

Одной из самых эффективных спортивных методик является использо-
вание тактико-технических комплексов (ТТК) при подготовке к выполнению 
огневых задач. ТТК – это комплекс упражнений, созданных на основе так-
тики и техники боевых действий. Они позволяют сотрудникам ОВД не только 
улучшить свою физическую подготовку, но и развивать навыки стрельбы, ма-
неврирования, поиска укрытий и другие навыки, необходимые при выполне-
нии профессиональных требований. 

В рамках ТТК также проводятся тренировки, направленные на развитие 
командного духа и улучшение взаимодействия между сотрудниками ОВД. 
Это важно, так как эффективное взаимодействие и координация действий 
между членами команды могут значительно повысить успех операции. 

Кроме того, использование симуляторов стрельбы является эффектив-
ной спортивной методикой в обучении огневой подготовке сотрудников 
ОВД. Симуляторы позволяют сотрудникам ОВД улучшить свои навыки 
стрельбы в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям, 
что значительно повышает их эффективность в боевых действиях. Также ис-
пользование симуляторов позволяет сотрудникам ОВД изучать различные 
сценарии и ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни, и разра-
батывать стратегии и тактики, необходимые для их успешного решения. 

В рамках спортивной подготовки сотрудников ОВД часто используются 
такие виды спорта, как стрельба, бег, плавание и преодоление полосы препят-
ствий со стрельбой. Все эти виды имеют свои преимущества и могут быть 
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использованы для улучшения навыков огневой подготовки.Также бег и пре-
одоление полосы препятствий со стрельбой могут помочь улучшить физиче-
скую подготовку сотрудников ОВД и повысить их выносливость. Это осо-
бенно важно для тех, кто должен преследовать преступников или выполнять 
другие оперативные задания, где требуется высокая физическая подготовка. 

Применение спортивных методик при обучении огневой подготовке со-
трудников ОВД может быть эффективным инструментом для улучшения 
навыков и подготовки сотрудников. Однако необходимо учитывать специ-
фику работы сотрудников ОВД и адаптировать спортивные методики под их 
потребности. 

 
 

Токманцева Д.Д. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.М. Дворкин, кандидат педагогических наук, доцент  

К вопросу об организации подготовки сотрудников полиции 
к участию в соревнованиях, связанных с прохождением полосы 

препятствий в служебных видах спорта со стрельбой 

Реальные условия оперативно-служебной деятельности сотрудников 
полиции, особенно связанные с задержанием преступников, часто связаны с 
преодолением различных естественных и искусственных препятствий, тре-
бующих высокой физической подготовки и искусного владения табельным 
оружием1.  

Для предварительной подготовки сотрудников полиции, курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России к действиям в осо-
бых условиях появилась необходимость в создании имитации таких условий 
в рамках занятий по физической и огневой подготовке. В частности, в созда-
нии такого комплекса, как полоса препятствий со стрельбой. Такая полоса 
позволяет расширить спектр физических упражнений и повысить качество 
профессиональной и прикладной подготовки сотрудников полиции, помогает 
им быстро и точно действовать в сложных оперативных условиях. 

Значимость данной полосы подчеркивает и тот факт, что стали прово-
диться прикладные спортивные турниры, связанные с преодолением полосы 
препятствий со стрельбой. В первую очередь речь идет о Спартакиаде, 

 
1 Пивоваров В.Н., Клочков Р.В. Организационно-педагогические условия подго-

товки курсантов вузов МВД России к преодолению специализированной полосы препят-
ствий // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 
2016. С. 188; Герасимов И.В., Алдошин А.В. Физическая подготовка и спорт как важней-
шие элементы профессиональной готовности курсантов образовательных организаций си-
стемы МВД России // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34221930
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проводимой среди территориальных органов внутренних дел и образователь-
ных учреждений системы МВД России. Данные турниры направлены не 
только на выявление сильнейших спортсменов, но и на совершенствование 
методики физической и огневой подготовки сотрудников полиции. Поэтому 
заслуживают внимания особенности организации таких соревнований и про-
блемные вопросы подготовки спортсменов к ним. 

1. Отбор кандидатов в команду. Кандидат для участия в соревнованиях 
по преодолению полосы препятствий со стрельбой должен обладать уникаль-
ным сочетанием качеств, позволяющих не только выдерживать интенсивные 
физические нагрузки, но и в их условиях результативно поражать мишени из 
огнестрельного оружия. 

В одном из университетов МВД России было проведено исследование, 
цель которого заключалась в определении результативности стрельбы после 
физической нагрузки. По результатам исследования, если частота сердечных 
сокращений испытуемого после физической нагрузки превышала 
120/140 уд/м, результаты стрельбы значительно снижались. Это связано с 
тем, что после значительной физической нагрузки повышаются давление, ча-
стота сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, может нарушиться дви-
гательная координация и усилиться тремор. Это негативно сказывается на 
результатах стрельбы1. 

Таким образом, для успешного выступления на соревнованиях спортс-
мены должны быть готовы не только выдерживать интенсивные физические 
нагрузки, но сохранять и результативно поражать мишени из огнестрельного 
оружия. Для многих участников достичь такого уровня мастерства − сложная 
задача. Это связано с тем, что не все спортсмены могут обладать универсаль-
ными характеристиками, кто-то лучше стреляет, кто-то более успешно пре-
одолевает препятствия. Сочетание этих качеств у участника ведомственной 
Спартакиады – редкость.  

Решение данной проблемы можно попытаться найти в привлечении к со-
ревнованиям спортсменов из других спортивных дисциплин, например из лег-
кой атлетики. Такие спортсмены имеют хорошие данные, которые помогают 
им успешно справиться с физической частью соревнований, но они либо во-
обще не имеют стрелковых качеств либо имеют, но слабо развитые. Интерес 
также могут представлять представители стрелкового спорта. Такие спортс-
мены, напротив, лучше подготовлены к стрельбе и способны легко и точно 
поразить мишень, но имеют менее выраженные, чем у атлетов, спринтерские 
и (или) силовые качества, необходимые для преодоления препятствий.  

 
1 Мещанинов А.И., Третьяченко Е.И. Применение специальной полосы препятствий 

и огневой подготовки при подготовки курсантов вузов МВД России : сборник материалов 
IV научно-практической конференции студентов факультета магистерской подготовки. М: 
Московская государственная академия физической культуры, 2021. Вып. IV. С. 249. 
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Оптимальным набором качеств, необходимых для преодоления полосы 
препятствий со стрельбой, обладают спортсмены, занимающиеся служебным 
биатлоном. Именно они могут быть наиболее подходящими кандидатами для 
включения в состав команды для участия в Спартакиаде. Однако и это не га-
рантирует успеха. Среди биатлонистов есть те, кто уступает в беге и пытается 
компенсировать это за счет повышения мастерства в стрельбе, в то время как 
другие могут обладать прекрасными стрелковыми способностями, но иметь 
меньшие беговые качества.  

Исходя из сказанного выше, очевиден тот факт, что очень трудно выде-
лить спортсмена, который хорошо подготовлен одновременно как к бегу, так 
и к стрельбе после напряженной физической нагрузки. Эта проблема уже 
давно является одной из основных, так как еще не появились спортсмены, 
ориентированные исключительно на этот вид соревнований.  

Борьба за призовые места обладает большой конкуренцией, и каждая 
доля секунды может определить исход соревнований, место команды в тур-
нирной таблице. Это приводит к тому, что спортсмены, наряду с высокими 
физическими нагрузками, испытывают колоссальное психоэмоциональное 
напряжение.  

Поэтому при отборе кандидатов в команду следует обратить особое 
внимание на психологический портрет кандидатов, их устойчивость к стрес-
совым ситуациям, способность сохранять спокойствие и показывать ожидае-
мый высокий результат в условиях нервно-психических и физических пере-
грузок. Психологическая устойчивость спортсмена, способность справиться 
с волнением во многом отвечают за успешность преодоления полосы препят-
ствий и особенно ее стрелковой части.  

Следовательно, важно проводить первичную психологическую оценку 
потенциальных кандидатов, учитывать их эмоциональную устойчивость, во-
левые и когнитивные психические процессы. Очевидно, что для этого требу-
ются специальные знания, поэтому к психологическому отбору кандидатов 
должны привлекаться специалисты-психологи.  

Это позволит уже на первоначальном этапе отбора обратить внимание 
на кандидатов с требуемыми психологическими чертами, что в последующем 
окажет положительное влияние на их подготовку, упростит процесс их обу-
чения, сплачивания команды. При этом отсутствие или недостаточная выра-
женность у кандидата необходимых психологических черт спортсмена-побе-
дителя не должны быть для него приговором. Требуемые психологические 
качества можно формировать и культивировать во время специальных заня-
тий, одновременно работая над физическими компонентами.  

Таким образом, для успешного участия в соревнованиях по преодоле-
нию полосы препятствий, включающих стрельбу, необходимо учитывать не 
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только физические, но и психологические особенности кандидатов, чтобы 
обеспечить более высокий процент успеха в спортивном состязании1. 

2. Организация подготовки спортсменов. Полоса препятствий состоит 
из физической и стрелковой частей. Физическая (первая) часть этого испыта-
ния включает в себя преодоление препятствий и спринтерский бег на сто мет-
ров. Стрелковая (вторая) часть соревнований включает в себя использование 
пистолета Макарова для поражения пяти черных дисков диаметром 200 мм с 
расстояния 20 метров. 

Прохождение первой части испытаний требует от спортсмена большой 
физической силы и выносливости. Вторая часть испытаний тоже требует от 
спортсмена затрат физической энергии. Однако ее не относят к физической 
части, поскольку стрельба из огнестрельного оружия требует иного мышеч-
ного напряжения, в котором особое внимание уделяется эластичности и под-
держанию определенной позы для точного попадания. Поэтому подготовка к 
соревнованиям должна состоять из двух отдельных, но связанных элементов: 
физическая и стрелковая подготовка. Это требует решения организационных 
вопросов о том, где (на какой материальной базе), кто и по какой программе 
будет готовить спортсменов для участия в этих соревнованиях. 

При выборе материальной базы возникают сложности, связанных с тем, 
что в правилах, регулирующих эти соревнования, нет единых требований к 
препятствиям полосы препятствий, в том числе к материалам, из которых они 
могут быть изготовлены. Это приводит к тому, что участники, преодолевая 
полосу препятствий, могут столкнуться с условиями, отличными от тех, на 
которые они рассчитывали и к которым они готовились. А этот факт может 
существенно снизить их временные показатели, давая преимущество тем, чьи 
соревнования проходят на полосе с препятствиями, которые конструктивно 
пусть и не на сто процентов, но максимально приближены к тем, которыми 
оборудована полоса препятствий на Спартакиаде.  

Также нельзя не отметить, что было бы разумным решением создать 
тренерскую бригаду для успешной подготовки спортсменов, учитывая, что 
соревнования разделены на физическую и стрелковую составляющие. Пола-
гаем, что один тренер не сможет эффективно обеспечить адекватную подго-
товку по обоим аспектам. А это значит, что для повышения эффективности 
подготовки было бы правильно внести в практику проведение тренировок с 
несколькими тренерами, каждый из которых готовил команду по своей спе-
циальности. Например: тренер по легкой атлетике, тренер по стрельбе и глав-
ный тренер. 

Полоса препятствий может включать в себя широкий спектр самых раз-
нообразных элементов (брусья, стены, пни, рвы, лабиринты, бумы, обвалы и 

 
1 Доронин К.Н., Кокорева Е.В., Прекина Т.А. Проблемные вопросы подготовки 

спортсменов по преодолению полосы препятствий со стрельбой // Актуальные проблемы 
физической и специальной подготовки силовых структур. 2021. № 2. С. 144-146. 
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туннели и т.п.). К каждому из этих препятствий нужно искать индивидуальный 
подход прохождения, искать то, что позволит пройти их быстро и с минималь-
ными затратами сил успешно преодолеть стрелковую часть соревнований.  

Единых, апробированных и зарекомендовавших себя программ подго-
товки к преодолению таких элементов, которые дали бы ожидаемый резуль-
тат, просто нет. Как правило, команды и тренеры используют собственные 
наработки и методики при подготовке к соревнованиям, прибегают к экспе-
риментам, самостоятельно испытывают различные приемы и различные так-
тики. В этой связи требуется разработка специальной тренировочной про-
граммы, адаптированной для подготовки к данным видам соревнований. В ее 
подготовке должны принять участие ведущие спортсмены и тренеры1. Нали-
чие такой программы поможет увидеть и не пропустить ключевые компо-
ненты и шаги, которые необходимо пройти при подготовке спортсмена к ис-
пытаниям2, что окажет положительное влияние на конечные индивидуальные 
и командные спортивные результаты. 

Таким образом, залогом успешного участия в соревнованиях, достиже-
ния высоких спортивных результатов являются правильно организованные 
отбор кандидатов и создание необходимых материальных и иных условий 
для подготовки спортсменов. 

 
 

Валентукявичус В.С.  
Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского  

университета МВД России 
Научный руководитель Д.А. Афонин, кандидат педагогических наук 

Актуальные вопросы организации тактико-специальной подго-
товки подразделений специального назначения МВД России 

Программа, на основе которой проходит подготовка курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД России имеет обширную си-
стему подготовки. Одним из важнейших направлений в данной подготовке 
является такой предмет, как тактико-специальная подготовка. Его актуаль-
ность и значимость заключается в том, что для сотрудника МВД России 
важна способность в экстренной или нестандартной ситуации принимать 

 
1 Доронин К.Н., Кокорева Е.В., Прекина Т.А. Проблемные вопросы подготовки 

спортсменов по преодолению полосы препятствий со стрельбой // Актуальные проблемы 
физической и специальной подготовки силовых структур. 2021. № 2. С. 144. 

2 Байрамов С.А., Федотов С.А. Актуальные проблемы преодоления полосы препят-
ствий со стрельбой в служебно-прикладном виде спорта // Актуальные вопросы совершен-
ствования тактико-специальной, огневой и профессионально-прикладной физической под-
готовки в современном контексте практического обучения сотрудников органов внутрен-
них дел : материалы международной научно-практической конференции. СПб., 2021. С. 40. 
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правильные решения и применить соответствующие действия, что и будет 
является для будущих сотрудников залогом личной безопасности и безопас-
ности окружающих лиц. 

Основой такой дисциплины, как тактико-специальная подготовка, бу-
дет изучение теоретической части, после прохождения которой последует от-
работка полученных знаний на практике. Это, в свою очередь, будет оказы-
вать влияние на формирование навыков, которые позволят им в будущем без 
затруднений обеспечивать общественный порядок, поддерживать обще-
ственную безопасность, а также своевременно предупреждать и пресекать 
правонарушения. 

Так, в процессе профессиональной деятельности сотрудников специ-
ального назначения МВД России часто встречаются ситуации с осложненной 
оперативной обстановкой. Наиболее яркими примерами таких ситуаций слу-
жат задержание преступников, применение оружия, освобождение заложни-
ков, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий и чрезвы-
чайных ситуаций.  

Все перечисленные ситуации опасны в равной мере как для физиче-
ского, так и для психологического состояния сотрудника МВД России. На 
данный момент очень важна реализация задачи по снижению количества си-
туаций, связанных с риском. И связано это напрямую с объективной состав-
ляющей профессиональной деятельности сотрудников МВД России, в роли 
которой выступает психологическое и физическое состояние сотрудников. 
Именно поэтому работа по обеспечению личной безопасности остается на 
приоритетном уровне. 

Для того чтобы полноценно подготовить сотрудников МВД России в 
образовательных организациях учащихся подготавливают к огневой, так-
тико-специальной и физической подготовке. Это необходимо для выработки 
навыков. 

Данные навыки необходимы для обеспечения должного проведения ме-
роприятий и выполнения соответствующих задач, поставленных перед со-
трудниками специального назначения МВД России. 

Важность подготовки будущих сотрудников МВД России заключается 
в первую очередь в безопасности самих сотрудников. Это обусловлено высо-
ким количеством пострадавших сотрудников МВД России во время выпол-
нения своей профессиональной деятельности. К такому количеству ранений, 
травм и смертей зачастую приводит именно недостаточная подготовленность 
этих сотрудников. И говоря о таком количестве пострадавших, мы, есте-
ственно, делаем отсылку на имеющуюся на данный момент статистику. 

Так, по итогам 2018 г. количество пострадавших при выполнении своих 
служебных обязанностей, составило более 1300 сотрудников. Вышеуказан-
ные данные предоставила пресс-служба МВД России. На 2019 г. это число 
увеличилось до более 3000 пострадавших сотрудников. В 2020 г. показатели 
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продолжали возрастать, что было оглашено на ежегодном расширенном за-
седании коллегии МВД России.  

Учитывая всю вышеизложенную статистику, нам становится совер-
шенно ясно, насколько важен вопрос полноценной подготовки курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России. Ведь основу важно-
сти данного вопроса составляют жизнь и здоровье будущих сотрудников, яв-
ляющихся столь бесценными как с точки зрения человека, не относящегося к 
МВД России, так и с точки зрения ценности взращивания профессионального 
сотрудника, на которое уходит довольно много времени, сил и средств. 

Обеспечение личной безопасности обучающихся при проведении заня-
тий на практике представляет собой объединенную структуру, которая со-
стоит из отдельных элементов.  

В данную структуру входят следующие элементы:  
− теоретические знания по изучению упражнений со специальными 

средствами и оружием; 
− практическое применение полученных знаний; 
− проведение тактико-специальных учений. 
Но даже при наличии данных элементов гарантировать полноценное и 

качественное обучение не представляется возможным, так как к каждому че-
ловеку нужен свой подход. Именно поэтому, помимо вышеуказанных эле-
ментов, важное значение при обучении будут иметь следующие аспекты: 

− хороший уровень физической подготовки; 
− личная дисциплина; 
− психологическая подготовка. 
Также необходимо отметить высокий уровень четкого и обязательного 

соблюдения мер безопасности и установленных правил, в том числе плано-
мерную их организацию, в ходе психологической подготовки. Особую важ-
ность это имеет, когда в практическую деятельность учащихся добавляют до-
полнительное напряжение, рискованность и внезапность, что вызывает опас-
ность в имитируемой ситуации, так как во время проведения подобных заня-
тий можно развить правильное восприятие безопасности и ее обеспечение у 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. Данные 
знания научат учащихся принимать соответствующие меры по обеспечению 
личной безопасности как во время занятий, так и в жизненных ситуациях. 
Так, за счет правильного отношения к необходимости строго соблюдать меры 
личной безопасности при проведении занятий по дисциплине тактико-специ-
альной подготовки у курсантов и слушателей вырабатываются профессио-
нальные навыки, которые в дальнейшем окажутся для них бесценными в си-
туациях, рассмотренных нами выше. 

Конечно, чтобы поддерживать такой уровень подготовки, необходимо 
выполнять комплекс действий: 
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− заранее разрабатывать и планировать элементы, вводимые в учебный 
процесс, а также продумывать их характер и количество; 

− предусматривать все возможные на практических занятиях ситуации, 
для того чтобы исключить реальную опасность и травматизм при их выпол-
нении для обучающихся; 

− изучение преподавательским составом всех мер безопасности для 
обеспечения безопасного проведения занятия по тактико-специальной под-
готовке; 

− доведение до учащихся всех мер, правил безопасности, законов, пра-
вил, наставлений и других документов. 

В настоящее время все больше просматривается научно-техническое 
развитие прогресса во всем мире. Оно также коснулось вопросов организа-
ции и возможностей МВД России, которые раньше не использовались. Это 
отразилось в вопросах организации вооружения ОВД. Так, на вооружение по-
ступили новые виды специальных и технических средств, а также новая эки-
пировка, оружие и боеприпасы. В связи с этим процесс проведения занятий 
по тактико-специальной подготовке приобрел новые перспективы в сфере со-
вершенствования процесса обучения. 

Так, в нескольких субъектах России в подразделения специального 
назначения внутренних войск МВД России (ОМОН и СОБР) ввели для при-
менения в процессе занятий снаряжения для хардбола и страйкбола. Новые 
снаряжения помогают воссоздать ситуации, с которыми могут столкнуться 
сотрудники в реальной жизни. Проанализировав применение учебно-имита-
ционного стрелкового оборудования (УИСО), можно сделать следующие вы-
воды. 

Во-первых, что немаловажно, его применение не противоречит норма-
тивным правовым актам МВД России, а также рабочей программе тактико-
специальной подготовки. 

Во-вторых, окажет большую пользу в изучении тем, связанных с дей-
ствиями сотрудников при чрезвычайных обстоятельствах, а также действий 
по задержанию преступников, в том числе вооруженных, так как можно вос-
создать эти действия без вреда для обучающихся. 

В-третьих, поможет смоделировать ситуации, максимально прибли-
женных к реальным, которые могут возникнуть в оперативно-служебной де-
ятельности МВД России, что поможет развить профессионально важные ка-
чества в сотрудниках МВД России. 

В-четвертых, обладает необходимым уровнем наглядности, на основе 
чего информация быстрее усваивается. 
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Особенности индивидуального подхода обучения стрельбе 
на занятиях по профессиональной служебной подготовке 

Педагогическое искусство преподавания такой сложной и многогран-
ной дисциплины, как огневая подготовка, требует немалых усилий со сто-
роны преподавательского состава. 

Для того чтобы научить учащегося меткой стрельбе, а также правиль-
ному и безопасному обращению с оружием требуется большое количество 
времени, проведенного как в теоретической части подготовки, так и на прак-
тике. 

Отработка нормативов в значительной степени способствует повыше-
нию эффективности и результативности выполнения оперативно-служебных 
задач, связанных с применением огнестрельного оружия, быстрейшему овла-
дению личным составом вооружением, значительному сокращению сроков 
приведения оружия в боевую готовность, обеспечению безопасности при об-
ращении с оружием, боеприпасами и снаряжением1. 

В МВД России стрельбе учат по отработанным и лаконичным стандар-
там, которые были выработаны давно. Так, обучение стрельбе всегда начи-
нается с теоретической части обращения с оружием, техники безопасности, а 
также ознакомления с механизмом оружия и работой его компонентов, 
прежде всего для того, чтобы обучающийся мог самостоятельно понять свои 
ошибки и в дальнейшем их исправить. 

Психологической подготовкой стрелка называют процесс, ориентиро-
ванный на формирование оптимального психологического состояния, внут-
ренней уверенности, обуславливающей достижение хороших результатов в 
стрельбе, преодоление различных стрессовых ситуаций. В процессе психо-
лого-педагогической работы необходимо формировать у курсантов такие ка-
чества, как:  

1) навык абстрагироваться от всего постороннего, уводящего внимание. 
2) сосредоточение на задании и контроль своих действий;  
3) отказ от плохого (некачественного) выстрела2. 

 
1 Медведев А.В., Ветрова Ю.В., Мясищева Ю.В. Психологическая подготовка кур-

санта стрелка // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2017. № 2. 
С. 83-85. 

2 Находкин В.В. Роль психорегулирующей тренировки в реализации индивидуаль-
ной программы подготовки стрелка к соревнованиям // Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. 2010. № 4. С. 71-77. 
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Для воспитания психологической стабильности курсантов могут ис-
пользоваться:  

1) дуэльная стрельба;  
2) стрельба после физической нагрузки (пробежка, приседания, отжи-

мания и т.д.);  
3) стрельба по заданию (стрелку предлагается выполнить определенное 

количество выстрелов на результат);  
4) моделирование экстремальных ситуаций (шумовые, звуковые, свето-

вые эффекты)1. 
Для получения навыков и умений обращения с оружием недостаточно 

лишь теоретически с ним ознакомиться, необходимо в точности совершен-
ствовать свою технику на практических занятиях стрельбой. Одновременно 
с этим нельзя забывать о повторении тех знаний, которые были приобретены 
на теоретических занятиях. 

Стоит помнить о том, что для того, чтобы каждый обучающийся освоил 
учебную программу, преподавателям и инструкторам нужно стараться под-
бирать подход индивидуально, в теории это делается следующим образом. 

1. Определить, в какой именно части дисциплины у обучающегося не 
получается освоить программу, это делается путем проведения тестирова-
ний, опросов, контрольных нормативов, а также после подведения результа-
тов стрельбы. 

2. Подобрать индивидуальные упражнения для обучающегося, а также 
проконтролировать их выполнение и указать на ошибки, допущенные в про-
цессе. 

3. Повторять такие индивидуальные тренировки на протяжении доста-
точного количества времени, чтобы обучающийся смог усвоить недостаю-
щий материал и приобрел необходимые навыки. 

Для того чтобы контролировать работу большой группы, целесооб-
разно разбить ее на небольшие группы и каждой из них дать соответствую-
щие задания для тренировки. 

Идеальная модель индивидуальной тренировки выглядит именно так, 
на практике же имеют место быть и иные факторы, по типу общей физиче-
ской и психологической выносливости обучающегося, его желания и энтузи-
азма работать и формировать необходимые навыки, а также темпа работы, в 
котором комфортно ему работать2. 

Для повышения эффективности тренировки следует менять упражне-
ния и формы их выполнения, а также регулярно сверять результаты труда. 

 
1 Солоницкая Э.В., Митракова Е.Н. Психологические аспекты предстартового состо-

яния стрелка: проблемы и пути решения// Юристъ-Правоведъ. 2015. № 2. С. 34-38. 
2 Ахметов Р.С. Психологические особенности подготовки спортсменов // Эпоха 

науки. 2016. № 5. С. 106-110. 
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Допустимо модифицировать те или иные стрелковые упражнения, 
чтобы понять, а впоследствии устранить возникшие недостатки. Примером 
может стать стандартная ошибка обучающихся на раннем этапе подготовки 
– кивок ствола оружия при нажатии на спусковой крючок. В таком случае 
необходимо индивидуально проконтролировать каждый произведенный вы-
стрел и постараться исправить недочет. 

В работе с оружием и выполнением нормативов тоже все решается ин-
дивидуальным контролем и пристальным наблюдением за процессом выпол-
нения норматива, в случае допущения ошибки на том или ином этапе выпол-
нения норматива следует прекратить выполнение и повторить именно дан-
ный проблемный момент. 

С точки зрения физиологии труда, тренировки разделяются на разные 
части, например опрос, выполнение нормативов по сборке / разборке оружия 
и в конце выполнение стрелковых упражнений. Данная схема позволяет обу-
чающемуся не концентрироваться на одном действии и впоследствии не уста-
вать физически и психологически. 

Для того чтобы обеспечить вариативность действий по выполнению 
норматива, приспособляемость обучающихся к сбивающим факторам внеш-
ней среды, изменениям в физическом и психическом состоянии обучаю-
щихся, совершенствуемый норматив отрабатывается в условиях, воспроизво-
дящих частично и полностью реальную обстановку его практического при-
менения. Внимание обучающихся следует сосредотачивать на цели выполне-
ния норматива. 

Отработка нормативов всегда является важной частью тренировки со-
трудников и приобретения практических умений и навыков для повышения 
эффективности получения навыков следует находить пробелы и недочеты в 
знаниях и отработке упражнений и непосредственно их устранять. 

 
 

Шереметьев Д.Е.  
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Воронеж) 
Научный руководитель О.А. Швачун, кандидат педагогических наук, доцент 

Актуальные проблемы системы оздоровления  
студенческой молодежи средствами физической культуры 

В современности существующая система физического воспитания сту-
денческой молодежи не способна качественно решать текущие проблемы 
ухудшения физического здоровья студентов. Это представляет собой серьез-
ную и актуальную проблему для будущего государства и общества.  
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Зачастую представленную проблему связывают с недостаточно совер-
шенным вузовским физическим воспитанием1. Именно это многие годы пред-
ставляет собой объект пристального внимания специалистов2. Так, за текущее 
десятилетие появилось много научно-исследовательских работ, которые осве-
щают проблемы физического воспитания в высших учебных заведениях3. 

Цель исследования – определить факторы, которые пагубно сказыва-
ются на здоровье студента, и выявить способы борьбы с ними.  

Достижение данной цели будет возможным через решение двух задач. 
Во-первых, предстоит проанализировать общую психологическую среду сту-
дентов в вузе и их физическое состояние. Во-вторых, необходимо выделить 
способы и средства решения указанной проблемы. 

Итак, современными исследователями подтверждается, что большая 
часть студентов вузов выпускается со сниженным уровнем физического здо-
ровья. У них из года в год, из курса в курс возрастает частота хронической 
патологии и это вызвано переходом различных функциональных отклонений 
в хронические формы заболеваний.  

К тому же у выпускников отмечаются немалый процент вновь возник-
ших отклонений и снижение уровня адаптационных возможностей. 

Процесс обучения студентов в вузе представляет собой совокупность 
учебных занятий, сессий, практик и каникул.  

Так, во время сессии из-за большого количества эмоциональных пере-
живаний и психических нагрузок у студентов прослеживается значительное 
изменение функционирования нервной системы, в проявлениях тревожности, 
апатии, расстройстве4.  

Однако одними из самых полезных и рабочих способов снижения нега-
тивного влияния сессионного периода на организм студента являются заня-
тия спортом.  

Физическая культура является учебной дисциплиной в вузе, которая 
представляет собой важную структурную единицу в формировании целост-
ного развития личности студента. Она способствует как психической ста-
бильности, так и физическому развитию личности. 

 
1 Бондаренко К.К., Марченко В.З., Ковалева О.Н., Кривошей Н.Н. Актуальные про-

блемы физического воспитания в вузах на современном этапе // Организация и методика 
учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы : материалы VII 
научно-методической конференции. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002. С. 22-25. 

2 Бондаренко К.К. Новик Г.В., Бондаренко А.Е. Кинезиологические основы выпол-
нения физических упражнений: учебно-методическое пособие. Гомель: ГомГМУ, 2021. 134 с. 

3 Новик Г.В. Бондаренко К.К. Основы теоретического раздела по физической куль-
туре : учебно-методическое пособие для студентов 2 курса лечебного и медико-диагности-
ческого факультетов учреждений высшего медицинского образования : в 4 ч. Гомель: 
ГГМУ, 2019. Ч. 2. 40 с. 

4 Щербатых Ю.В. Вегетативные проявления экзаменационного стресса : учебник. 
СПб., 2001. 32 с. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  

и физической подготовки»  
 

1028 

Результаты исследований демонстрируют, что физические упражнения: 
– положительно влияют на психическое здоровье человека;  
– улучшают работу мозга, который потребляет много кислорода и глю-

козы, которые доставляет в него кровь;  
– нормализуют психическое и физическое состояние обучающегося; 
– способствуют нейтрализации нервно-психических перегрузок;  
– полезны для сердца и кровообращения. 
Инновации и компьютеризация обучения способствуют увеличению 

объема электронных заданий, студенты большую часть времени уделяют ра-
боте с компьютером. Это тоже негативно отражается на состоянии будущего 
специалиста: ухудшение зрения, нервозность, искривление позвоночника и 
другие проблемы, связанные с долгой работой за компьютером. 

Таким образом, необходим кардинальный пересмотр концепций и ме-
тодики работы по физическому воспитанию высших учебных заведений, а 
именно нужно создать обстановку, в которой взгляды студентов на физиче-
скую культуру изменятся и они поймут ее значимость и необходимость для 
своего здоровья.  

Важно создать благоприятные условия для того, чтобы у студента фор-
мировался стиль здорового образа жизни. Немаловажна и мотивация студен-
тов. Мотивами могут стать: повышение физической подготовленности, до-
стижение комфортного веса, улучшение фигуры, снятие усталости, повыше-
ние работоспособности, достижение спортивных успехов.  

Стоит также учитывать индивидуальные способности, состояние здо-
ровья при формировании физической культуры студента. В данном случае 
стоит предоставить выбор вида физической деятельности: игры с мячом, бег, 
легкая атлетика, гимнастика и т.д.  

Немаловажным является и осуществление удобного сотрудничества 
физического воспитания с учебно-воспитательным процессом. 

В завершение стоит отметить, что проблемы физического воспитания 
студентов являются актуальным вопросом современности, который на про-
тяжении долгого времени исследуется. Так как общество развивается, техно-
логии и способы обучения будущих специалистов модернизируются. Так, 
студенты становятся все больше подвергнуты стрессам, тревожности, раздра-
жительности и невнимательности из-за длительного нахождения за компью-
тером для выполнения заданий. Однако для борьбы с этими проблемами в 
вузах есть дисциплина «Физическая культура», которая является фундамен-
тальной структурной единицей психического и физического развития и со-
вершенствования молодежи. Физическая активность обеспечивает здоровье 
организма, снижение стресса, создание ситуации успеха и эмоциональную 
разгрузку. Все перечисленное имеет колоссальное значение для достижения 
целей в будущей профессиональной деятельности молодых специалистов.  
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Школьников М.С. 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Ю.Ю. Мышенкова, кандидат педагогических наук 

Самостоятельная работа курсантов и слушателей 
по дисциплине «огневая подготовка» в вузах МВД России 

Огневая подготовка является одной из самых важных дисциплин в обу-
чении курсантов и слушателей в вузах МВД России. Обучение этой дисци-
плине необходимо для осуществления деятельности в органах внутренних 
дел, в том числе для борьбы с преступностью и защиты населения. Важным 
элементом в обучении огневой подготовке является самостоятельная работа 
курсантов и слушателей, но существует проблема отсутствия теоретического 
и методического материала, позволяющего в часы самостоятельной подго-
товки повысить качество огневой подготовки. 

Рассматривая вопрос самостоятельной подготовки, следует отметить, 
что она является ключевым источником самообразования курсантов и слуша-
телей в вузах МВД России. В подтверждение важности исследуемой темы 
обратимся к мнению известного советского педагога Юрия Константиновича 
Бабанского, который под самовоспитанием понимал процесс, в ходе которого 
человек сознательно и упорно работает над своим развитием, обучением и 
самосовершенствованием1. Этот процесс направлен на формирование лично-
сти с высокой моральной и этической культурой, на развитие внутренней гар-
монии, самоконтроля и самодисциплины. 

В современности самостоятельная работа в обучении огневой подго-
товке включает в себя работу с лекцией, учебником, книгой, научной литера-
турой, журналами, учебно-методической литературой; ведение папки «Порт-
фолио по огневой подготовке», «Дневника самоконтроля»; посещение 
учебно-методического кабинета огневой подготовки; выполнение упражне-
ний, направленных на отработку техники производства выстрела, воспитание 
(содействие развитию) психических и физических стрелковых качеств; посе-
щение выставок / музеев оружия, стрелковых секций / клубов, консультаций, 
заседаний научного кружка кафедры огневой подготовки; аутогенный и 
идеомоторный тренинги; написание научных статей / научно-исследователь-
ских работ; участие в соревнованиях; использование симуляторов оружия; 
организацию обучающимся учебного занятия или самостоятельной работы в 
учебно-методическом кабинете в составе учебной группы / взвода; подготов-
ка к зачету / экзамену2. Эти методы работы помогают курсантам и слушате-

 
1 Бабанский К.Ю. Педагогика / под ред. Ю.К. Бабанского. М.: Просвещение, 1983. 

607 с. 
2 Мышенкова Ю.Ю. Организационно-методические условия самостоятельной ра-

боты по огневой подготовке обучающихся образовательных организаций МВД России : 
дис. … канд. наук. М., 2022. 249 с. 
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лям понимать основы огневой подготовки, в том числе правила и технику 
безопасности, а также теоретические знания о различных типах оружия и бо-
еприпасов. 

При анализе научной литературы и методических разработок нами 
было установлено, что по исследуемой теме учебный материал отсутствует. 
В результате чего нами предлагается в первую очередь уделить особое вни-
мание вопросам, связанным с разработкой научно-обоснованной программы 
самостоятельного изучения огневой подготовки, что позволит курсантам и 
слушателям дополнительно подготовиться к парам по огневой подготовке 
или будет способствовать повышению теоретических знаний по владению ог-
нестрельным оружием1. 

Кроме перечисленных организационно-методических недостатков, воз-
никают и другие проблемы при организации самостоятельной подготовки 
курсантов и слушателей по дисциплине «Огневая подготовка». Одной из та-
ких проблем является отсутствие мотивации у обучающихся на выполнение 
заданий самостоятельной работы. Некоторые курсанты и студенты могут 
считать, что самостоятельная работа не имеет значения, что она не приносит 
желаемого результата и бесполезна, в результате чего не обращают на нее 
должного внимания2. 

Кроме того, необходимо учитывать различный уровень подготовки и 
возможности обучающихся. Некоторые курсанты первых или вторых курсов 
могут иметь проблемы с пониманием материала и выполнением заданий са-
мостоятельно. Для решения этой проблемы необходимо разграничивать 
уровни сложности заданий и обеспечивать индивидуальную консультацию 
для тех, кто испытывает трудности. 

Также необходимо обеспечивать контроль за выполнением самостоя-
тельной работы обучающимися и оценку ее результатов. Для этого могут 
применяться различные методы контроля, такие как проверка домашних за-
даний, контрольные работы, тесты и другие. Для повышения мотивации сле-
дует оценивать старания курсантов и слушателей3. Оценка результатов 

 
1 Таран А.Н., Огрыза А.В., Таран К.А. Влияние уровня огневой подготовки на уме-

ние сотрудника полиции отражать вооруженное нападение // Актуальные вопросы совер-
шенствования специальной подготовки курсантов и слушателей образовательных органи-
заций системы МВД России : материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции (Краснодар, 28 апреля 2022 г.) / редколл.: Е.Е. Витютнев [и др]. Краснодар: Красно-
дарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 339-343.  

2 Даньшин А.С., Гущин Д.Н., Таран К.А. Факторы, влияющие на процесс формиро-
вания мотивации к обучению в образовательных организациях средне-профессиональной 
и высшей ступени // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75-2. 
С. 99-101. 

3 Полянский В.П., Сучков С.А. Значимость самостоятельных занятий по огневой, 
физической и спортивной подготовке // Вопросы совершенствования тактико-специальной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов (29 июня 2022 г.). М.: Московский 
университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2022. С. 120-125. 
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самостоятельной работы должна быть объективной и соответствовать 
уровню подготовки обучающихся. 

Наконец, необходимо учитывать фактор времени. Обучающиеся могут 
иметь ограниченное время на выполнение заданий самостоятельной работы 
из-за других занятий и обстоятельств. Поэтому необходимо обеспечить оп-
тимальный объем часов, выделяемых на самостоятельную работу, а также 
предоставить возможность обучающимся планировать свое время и распре-
делять его в повседневной жизни. 

Таким образом, реализация самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Огневая подготовка» требует комплексного подхода и учета 
различных организационно-методических факторов. Необходимо обеспечить 
достаточный объем часов, учебное оружие и тренажеры, методические реко-
мендации и контроль за выполнением заданий. Также следует учитывать уро-
вень подготовки и возможности обучающихся, а также обеспечивать мотива-
цию и контроль за результатами самостоятельной работы. Решение данных 
проблем позволит повысить эффективность и качество подготовки обучаю-
щихся по данной дисциплине и обеспечить их готовность к выполнению за-
дач в сфере огневой подготовки1. 

Самостоятельная подготовка курсантов и слушателей по дисциплине 
«огневая подготовка является необходимым элементом в обучении огневой 
подготовке в вузах МВД России. Она позволяет курсантам и слушателям 
углубить свои знания и навыки в области огневой подготовки, повысить свою 
эффективность и обеспечить личную безопасность в условиях боевых дей-
ствий. Для эффективной самостоятельной работы необходимо установить 
правильный график занятий и использовать различные учебные и методиче-
ские материалы. Это позволит достичь максимальных результатов в обуче-
нии огневой подготовке и успешно выполнять служебные задачи в органах 
внутренних дел. 

 
 

Яцук М.В. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель В.Ф. Микушин 

Преодоление волнения при стрельбе по огневой подготовке 

В современном мире существует огромное количество проблем при 
подготовке специалистов к владению и применению стрелкового и иного 
оружия. Они подразделяются на разные виды, группы в различных отраслях.  

 
1 Дубов Е.И., Дубова М.Е., Ханова Т.Г. К вопросу об организационных особенностях 

проведения самостоятельной подготовки курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций МВД России. 2019. № 6(117). С. 172-177. 
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В огневой подготовке существует масса сложностей при реализации, 
отработке и совершенствовании навыков и способностей, благодаря которым 
сотрудник полиции становится профессионалом.  

Одной из таких трудностей является волнение. Данное понятие пред-
ставляет собой эмоциональное переживание по какому-либо событию или 
поводу. В нашем случае проявление этого феномена при стрельбе. 

Волнение не позволяет сосредоточиться на работе как уже устоявше-
муся сотруднику, так и будущему работнику. Это явление так или иначе по-
рождает стресса, а в прогрессии и страх. И чтобы уметь совладать с этим фе-
номеном, научиться преодолевать его и формировать правильность действий, 
нужно знать некоторые особенности методики. 

Существуют различные методы преодоления волнения при стрельбе. 
Некоторые ученые, правоведы и практики (люди с опытом) выделяют не-
сколько способов, от общепсихологических до аналитико-практических. В 
свою очередь, обратим внимание на практические методы. Разберем всего 
одну группу, в которую входят: 

1) практическая отработка ситуаций;
2) практический анализ и отработка пробелов (работ над ошибками);
3) практическое сотрудничество и перенятие опыта;
4) особенная физическая и психологическая подготовка.
Практическая отработка ситуации – это обычная тренировка с оружием,

но с использованием уклонения на определенные элементы, связанные с вол-
нением.  

Один из элементов – это волнение перед выстрелом и страх самого вы-
стрела. Для преодоления негативных эмоций в данном методе используется, 
например, отработка выстрела с нарастанием звука умеренного типа. Также 
может создаваться обстановка для структурного мышления, чтобы создать 
точный алгоритм действий. Это помогает автоматически привыкнуть к звуку. 

Работа над ошибками является той же отработкой ситуаций, однако 
есть отличительная особенность. Она направлена на конкретную часть про-
бела и доведение отработки до идеала. 

Практическое сотрудничество дает сотрудникам органам внутренних 
дел возможность увидеть другой опыт в практике и тем самым стремится по-
бороть волнение. Существуют подметоды, такие как: 

1) преодоление исходя из сотрудничества с опытными сотрудниками;
2) перенятие опыта у младших поколений позволяет взглянуть, как мо-

лодые сотрудники справляются со сложностями и тем самым побуждают к 
совершенству у тех, у которых есть волнение; 

3) иные взаимодействия.
Особенная физическая и психологическая подготовка понимается как

создание привычки. Она позволяет создать путем повторения определенных 
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действий особую закономерность, с помощью которой работнику и буду-
щему профессионалу будет проще бороться с волнением. 

Имеется у этого метода еще один способ – ассоциативное мышление 
при стрельбе, которое позволит специалисту переключить негативные мысли 
на более позитивные. Важно при этом сохранить трезвость ума и не пере-
усердствовать. Для этого существуют определенные программы, исходя из 
данной методики борьбы со страхом. 

Подведем итог вышесказанному. Практические методы, как и другие 
методики, являются эффективными при преодолении волнения и страха. Они 
позволяют за довольно короткий срок обучить специалиста и будущего со-
трудника полиции воспринимать ситуацию трезво и грамотно, а также напра-
вить работников на дальнейшее улучшение своих способностей и навыков. 

 
 

Эйсмонт Я.А. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко 

Влияние гендерных особенностей на освоение навыков стрельбы 
из боевого оружия курсантами вузов МВД России 

В настоящее время гендерная принадлежность практически не влияет 
на профессиональное самоопределение. Службу в ОВД проходят как муж-
чины, так и женщины, уровень профессионального мастерства которых не 
уступает мужчинам. В силу физиологических процессов и психологии суще-
ствуют определенные гендерные особенности, влияющие на выполнение 
определенных действий, в частности на формирование умений и навыков 
стрельбы из боевого оружия. В правоохранительных органах служебная под-
готовка неразрывно связана с огневой и физической подготовкой. Так, в При-
казе МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка органи-
зации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации» нормативы сдачи физической подготовки диф-
ференцируются. Для сотрудников женского и мужского пола не только 
предусмотрено разное время выполнения упражнений или количество повто-
рений, но и есть градация по видам упражнений. В огневой подготовке вы-
полнение упражнений стрельб и нормативов не предусматривает такой гра-
дации. Данные положения представляют интерес, почему законодатель не 
предусмотрел выполнения мужчинами и женщинами разных упражнений 
стрельб или не изменил отдельные условия выполнения того или иного 
упражнения, например временное ограничение, оценка результатов.  

В работе рассмотрим подробнее влияние гендерной принадлежности на 
формирование умений и навыков стрельбы у курсантов вузов МВД России в 
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рамках дисциплины «огневая подготовка». Данная дисциплина включает в 
себя практический раздел, в ходе которого выполняются упражнения 
стрельб, а также отработка нормативов, к выполнению которых предъявля-
ются строгие требования в связи со спецификой обучения в ведомственном 
вузе. Стоит отметить специфику данной деятельности для дальнейшего вы-
деления критериев сравнения. Стрельба представляет собой сложно-коорди-
национное действие, в ходе выполнения которого предъявляются требования 
не только к физической подготовке обучающегося, но и психологическому 
состоянию. Усложняют процесс стрельбы заданные условия в рамках про-
фессиональной подготовки сотрудников ОВД. Формирование готовности 
правомерного применения оружия в реальных условиях составляет особен-
ность обучения курсантов. К примеру, вести огонь из разных положений, в 
условиях ограниченности времени, в динамике и т.д. Все вышеперечислен-
ное оказывает влияние на освоение данной дисциплины курсантами разного 
пола. Для сравнения выделим два критерия: анатомо-физиологический и пси-
хологический. Анатомо-физиологические особенности представляют собой 
особенности строения и функционирования организма. Основными систе-
мами, которые задействованы в процессе стрельбы и оказывают непосред-
ственное воздействие на результат, являются: система опорно-двигательного 
аппарата, нервная система, сердечно-сосудистая система, дыхательная си-
стема, зрительная система, сенсомоторная система1. 

Данные системы функционируют по-разному у мужчин и женщин, 
прежде всего это связано физическими параметрами тела, уровнем физиче-
ского развития, мышечной силой, а также в целом влиянием эволюционного 
процесса. На первоначальном этапе курсанты-мужчины наиболее подготов-
ленные, поскольку мышцы спины, плечевого пояса и брюшного пресса более 
укрепленные, данная группа мышц у женщин развита меньше. Повышение 
силы группы мышц и укрепление связочного аппарата достигается за счет 
тренировок позы изготовки с оружием, а также различных упражнений для 
проработки конкретных мышц. А.С Солодков и Е.Б Сологубов отмечают: 
«Конечности у женщин короче, а туловище длиннее, поперечные размеры 
таза больше, а плечи уже», что обуславливает более «низкое общее положе-
ние центра масс», то есть расположение центра тяжести, что способствует 
сохранности координации при стрельбе»2. Нарушение равновесия при 
стрельбе неизбежно приводит к большим погрешностям. Мужчины сложнее 
справляются с двигательными действиями, основанными на координации и 
внимательности. Женщины обладают большей остротой зрения и широким 

 
1 Синицын Е.И. Обучение стрельбе из пистолета Макарова сотрудников правоохра-

нительных органов с физиологическими особенностями // Полицейская деятельность. 
2020. № 4. С. 39-49. 

2 Солодков А.С., Сологубов Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Воз-
растная : учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Олимпия Пресс, 2005. С. 314-315. 
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полем зрения, нежели мужчины. Совмещение мушки и целика и обнаружение 
мишени у женщин происходят быстрее за счет быстрой подачи зрительных 
сигналов к мозгу1. Так как поле зрения шире, иногда происходит переключе-
ние внимания с прицельных приспособлений оружия на окружающие пред-
меты, в таком случае результативность стрельбы падает. Слух женщины чув-
ствителен, наиболее восприимчив к звуку выстрела, чем у мужчин. Это ска-
зывается на нервной системе и повышенной тревожности у женщин в момент 
ведения стрельбы. В психологическом аспекте мужчины наиболее эмоцио-
нально устойчивы и менее восприимчивы.  

Так, В.А Зубов в результате проведенного анкетирования среди курсан-
тов выявил следующие особенности: больше половины опрашиваемых жен-
щин реагируют на выстрелы других стреляющих (61,4%). Высокий процент 
ответов женщин на вопрос, касающийся временного ограничения и страха не 
успеть уложиться во время (78,8%), а также боязни выстрела как физического 
явления (42,8%), указывает на эмоциональную неустойчивость женщин и 
психологическую напряженность во время стрельбы. Мужчины чувствуют 
себя увереннее, поэтому соперничество в показании хорошего результата 
(68,8%) и почти полное отсутствие боязни выстрела (1,2%) положительно 
сказываются на результатах2. Мужчины не испытывают стрессовой ситуации 
во время производства выстрела, поэтому более успешно выполняют постав-
ленные задачи. Женщины, наоборот, прикладывают усилия для удержания 
внимания на правильном выполнении двигательного действия, чтобы предот-
вратить стрессовую ситуацию, абстрагироваться от различного рода раздра-
жителей. 

Таким образом, рассмотрение гендерных особенностей в физиологиче-
ском и психологическом аспекте обусловлено потребностями методики пре-
подавания дисциплины. На первоначальном этапе обучения курсантов есть 
необходимость дифференцированного подхода обучения в зависимости от 
уровня физического и психологического развития с учетом гендерной при-
надлежности, что позволит достичь высоких показателей успеваемости по 
дисциплине «огневая подготовка», а также формирования у обучающихся по-
зитивного отношения к стрельбе.  

 
 

 
1 Бородкина О.А., Лохматова А.Ю. Физиологические особенности развития женщин, 

влияющие на процесс обучения стрельбы из боевого оружия // Совершенствование про-
фессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных органи-
заций и сотрудников силовых ведомств : сборник статей XX международной научно-прак-
тической конференции (14-15 июня 2018 г.) / под. ред. С.М. Струганова. Иркутск, 2018. 
С. 188-191. 

2 Зубов В.А. Гендерные различия в восприятии ошибок в процессе огневой подго-
товки курсантов вузов МВД как пропедевтическая детерминанта оптимизации процесса 
обучения // Естественно-гуманитарные исследования. 2018. № 20/2. С. 70-73. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  

и физической подготовки»  
 

1036 

Терехова А.А. 
Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель А.Н. Ковальчук, кандидат технических наук, доцент  

Проблемы формирования личной безопасности 
у специалистов-охотоведов 

Анализ доступного авторам опыта (статистика, кейсы) в изучаемой 
сфере свидетельствует о все возрастающем уровне гибели и травматизма 
охотоведов. Обусловлено это тем, что при выполнении природоохранной де-
ятельности они, как правило, взаимодействуют с агрессивными и неуправля-
емыми людьми, порой имеющими асоциальные установки. В связи с этим 
возникают критические ситуации, связанные с риском и опасностью для 
жизни. Это вынуждает охотоведов решать сложные задачи, нередко в усло-
виях недостатка времени с возможным применением ими мер администра-
тивного принуждения. Непрофессиональные действия охотоведов в процессе 
реализации этого права при осуществлении своих служебных обязанностей 
(низкий уровень личной безопасности), собственно, и приводит к такой нега-
тивной статистике. 

Под личной безопасностью специалистов-охотоведов будем понимать 
систему правовых, специальных защитных, тактических и психологических 
мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни, физического и психиче-
ского здоровья работников при условии поддержания высокого уровня эф-
фективности профессиональных действий, в том числе в экстремальных си-
туациях. Тем самым в системе обеспечения личной безопасности этой кате-
гории работников можно выделить следующие основные направления: 

– обеспечение правовой безопасности; 
– обеспечение психологической безопасности; 
– обеспечение личной физической безопасности. 
Под правовой безопасностью понимается правовое положение специа-

листа-охотоведа, при котором государство гарантирует ему защиту от проти-
воправных посягательств и угроз иного рода, а также предоставляет право на 
личную оборону. 

Психологическая безопасность подразумевает способы нейтрализации 
специалистом-охотоведом стрессов, эмоционально-психологических пере-
грузок, психологического прессинга преступной среды, обучение навыкам 
психологического самоанализа и психологической саморегуляции непосред-
ственно в момент профессиональных действий в эмоционально напряженной 
обстановке. 

К личной физической безопасности относятся физические данные спе-
циалиста-охотоведа, адекватные требованиям профессиональной деятельно-
сти, уровень их развития и поддержания; знание и умение применять физи-
ческую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в соответствии 
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с правовыми нормами и стоящими задачами; степень развития психофизио-
логических качеств и натренированность их использования в экстремальных, 
длительных стрессовых ситуациях; твердые навыки специальных тактиче-
ских действий по выявлению и оценке угроз, опасностей, принятию наименее 
рисковых решений, направленных на их нейтрализацию, минимизацию или 
оптимизацию.  

Обеспечение личной безопасности специалистов-охотоведов – это ком-
плексная проблема, обусловленная многими факторами. В значительной сте-
пени она определяется спецификой профессиональной деятельности, но также 
существенно зависит от личностных данных. При этом причины низкого 
уровня личной безопасности можно систематизировать следующим образом:  

1) относительно применения служебного оружия это: 
а) слабая огневая подготовленность; 
б) недостаточная тактическая подготовка к действиям с оружием; 
в) психологическая неподготовленность к возможному применению 

оружия; 
г) возникновение стресса в экстремальных ситуациях: чувство опасно-

сти, неизвестность, неопределенность и беспомощность, мешающие быстро 
принять решение и применить оружие в нужный момент; 

д) нарушение мер безопасности при обращении с оружием, что может 
привести к гибели как самого сотрудника, так и других лиц; 

2) то же самое можно сказать о подготовке охотоведов к применению 
физической силы и специальных средств. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что обеспечение личной 
безопасности при применении мер административного принуждения явля-
ется одной из важнейших составляющих профессиональной деятельности 
охотоведов и их личных качеств. Наличие высокого уровня профессиональ-
ной подготовленности способствует не только успешному решению стоящих 
задач, но и обеспечению личной безопасности охотоведов в условиях повсе-
дневной деятельности. 

К сожалению, действующий в настоящее время ФГОС СПО по специ-
альности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» не содержит целостной си-
стемы, обеспечивающей формирование личной безопасности специалистов-
охотоведов в реальных условиях. По нашему глубокому убеждению, при под-
готовке специалистов-охотоведов к применению мер административного при-
нуждения целесообразно опираться на программу подготовки сотрудников 
МВД, что в первую очередь обуславливается однотипностью решаемых задач, 
а также тем, что зачастую рейды на охраняемой территории выполняются ими 
совместно. При этом нужно учитывать специфику профессиональной деятель-
ности специалистов-охотоведов, так как нормативно-правовые акты МВД, 
утверждающие порядок организации подготовки кадров для этой структуры, 
не в полной мере ориентированы на подготовку специалистов-охотоведов. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  

и физической подготовки»  
 

1038 

Важным направлением в обеспечении личной профессиональной без-
опасности специалистов-охотоведов является организация комплексной спе-
циальной подготовки, способной обеспечить высокий уровень формирования 
профессионально значимых для личной безопасности качеств. Доказано, что 
такими качествами, связанными с обеспечением личной безопасности, явля-
ются тактическая, техническая, стрелковая, физическая и психологическая 
подготовленность.  

В Красноярском ГАУ данная проблема решается на основе комплекс-
ной программы подготовки студентов специальности 35.02.14 «Охотоведе-
ние». В основе программы лежит методика, позволяющая формировать экс-
тремальные условия, приближенные к реальной обстановке служебной дея-
тельности специалистов-охотоведов. Выполнение упражнений с использова-
нием разнообразных мишеней, технических приспособлений, средств имита-
ции, создающих необходимую ситуационную обстановку, развивает и совер-
шенствует у обучаемых необходимые технические, тактические и физиче-
ские способности, а также совершенствует морально-волевые качества. Та-
ким образом, у обучающихся формируются устойчивые компетенции, необ-
ходимые для выполнения специфических обязанностей в экстремальных 
условиях. 

Полученные знания, умения и навыки закрепляются в ходе соревнова-
ний по служебно-прикладным видам спорта. Выполняемые на соревнованиях 
задания должны отражать степень готовности охотоведов к действиям по 
обеспечению личной безопасности. 

Проведенное исследование показывает, что использование перечислен-
ных выше методических приемов в целях формирования личной профессио-
нальной безопасности специалистов-охотоведов целесообразно активно 
внедрять в образовательную деятельность аграрных вузов, занимающихся 
подготовкой этих специалистов. 

 
 

Тяпкина Е.А. 
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент 

Химическое оружие как угроза безопасности государства 

Химическое оружие – это один из видов ОМП, поражающее действие 
которого основано на использовании боевых токсических химических ве-
ществ, к которым относят отравляющие вещества и токсины, оказывающие 
поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотокси-
канты, применяющиеся в военных целях для уничтожения растительности. 
30 ноября 1992 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о запре-
щении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 г., 
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спустя 180 дней после того, как была ратифицирована 65-м ее участником 
(Венгрия). Конвенция дополняет собой Женевский протокол 1925 г.1 

Знания на тему противодействия химического оружия, полученные на 
занятиях по тактико-специальной подготовке, актуальны и могут очень при-
годиться сотрудникам ОВД РФ, поскольку на данный момент проводится 
специальная военная операция на Украине, куда отправилось много сотруд-
ников ОВД РФ. Стало известно, что Вооруженные силы Украины 5 февраля 
2023 г., применили химическое оружие на Соледарском и Артемовском 
направлениях. Как рассказал советник врио главы Донецкой народной рес-
публики Ян Гагин, на разных участках фронта были сообщения от команди-
ров подразделений о его применении украинской стороной. «У некоторых 
бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», – сообщил 
Гагин. Он подчеркнул, что это не первые факты использования украинской 
стороной химического оружия. 

Известно, что для индивидуальной защиты от токсичных и отравляю-
щих веществ помогают противогазы, надежно защищают органы дыхания, 
глаза и лицо. Исходя из этого, считаю необходимым на занятиях по тактико-
специальной подготовке уделить большее внимание умению быстрого наде-
вания противогазов, поскольку каждая секунда нахождения в токсичных ве-
ществах может привести к необратимым последствиям. 

Некоторые виды химического оружия делают людей инвалидами на 
всю жизнь. Ярким примером является война во Вьетнаме, с 1962 по 1971 гг. 
американские войска для уничтожения растительности, чтобы облегчить по-
иск подразделений противника в джунглях, применяли различные химиче-
ские вещества, самым распространенным из которых был химикат, извест-
ный как Agent Orange. Вещество производилось по упрощенной технологии 
и содержало большие концентрации диоксина, вызывающего генетические 
мутации и онкологические заболевания. По оценкам вьетнамского Красного 
Креста, от применения Agent Orange пострадали 3 млн человек, в том числе 
150 тыс. детей, родившихся с мутациями. 

В ходе войны во Вьетнаме американцы использовали полтора десятка 
химических веществ, однако наибольшее распространение получил, как мы 
уже отмечали выше, дефолиант Agent Orange, который представляет собой 
смесь химикатов. Наиболее активным и опасным его ингредиентом является 
диоксин. Помимо диоксина, американцами были использованы и такие хи-
мические вещества, как пиклорам, монурон, бромацил, а также бромацетон, 
хлорпикрин, адамсит, которые, согласно заявлениям самих американских во-
енных, являются несмертельными. Использовался и напалм (желеобразный 
газолин), который американцы применяли для уничтожения живой силы 

 
1 Баннов И.А. Конверсия объектов по уничтожению химического оружия: возмож-

ные перспективы и аспекты, требующие внимания // Успехи в химии и химической техно-
логии. 2014. № 28. С. 16. 
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противника. В результате пострадало и большое количество мирных жите-
лей. Местному населению приходилось отсиживаться в укрытиях из-за бом-
бежек американцев, диоксин постепенно накапливался в организме, вызывая 
кожные заболевания и способствуя возникновению раковых опухолей. В юж-
ном Вьетнаме было зарегистрировано боле 4,8 млн жертв применения диок-
сина. Кроме того, насчитывалось немало людей, которые стали инвалидами 
в результате того, что их родственники старшего поколения подверглись ди-
оксиновой атаке. 

Необходимо отметить, что впервые химическое оружие было приме-
нено в ходе Первой мировой войны. 22 апреля 1915 г. немецкая армия рас-
пылила 168 тонн хлора для поражения противника. В результате погибло 
5000 человек и 15000 было тяжело отравлено. Всего в ходе Первой мировой 
было 1,3 млн пострадавших и 90000 погибших от применения этого вида ору-
жия. Наиболее известны случаи применения химоружия Бенито Муссолини 
(при вторжению в Эфиопию), Адольфом Гитлером (в концлагерях и на полях 
ведения боя), Японией против Китая в ходе Второй мировой войны, Садда-
мом Хусейном (против иранцев и курдских поселений), США (в ходе войны 
во Вьетнаме, в Ираке и т.д.), Израилем против Палестины (2008-2009), в ходе 
гражданской войны в Сирии (режимом аль-Асада). 

В России разработаны перспективные методики уничтожения химиче-
ского оружия – это методы нейтрализации:  

– с последующим сжиганием на месте или на другом объекте;  
– с последующим окислением в среде влажного воздуха и биологиче-

ской обработкой;  
– с последующим окислением водой, находящейся в сверхкритическом 

состоянии;  
– с последующей биологической обработкой. Данные методы были 

впервые использованы еще в 1987 г. на полигоне в Шихане. С их помощью 
за 10 лет было уничтожено 4 тыс. боеприпасов с общей массой отравляющих 
веществ 280 тонн1. 

Химическое оружие было и остается самым страшным оружием массо-
вого уничтожения, поскольку последствия атаки с применением химического 
оружия на любой населенный пункт могут быть катастрофическими, так как 
они вызывают полный паралич жизненно важных функций городских служб, 
ввергнув любой крупный город, а тем более мегаполис в состояние хаоса. 
Боевые военно-воздушные силы воюющих стран немедленно оказываются в 
глубоком тылу противника. Они попытаются парализовать военную про-
мышленность, уничтожить основные политические и жизненно важные цен-
тры, порты, пересечения маршрутов и т.д. 

 
1 Дворецкий А.А. Уничтожение химического оружия в России – экономическое 

настоящее и экологическое будущее. // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. 2012. № 12. С. 80. 
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Несмотря на наличие международных соглашений по проблеме уничто-
жения химического оружия, необходимо консолидировать силы и средства 
на международном уровне для ужесточения контроля не только за уничтоже-
нием, но и за угрозой применения химического оружия. Рост локальных во-
оруженных конфликтов, активизация террористических группировок, появ-
ление новых средств доставки и многие другие факторы обуславливают вы-
сокую степень угрозы мировой войны с применением химического оружия. 
Ведь такая жестокость может привести к непоправимым последствиям для 
человечества. Конвенция, несомненно, является мощным стимулом к осво-
бождению человечества от опасности массового уничтожения. Однако, не-
смотря на это, все еще существует риск развития военных конфликтов, когда 
договорные акты не всегда могут исключить возможность многочисленных 
травм людей токсичными веществами. 

 
 

Рязанов К.И.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Глубокая 

Особенности физической подготовки сотрудников МВД России 
административно-камерального профиля 

Сотрудники административно-камерального профиля занимаются ра-
ботой в офисе, которая связана с обработкой документов, анализом инфор-
мации и управлением внутренней деятельностью. Несмотря на то, что эта ра-
бота не требует физических нагрузок, физическая подготовка остается одним 
из основных факторов поддержания здоровья и производительности как на 
основном рабочем месте, так и, например, во время привлечения к охране 
общественного порядка в определенных социально-политических ситуациях. 
В частности, недостаточная физическая активность может приводить к раз-
личным заболеваниям, таким как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые за-
болевания и др. Кроме того, низкая физическая форма может уменьшить кон-
центрацию и внимание, что может негативно сказаться на качестве работы1. 

Одним из наиболее эффективных способов поддержания физической 
формы является занятие спортом. Среди наиболее подходящих видов спорта 
для сотрудников административно-камерального профиля можно выделить 
следующие. 

1. Плавание – это очень полезный вид спорта, который помогает укре-
пить мышцы и сердечно-сосудистую систему, снижает уровень стресса и по-
вышает работоспособность. 

 
1 Дадов А.В. Состояние и проблемы физической подготовки личного состава ОВД // 

Историческая и социально-образовательная мысль, 2016. Т. 8. № 3-1. С. 174-177. 
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2. Йога – это спокойный и медитативный вид спорта, который помогает 
расслабиться и снять накопившееся напряжение, укрепляет мышцы и улуч-
шает гибкость1. 

3. Бег – это универсальный вид спорта, который подходит как для укреп-
ления здоровья, так и для улучшения физической формы и выносливости. 

4. Фитнес – это комплекс упражнений на тренажерах, который способ-
ствует укреплению мышц и сердечно-сосудистой системы, а также повышает 
работоспособность и улучшает настроение. 

5. Теннис – это активный вид спорта, который помогает улучшить ко-
ординацию движений, выносливость и снизить уровень стресса. 

Эти виды спорта помогают улучшить физическую форму и здоровье, а 
также повышают эффективность работы и уменьшают стресс. 

Кроме того, независимо от того, занимаются ли сотрудники спортом 
или нет, им необходимо уделять внимание основным принципам здорового 
образа жизни, таким как достаточный отдых и сон, регулярные медицинские 
осмотры, употребление достаточного количества жидкости и избегание вред-
ных привычек, таких как курение и употребление алкоголя2. Они также 
должны следить за своим питанием, употреблять пищу, богатую витаминами 
и минералами, и избегать переедания и употребления жирной, сладкой и со-
леной пищи. Не менее важно заботиться о своем психологическом и эмоцио-
нальном благополучии, отдавая приоритет своим чувствам и эмоциям. Для 
этого они могут использовать различные методы, такие как медитация и уже 
упомянутая йога. Сотрудникам административно-камерального профиля ре-
комендуется обратить внимание на эргономику рабочего места, которая мо-
жет влиять на состояние здоровья. Неправильно подобранный стул, стол, мо-
нитор и другие элементы могут вызвать боли в спине, шее, головные боли и 
другие проблемы. 

В целом, для поддержания здорового образа жизни, сотрудники 
должны уделять достаточно времени своему физическому и эмоциональному 
благополучию. Это позволит им повысить свою производительность на ра-
боте и наслаждаться жизнью вне ее. Сотрудники административно-камераль-
ного профиля должны понимать, что поддержание физической подготовки – 
это забота не только о своем здоровье, но и о качестве работы и производи-
тельности в долгосрочной перспективе. Поэтому рекомендуется включать 
физические упражнения в ежедневную рутину и следить за своим здоровьем 
в целом. 

 

 
1 Иванов В.Д., Ярушин С.А. Занятия йогой. Условия благоприятного влияния на ор-

ганизм человека // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 
2019. № 4(15). С. 427-433. 

2 Попова М.Е. Занятия физической культурой и спортом как средство борьбы с вред-
ными привычками // Мировая наука. 2018. № 6(15). С. 287-293. 
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Ермякин Н.Р. 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко 

Основы огневой подготовки милиции Беларуси  
в сравнении с огневой подготовкой полиции в России 

Огневая подготовка личного состава полицейских, на взгляд специали-
стов, считается важнейшей составляющей успешного применения огнестрель-
ного оружия подразделениями полиции и других вооруженных ведомств. Уве-
ренное владение огнестрельным оружием является одним из направлений про-
фессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, в том 
числе ОВД. Это позволяет эффективно обеспечить личную безопасность и за-
щиту иных лиц в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности, 
угрожающих причинением вреда жизни или здоровью1. 

Огневая подготовка полиции Беларуси регулируется рядом норматив-
ных документов, включая: 

1. Закон Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» от 17.07.2007 № 263-З; 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утвер-
ждении Положения о подготовке и использовании сотрудников органов внут-
ренних дел и гражданской защиты Республики Беларусь» от 19 февраля 
2010 г. № 203; 

3. Методические указания по организации и проведению огневой под-
готовки личного состава органов внутренних дел и гражданской защиты Рес-
публики Беларусь. 

Огневая подготовка милиции Беларуси включает в себя различные ас-
пекты, связанные с использованием огнестрельного оружия и выполнением 
служебных обязанностей, которые приведены ниже2. 

1. Теоретические знания: полицейские получают теоретические знания, 
связанные с огнестрельным оружием, такие как: принципы работы оружия, 
устройство различных видов и моделей оружия, правила обращения с ним, 
меры безопасности и законодательные аспекты. 

2. Техника стрельбы: полицейские проходят обучение технике 
стрельбы, которое включает в себя такие аспекты, как правильная стойка, 
дыхание, прицеливание, нажатие на спуск и другие технические навыки. 

3. Специализированные тренировки: полицейские проходят специализи-
рованные тренировки, чтобы улучшить свои навыки стрельбы в различных 

 
1 Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел : практическое пособие 

/ А.В. Далидович [и др.]. Минск: Акад. Респ. Беларусь, 2007. 154 с. 
2 Румянцев А.А., Филипенко А.Н. О совершенствовании методики обучения владе-

нию огнестрельным оружием в высших учебных заведениях МВД Республики Беларусь // 
ППД. 2011. № 1. С. 73-76. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  

и физической подготовки»  
 

1044 

ситуациях и условиях, таких как стрельба на движущиеся мишени, в условиях 
ограниченной видимости, в условиях движения в автотранспорте и другие. 

4. Тактика стрельбы: также полицейские обучаются тактике стрельбы, 
это включает в себя стрельбу в движении, стрельбу из укрытия, стрельбу с 
применением различных тактических приемов. 

Огневая подготовка милиции Беларуси является важной частью обуче-
ния и подготовки сотрудников, которая позволяет им эффективно выполнять 
свои обязанности и защищать граждан в случае необходимости.  

Некоторые из упражнений, которые могут включаться в программу ог-
невой подготовки милиции в Беларуси. 

1. Стрельба по мишеням различных форм и размеров как на ближней, 
так и на средней дистанции. 

2. Стрельба в движении и смена позиций. 
3. Стрельба из-за укрытий, таких как стены, машины и т.д. 
4. Тренировки по управлению стрессом и принятию быстрых решений 

в критических ситуациях. 
5. Тренировки в командной работе, включая тактику, координацию и 

связь, то есть работа в группе. 
6. Симуляционные упражнения, которые позволяют сотрудникам тре-

нироваться в реалистичных сценариях, таких как заложническая ситуация 
или нападение на охраняемый объект. 

В Беларуси, как и в других странах, милиция (полиция) обязана соблю-
дать закон и использовать силу только в тех случаях, когда это необходимо 
и пропорционально опасности, которую представляет нарушитель. Важно 
помнить, что безопасность всегда должна быть приоритетом при проведении 
упражнений стрельб. Обучение и практика стрельбы должны проводиться 
только под руководством квалифицированных инструкторов, и все меры без-
опасности должны неукоснительно соблюдаться. 

Приведем общие различия между огневой подготовкой полицейских 
подразделений двух стран: 

1. Общая программа обучения: в России и Беларуси программы обуче-
ния стрельбе для полицейских может быть различными и зависят от местных 
нормативных документов, но в целом они охватывают такие области, как ос-
новы безопасности, обращение с оружием, тактика стрельбы, практические 
упражнения и т.д. 

2. Тренировочные площадки для полицейской огневой подготовки мо-
гут отличаться в России и Беларуси. Например, в России может использо-
ваться «Стрельбище» – многофункциональный комплекс, предназначенный 
для тренировок стрельбы и тактики, в то время как в Беларуси могут быть 
различные площадки и тренажеры. 

3. Использование оружия. В России и Беларуси полицейские могут ис-
пользовать различные типы оружия, включая пистолеты, винтовки, дробо-
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вики и т.д. Однако могут быть различия в моделях оружия, которые исполь-
зуются в каждой стране, и какое оружие выдается. 

4. Частота тренировок может различаться для полиции в России и Бела-
руси, что может зависеть от таких факторов, как доступность тренажеров и 
площадок, количество персонала и т.д. 

5. Квалификационные требования могут быть различные для полицей-
ских, чтобы быть допущенными к огневой подготовке и поддерживать свои 
навыки стрельбы1. 

Подводя итог, можно сказать, что огневой подготовке сотрудников по-
лицейских подразделений в России и Беларуси уделяется большое внимание, 
огневая подготовка является одним из основных направлений обучения. 
Ввиду того, что вооружение сотрудников сравниваемых стран разнится, выте-
кает вывод, что порядок обращения и способы обучения отличаются. Также 
считаю, что в России при организации занятий по огневой подготовке следует 
использовать электронные тренажеры для отработки навыков стрельбы. 

 
 

Сафонова Д.С. 
Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель И.С. Щелконогова 

Методика противодействия несанкционированным 
беспилотным воздушным судам при охране общественного 

порядка и противодействия преступности 

В современный период развитие техники позволяет достичь невероят-
ных результатов. Беспилотные технологии применяются в различных сферах. 
Огромные возможности беспилотники дают в военной сфере, сфере право-
охранительных действий уполномоченных органов. Также беспилотники 
нашли свое применение в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Беспилотные воздушные суда помогают оперативно реагировать, нахо-
дить и ликвидировать аварии, с их помощью передаются грузы, налаживается 
связь с труднодоступными районами. Беспилотники применяются и в граж-
данской сфере, они могут выявить пробки на дорогах, заторы во время ледо-
хода, применяются на развлекательных мероприятиях для наблюдения, обес-
печения безопасности и съемок. Но кроме использования правоохранитель-
ными органами беспилотниками могут воспользоваться и для преступных де-
яний, в том числе и террористические организации2. 

 
1 Савчук Н.А. Некоторые аспекты применения огнестрельного оружия сотрудни-

ками органов внутренних дел // Наука-2020. 2020. № 6(42). С. 154-156. 
2 И никакой тайны: дроны превращаются в серьезную проблему // Новые Известия. 

URL: https://newizv.ru/article/general/04-05-2019/i-nikakoy-tayny-drony-prevraschayutsyav-
serieznuyu-problemu (дата обращения: 31.03.2023). 
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Беспилотное воздушное судно – это летательный аппарат, он может ис-
пользоваться многоразово, чаще всего он небольшого размера, управляется 
дистанционно с пульта управления, перемещается в воздухе, выполняет мно-
жество функций в установленном режиме. 

Многие страны разрабатывают законодательные акты противодействия 
дронам с целью обеспечения безопасности. Предусмотрены способы нейтра-
лизации летательных аппаратов, с целью применения тех или иных методов, 
связанных с особенностями беспилотников: акустическая нейтрализация, ла-
зерная нейтрализация, микроволновая нейтрализация, нейтрализация с помо-
щью сетей, использование противодействия другими техническими сред-
ствами, радиоэлектронная борьба. 

Также существуют системы перехвата управления беспилотных лета-
тельных аппаратов с помощью компьютерной техники. Летательные аппа-
раты имеют гороскоп гироскоп. Это механическая система, которая имеет 
свою частоту, если подобрать резонансную частоту, то устройство можно вы-
вести из строя. Практически все коммерческие версии беспилотников осна-
щены гироскопом. 

По всему миру с применением беспилотников совершаются самые раз-
нообразные преступления, например в Ирландии был зарегистрирован слу-
чай, когда беспилотник снимал людей при наборе кодов на банкомате. Этой 
информацией воспользовались преступники. Также беспилотники приме-
няют для доставки наркотических веществ, такие случаи были зарегистриро-
ваны и в Российской Федерации, и в США, и во многих других странах, при-
чем партии были достаточно внушительные. Использовались аппараты и для 
наблюдения за полицейскими участками, для съемки частной жизни людей с 
последующим шантажом1.  

Порядок действия правоохранительных органов РФ по противодей-
ствию несанкционированным беспилотным воздушным судам при охране об-
щественного порядка и противодействии преступности регулируется прика-
зом МВД России от 30 апреля 2020 г.2 и Федеральным законом «О полиции»3. 
Эти нормативные акты дают права правоохранительным органам проводить 
мероприятия по защите жизни и имущества граждан и предпринимать неот-
ложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

 
1 Беспилотник с наркотиками спровоцировал драку в тюрьме в Огайо // ИА «Интер-

факс». URL: https://www.interfax.ru/world/458070 (дата обращения: 02.03.2023).  
2 Об утверждении Порядка принятия решения о пресечении нахождения беспилот-

ных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и иму-
щества граждан над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегаю-
щей к нему территории, проведения неотложных следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий и Перечня должностных лиц, уполномоченных на принятие та-
кого решения : приказ МВД России от 30.04.2020 № 252 // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 30.03.2023).  

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 29.03.2023). 
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Под беспилотными воздушными судами в целях противодействия по-
нимаются аппараты, управляющиеся находящимися вне аппарата людьми по-
средством дистанционного управления. Сотрудники могут действовать в ин-
тересах граждан на массовых мероприятиях для сохранения общественного 
порядка и обеспечения безопасности, а также для пресечения преступлений, 
для получения информации. Сотрудник, уполномоченный на такое решение, 
может самостоятельно предпринять меры по пресечению нахождения беспи-
лотного воздушного судна в воздушном пространстве имеющимися у него 
силами и средствами. Сотрудник сам должен оценить характер и степень 
опасности, которые представляет беспилотник, а также понять, какое проти-
воправное действие он совершает. Принимая такое решение, сотрудник дол-
жен предпринять все меры не только по устранению опасного беспилотника, 
но и по эвакуации граждан с места предполагаемого действия беспилотного 
воздушного судна. 

Таким образом, сотрудники полиции имеют право пресекать передви-
жение беспилотников в воздушном пространстве, если они предполагают, 
что может быть нанесен вред здоровью или имуществу граждан, их жизни. 

 
 

Нуржанулы К.Е.  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.М. Гуралев, кандидат педагогических наук, доцент  

Здоровый образ жизни и профилактика наркоманий 

Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и 
всего общества в целом. Крепкое здоровье молодого поколения является важ-
нейшей гарантией процветания любого государства. Однако в наше время 
мало кто уделяет время поддержанию своего физического состояния и про-
филактике предотвращения различных болезней. Как следует из данных от-
чета Института изучения и оценки здоровья (ИИОЗ), большая часть смертей 
россиян, как и европейцев, является следствием неправильного образа 
жизни. И в России, и в Европе наибольший вклад в смертность делают повы-
шенное артериальное давление, курение и лишний вес. За последние годы 
появились различные виды наркотических средств естественного и синтети-
ческого происхождения, которые очень привлекают молодежь. Для предот-
вращения летальных исходов от употребления наркотиков государство ак-
тивно борется с данной проблемой путем различных методов, одним из кото-
рых является профилактика наркомании.  

Образ жизни – это устоявшаяся форма бытия человека в мире, находя-
щая свое выражение в его деятельности, интересах, убеждениях. Существуют 
разные подходы к определению понятия «образ жизни». Согласно мнению 
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Ю.П. Лисицына, образ жизни – определенный, исторически обусловленный 
тип, вид жизнедеятельности или определенный способ деятельности в мате-
риальной и нематериальной (духовной) сферах жизнедеятельности людей. 
Одни живут в одиночестве, другие предпочитают большую семью. Кто-то бе-
гает по утрам, правильно питается и заботится о здоровье, а кто-то регулярно 
употребляет спиртные напитки, втягивает огромное количество никотино-
вого дыма, губя свои легкие. При неправильном образе жизни со временем у 
людей появляется различные серьезные заболевания, одними из которых яв-
ляются сердечно-сосудистые заболевания. По оценкам американского Ин-
ститута измерения показателей и оценки состояния здоровья, в 2019 г. от сер-
дечно-сосудистого заболевания умерло 18,56 млн человек. Самый высокий 
уровень смертности от сердечно-сосудистого заболевания – в странах Азии: 
здесь в 2019 г. скончалось 10,8 млн человек, или 35% от всех летальных слу-
чаев в регионе. В США этот показатель находится на уровне 23%, в Европе – 
22%, в России – 29%1. Человек по своей природе желает прожить как можно 
дольше и счастливее. Для этого он должен вести правильный, здоровый образ 
жизни. Анализируя мнения различных авторов, а также определения Всемир-
ной организации здравоохранения, А.В. Мартыненко в своей научной работе 
указывает, что здоровый образ жизни – это все то, что в поведении и деятель-
ности человека благотворно влияет на его здоровье2. По мнению автора, ос-
новными аспектами здорового образа жизни являются двигательная актив-
ность, личная гигиена, режим труда и отдыха, неприятие вредных привычек, 
рациональное питание, сексуальная культура, экологически грамотное пове-
дение, профилактическое мышление и др. Однако автор считает, что важней-
шей предпосылкой осуществления здорового образа жизни является всесто-
ронняя сознательная деятельность молодых людей. Присоединяясь к мнению 
автора, я считаю, что правильное регулирование ими своего распорядка дня, 
времени питания, режима сна является важным условием ведения здорового 
образа жизни. Ведь не раз вижу своими глазами, что многие молодые люди в 
Казахстане и в России тратят свое здоровье, чтобы заработать деньги, а затем 
тратят эти деньги на восстановления здоровья. Немаловажным фактором, 
влияющим на степень здоровья, является экологическое состояние местно-
сти, в котором проживает человек. Множество заводов, мусора, отходов в го-
роде – все это негативно влияет на экологию. Молодые люди должны забо-
титься не только о своем здоровье, но и о чистоте города, в котором они про-
живают. Например, в городе Павлодаре, в котором я проживаю, каждую суб-
боту молодежь своей инициативой помогает сотрудникам коммунального 
сервиса убирать мусор в разных районах города. Если человек живет в 

 
1 10 главных причин смерти. 20.07.2022. URL: https://plus-one.ru/soci-

ety/2022/07/20/10-glavnyh-prichin-smerti. 
2 А.В. Мартыненко. Здоровый образ жизни молодежи // Знание. Понимание. Умение. 

2004. № 1. С. 136. 
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шумном городе с большим количеством заводов, которые периодически пор-
тят природный воздух, то ему стоит раз в неделю отдалиться от города и от-
дохнуть на даче, сходить в поход в горы, принять все меры для того, чтобы 
его легкие впитывали свежий, чистый воздух. Необходимо также ежедневно 
проводить влажную уборку в помещении, в котором он проживает. Таким 
образом, обеспечив себе все условия, обеспечивающие здоровый образ 
жизни, человек должен активно заниматься спортом и правильно подходить 
к выбору продуктов питания. Утренняя зарядка, бег 2 раза в неделю, частая 
ходьба пешком на свежем воздухе – минимум, что должен делать человек для 
поддержания своего здоровья. Исключение из рациона жирной пищи, норми-
рованное употребление сахара, правильный подход к выбору рациона также 
является немаловажным. 

К сожалению, в наше время мало тех, кому небезразлично свое здоро-
вье. Поддаваясь искушению, люди стали предпочитать в качестве отдыха ку-
рение электронных сигарет, употребление алкоголя и наркотиков. Проблема 
потребления наркотиков в России и в Казахстане носит очень серьезный ха-
рактер. Так, количество наркотических средств и их распространение среди 
молодежи на сегодняшний день достигло критических отметок. В связи с 
этим все государства законодательно ограничивают использование наркоти-
ческих средств. Опираясь на данные Всемирного доклада ООН о наркотиках, 
можно оценить масштабы распространения наркомании в мире. В нем гово-
рится, что в 2019 г. почти четверть миллиарда человек (по оценкам экспертов 
246 млн, или каждый двадцатый житель планеты в возрасте от 15 до 64 лет) 
принимали запрещенные наркотики1. В том числе за последние 10 лет в Рос-
сии количество ежегодно регистрируемых преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, увеличилось в 15 раз, выявленных фактов 
наркоторговли – в 80 раз, пресеченных проявлений групповой наркопреступ-
ности – почти в 9 раз. По экспертным оценкам, годовой объем нелегального 
рынка наркотиков в России составляет свыше 250 млрд рублей2, и указанные 
цифры на сегодняшний день увеличиваются. За январь – июнь 2022 г. в Ка-
захстане зарегистрировано 4,3 тыс. уголовных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых 
веществ, их аналогов и прекурсоров – на 7,7% больше, чем за первое полуго-
дие 2020 г. Для сравнения: за январь – июнь 2020 г. в стране было зареги-
стрировано 4 тыс. аналогичных правонарушений, плюс 0,3% за год. 

 
1 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2019 (United Nations 

publication, Sales №. E.15.XI.6. URL: http://www.unodc.org/documents/southasia/reports/ 
World_Drug_ Report_2015.pdf. (дата обращения: 06.05.2020) 

2 Слепцова Ю.С. Проблемы рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств// Международный журнал прикладных наук и технологий 
«Integral». 2019. № 1. С. 88. 
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Анализируя данную статистику, нужно сделать вывод, что необходимо 
принимать все необходимые меры к устранению этой проблемы и повысить 
качество профилактики наркомании. Целью профилактики наркомании со 
стороны государства является сокращение масштабов незаконного потребле-
ния наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обо-
роту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. Для 
достижения этих целей государство ставит перед собой ряд задач: своевре-
менное выявление причин и условий, способствующих распространению 
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, организацию комплексных мероприятий по их эффективному устране-
нию; реализацию мероприятий, направленных на антинаркотическую пропа-
ганду и рекламу; организацию и проведение профилактических мероприятий 
с группой повышенного риска немедицинского потребления наркотиков; раз-
витие международного сотрудничества, включая обмен соответствующими 
опытом и информацией, совершенствование правовой базы взаимодействия 
с зарубежными государствами и международными организациями и т.д. По-
мимо государства, я считаю, что профилактикой наркотиков в первую оче-
редь должны заниматься родители. Образ жизни ребенка, уровень его нрав-
ственных, моральных качеств зависит от семьи. Приобщение к наркотикам 
начинается, как правило, в возрасте 13 лет. С этого возраста родители, сами 
проявив инициативу, должны объяснить ребенку, что существуют такие 
вредные вещества, как наркотики, и про зависимость. Для более четкого вос-
приятия ребенком всей серьезности этого вещества важно рассказать про по-
следствия, даже показав фотографии. Профилактикой употребления нарко-
тиков должны заниматься также образовательные учреждения. Ежемесячное 
собрание школьников с 7 по 11 классы для беседы на тему наркотиков с уча-
стием врачей будет формировать здоровое мышление детей и отвращения к 
наркотикам. Также, думаю, не будет лишним, вместо утренних бесполезных 
передач по телевизору показывать профилактические ролики про наркотики. 

Подводя итоги, хочу отметить, что благоприятные условия труда, быта 
и досуга молодежи – не единственная и не главная предпосылка осуществле-
ния здорового образа жизни. Обуславливаясь социально-экономическими, 
природными, культурными и другими факторами, здоровый образ жизни, как 
и образ в жизни в целом, в конечном счете определяется самим молодым че-
ловеком, его всесторонней сознательной деятельностью. Однако не все люди 
придерживаются правильного образа жизни. Из-за слабого эмоционального 
состояния, неустойчивости, недисциплинированности люди начинают гу-
бить свое здоровье путем употребления различных вредных веществ, в том 
числе наркотиков. Всю серьезность проблемы применения наркотиков, а 
также ее последствий нужно объяснять детям с малых лет. Инициативу на 
себя должны брать в первую очередь родители, школа, государство и различ-
ные общественные организации.  
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Роль бокса в физической подготовке сотрудников МВД России  

Физическая подготовка сотрудников полиции России включает различ-
ные виды тренировок, и бокс может быть одним из компонентов этой подго-
товки. Профессионально-прикладная подготовка сотрудников полиции 
направлена на развитие и поддержание физической формы, а также на обу-
чение навыкам самозащиты и применения силы в соответствии с установлен-
ным законодательством. 

Бокс является эффективным видом спорта, который развивает физиче-
скую силу, выносливость, координацию движений, рефлексы и технику уда-
ров. Эти навыки могут быть полезными для сотрудников полиции при вы-
полнении своих профессиональных обязанностей, особенно в ситуациях, тре-
бующих физической защиты или контроля над правонарушителем. Бокс 
также помогает улучшить общую физическую форму и повысить уверен-
ность в себе1. 

Организация физической подготовки в МВД России определена прика-
зом МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по ор-
ганизации физической подготовке в органах внутренних дел», однако в дан-
ном документе бокс не предусмотрен для изучения сотрудниками органов 
внутренних дел, представлены лишь некоторые его элементы, например раз-
личные удары руками. На мой взгляд, данному виду спорта следует уделять 
более пристальное внимание, так как большинство сотрудников не имеет 
должных навыков ударов руками, защитных действий и других. Как мини-
мум сотрудники органов внутренних дел должны иметь базовую боксерскую 
подготовку. Занятия боксом поможет развивать физическую форму, улуч-
шать навыки самообороны. 

Физическая подготовка: бокс – это сложный вид спорта, который улуч-
шает общую физическую форму, включая силу, выносливость, ловкость, ско-
рость и координацию. Сотрудники полиции часто сталкиваются с ситуаци-
ями, требующими от них физической нагрузки, которые требуют от них быть 
в хорошей форме и обладать выносливостью для эффективного выполнения 
своих обязанностей. 

Навыки самообороны: тренировка по боксу учит практическим прие-
мам самообороны, включая удары, работу ног и защитные маневры. Эти 
навыки могут оказаться бесценными для сотрудника полиции при столкно-

 
1 Герасимов И.В., Авдошин А.В. Физическая подготовка и спорт как важней-

шие элементы профессиональной готовности курсантов образовательных организа-
ций системы МВД России // Совремепнные проблемы науки и образования. 2014. № 6. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  

и физической подготовки»  
 

1052 

вении с потенциально опасными или склонными к насилию лицами и могут 
помочь им защитить себя и других, сведя возможный вред к минимуму. 

Психическая устойчивость: бокс требует психической устойчивости, 
сосредоточенности и дисциплины. Сотрудники полиции часто сталкиваются 
с ситуациями высокого стресса, которые требуют стойкости духа и способ-
ности сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения под давле-
нием. Тренировки по боксу могут помочь развить психическую стойкость и 
способность эффективно справляться со стрессовыми ситуациями. 

Уверенность: тренировки по боксу могут повысить уверенность со-
трудника в себе, как физическую, так и умственную. Улучшенная физическая 
подготовка и навыки самообороны, приобретенные в боксе, могут дать офи-
церам большее чувство уверенности и присутствия при решении конфронта-
ционных или сложных ситуаций. 

Командная работа и дух товарищества: участие в тренировках по боксу 
или спаррингах с коллегами может способствовать командной работе, духу 
товарищества и взаимной поддержке. Эти элементы могут иметь решающее 
значение для сотрудников полиции, которые часто полагаются друг на друга 
в качестве поддержки и помощи во время работы. 

Важно отметить, что, хотя бокс может быть полезен для сотрудников по-
лиции, он не должен быть единственным направлением их подготовки. Другие 
аспекты – юридические знания, огневая подготовка, служебная подготовка, а 
также другие виды спорта, предусмотренные в качестве физической подго-
товки, – не менее важны для сотрудников правоохранительных органов1. 

Подводя итог можно сказать, что включение бокса в физическую под-
готовку сотрудников МВД России является важным и полезным компонен-
том. Бокс развивает физическую силу, выносливость, координацию и навыки 
самообороны, что является существенным для эффективного выполнения по-
лицейских обязанностей. Тренировки по боксу способствуют повышению 
физической формы, уверенности и психологической устойчивости сотрудни-
ков полиции. Организация соревнований по боксу среди сотрудников МВД 
России может стимулировать развитие спортивного духа, командного со-
трудничества и сплоченности внутри полицейского коллектива.  

При этом важно подчеркнуть, что при проведении занятий следует 
обеспечить безопасность и предоставить необходимые средства защиты для 
сотрудников, чтобы предотвратить возможные травмы2.  

 
1 Исаев Р.А. Эффективность внедрения базовой методики кикбоскинга в про-

фессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел России //Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2018. № 5(159) С. 99-102. 

2 Славко А.Л., Клименко Б.А., Лопатин И.И. Методико-теоретические основы 
многоуровневой боксерской подготовки курсантов вузов МВД России. URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-psihofizicheskoy-podgotovki-stu-
dentov-s-pomoschyu-zanyatiy-boksom/viewer.  

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-psihofizicheskoy-podgotovki-studentov-s-pomoschyu-zanyatiy-boksom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-psihofizicheskoy-podgotovki-studentov-s-pomoschyu-zanyatiy-boksom/viewer
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