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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 343.2 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ ПОВТОРНО 

Н. В. Бабков  

курсант 2 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

22 взвод  

Научный руководитель: О. Ф. Воспякова, 

 старший преподаватель  

кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

В действующем уголовном законодательстве Республики Беларусь за-

креплен институт множественности преступлений, предполагающий соверше-

ние одним лицом двух и более преступлений, каждое из которых имеет свое 

уголовно-правовое значение. Глава 7 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее — УК) предусматривает две формы множественности: совокупность 

преступлений (ст. 42) и рецидив преступлений (ст. 43) [1]. 

Преступления, образующие совокупность либо рецидив, могут совер-

шаться повторно. В соответствии с ч. 14-1 ст. 4 УК, преступление признается 

совершенным повторно, если ранее лицо совершило какое-либо из преступле-

ний, предусмотренных одной и той же статьей УК либо статьями, специально 

оговоренными (указанными) в Особенной части УК. Так, в ч. 4 примечания 

к главе 35 УК «Преступления против интересов службы» указано, что преступ-

ления, предусмотренные ст. 430‒432 УК, признаются совершенными повторно, 

если им предшествовало совершение любого из перечисленных преступлений. 

Подобные разъяснения даются и в ч. 2 примечания к главе 24 УК «Преступле-

ния против собственности». Но важно отметить, что преступление не может 

признаваться повторным, если за ранее совершенное преступное деяние лицо 

было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это пре-

ступление была снята либо погашена. 

Совершение преступления повторно может иметь различное правовое 

значение, в том числе влиять на квалификацию преступления. Так, во многих 

нормах Особенной части УК совершение преступления повторно предусмотре-

но в качестве квалифицирующего признака, повышающего общественную 

опасность преступления (например, в ч. 2 ст. 205‒212, п. 16 ч. 2 ст. 139, 

ч. 3 ст. 430, 431 УК и др.). Также совершение преступления лицом, которое  
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ранее совершило какое-либо преступление (в том числе и повторное), может 

быть признано судом в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность 

и влияющего на наказуемость совершенного деяния. 

Важным для правоприменительной практики является и вопрос о разгра-

ничении преступлений, совершенных повторно, и продолжаемых преступле-

ний, которые следует отличать от множественности преступлений. 

 

 
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г. № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом 

Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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УДК 347.242 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОСЕДСКОГО ПРАВА 

М. А. Бараулина  

курсант 3 курса  

Омской академии МВД России,  

394-НБС учебная группа 

Научный руководитель: Д. А. Белецкий,  

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Омской академии МВД России 

 

В трудах ученых соседское право рассматривают с разных точек зрения. 

Чаще всего спор возникает по поводу того, является ли соседское право само-

стоятельным правовым институтом или даже отраслью права, или же это не-

правовые отношения, возникающие между соседями, или вообще разновид-

ность более широкой правовой категории ограничения права собственности. 

Вызывает интерес точка зрения И. А. Емелькиной, которая считает, что 

соседское право следует понимать как ограничение права собственности в ин-

тересах соседа [1]. Она толкует это как обязанности собственника земельного 

участка претерпевать неудобства, возникающие в связи с эксплуатацией зе-

мельных участков и осуществлением прав собственника; такое воздействие 

может быть вызвано запахами, шумами и иными неудобствами, исходящими 

с соседнего участка, если воздействие не препятствует пользованию земельным 

участком либо оказывает влияние в рамках установленных нормативов.  

Мы согласны с точкой зрения Ю. Д. Курмаевой [2] и придерживаемся по-

зиции, что соседское право необходимо рассматривать как самостоятельный 

институт гражданского права, в первую очередь в силу того, что соседское пра-

во охватывает обширный перечень общественных отношений, которые не 

укладываются в понятие ограничения права собственности в отношении сосе-

дей, это гораздо более широкое понятие. 

Ю. Д. Сюбаева выделяет, что соседское право не представляет собой са-

мостоятельное вещное право [3], т. к. не предоставляет самостоятельного права 

на чужую вещь и не обладает признаками вещных прав: абсолютным характе-

ром защиты, следованием за вещью, не может быть передано, а всего лишь 

обеспечивает интересы соседей. Соседское право порождает возникновение 

взаимных прав и обязанностей: один имеет право на чистый воздух в квартире, 

не задымленный табачным дымом, другой обязан не доставлять дискомфорт 

соседу, если курит. Это особенность, присущая всем правовым отношениям: 

право одного заканчивается именно там, где начинается право другого.  
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Таким образом, можно сформулировать определение понятия соседского 

права: соседское право — совокупность правовых норм, регулирующая обще-

ственные отношения, связанные с владением и пользованием жилыми помеще-

ниями и земельными участками, которые возникают между соседями и порож-

дают их взаимные права и обязанности. 

 

 
1. Емелькина И. А. Понятие, сущность и виды ограничений права собственно-

сти в пользу соседей (соседское право) в некоторых зарубежных правопорядках. 2017. 

Вернуться к статье 

2. Курмаева Ю. Д. Соседское право (ограничения права собственности в ин-

тересах соседей): сущность и соотношение со сходными правовыми конструкциями. 

Актуальные проблемы современного права. № 2 (26), 2016. Вернуться к статье 

3. Сюбаева Ю. Д. Отличительные признаки соседского права в теории граж-

данского права России. 2018. Вернуться к статье 
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УДК 343.14 

О КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ  

С. Г. Баширова  

курсант 2 курса  

Уральского юридического института МВД России,  

203 учебная группа 

Научный руководитель: П. М. Титов,  

преподаватель кафедры уголовного процесса 

 Уральского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук  

 

В науке существует разделение косвенных доказательств на доказатель-

ства главного факта, например, мотива преступления или формы вины, а также 

доказательства иных обстоятельств. Безусловно, все косвенные доказательства 

связаны с фактами, которые не имеют правового значения, но позволяют уста-

новить те обстоятельства, которые и нужно доказывать. 

На данный момент применяется следующая классификация косвенных 

доказательств: базовые элементы — взятые отдельно, синтезированные — вза-

имосвязь доказательств в совокупности, итоговые — те промежуточные факты, 

которые в итоге и устанавливают обстоятельства, которые необходимо дока-

зать. 

Достоверность установления объективных и истинных обстоятельств, 

опирающихся на совокупность косвенных доказательств, должна обладать 

определенными свойствами, такими, например, как однозначность, что означа-

ет невозможность нескольких смыслов и определение лишь одной задачи; вза-

имосвязанность, означающая их роль в совокупности; достаточность, устанав-

ливающая полноту и количество всех элементов, необходимых для доказыва-

ния. 

Делая вывод касательно данной темы, можно сказать, что косвенное до-

казательство — это доказательство или доказанная информация, полученная 

законным путем и имеющая многоступенчатый путь определения объективно-

сти [1, с. 94]. 

Правильное использование косвенных доказательств является дополни-

тельной возможностью установления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию, не прямо, но в согласованности нескольких таких фактов, позволяющих 

достоверно и объективно предоставить условия состязательного процесса 

в уголовном судопроизводстве [2, с. 164]. 
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1. Стельмах В. Ю. Электронная информация в доказывании по уголовным де-

лам: способы получения и место в системе доказательств // Библиотека криминали-

ста. Научный журнал. 2018. № 3 (38). С. 93‒100. Вернуться к статье 

2. Титов П. М. Роль специальных оперативных подразделений в сборе и за-

креплении доказательств // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 

теории и практики : материалы XХIV междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2021. 

С. 162‒164. Вернуться к статье 
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УДК 343.132  

ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ 

СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

К. В. Белоусова  

слушатель 5 курса 

 Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  

152 взвод 

Научный руководитель: Э. А. Винокуров,  

доцент кафедры уголовного процесса  

Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  
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В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации предусмот-

рены следственные действия, производство которых разрешено до возбуждения 

уголовного дела. Особую важность на этапе доследственной проверки приобре-

тает назначение и производство судебных экспертиз. На данный момент одной 

из актуальных является проблема, связанная с предоставленной следователю 

возможностью либо изначально назначить судебную экспертизу, либо для 

начала направить в экспертное учреждение поручение о производстве предва-

рительного исследования, а в ходе дальнейшего расследования назначить су-

дебную экспертизу [1, 229]. Рассматривая предоставленную следователю аль-

тернативность решений в данном вопросе, отметим, что положительным  

моментом в первоочередности предварительного исследования относитель-

но судебной экспертизы являются меньшие временные затраты на его назначе-

ние и производство, что, в свою очередь, отражается на сроке принятия процес-

суального решения [2, с. 225]. Но, помимо положительного момента, имеется и 

отрицательная составляющая. Необходимо учитывать, что возникают случаи, 

когда после производства исследования объектов повторное их изучение в ходе 

экспертизы может оказаться проблематичным.  

По сравнению с предварительным исследованием, для производства экс-

пертизы требуется более длительный срок. При таком раскладе возникают  

две проблематичные ситуации: 1) не всегда при производстве судебной экспер-

тизы получается вложиться в сроки проверки сообщения о преступлении, в том 

числе при их продлении, поскольку есть экспертизы, проведение которых тре-

бует затрат достаточно большого количества времени, а продление проверки 

сообщения о преступлении более 30 суток не предусмотрено; 2) временной 

промежуток может оказать влияние на состояние и структурное содержание 
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некоторых объектов исследования, причем определенные объекты, которые ра-

нее были исследованы, могут изменять свой состав или иные параметры, 

что влечет невозможность в последующем назначения повторной эксперти-

зы [3, 602‒603].  

Предлагается предусмотреть на законодательном уровне исключительные 

случаи, при которых может быть продлен срок проверки сообщения о преступ-

лении в связи с производством экспертиз, осуществление которых превышает 

30 суток, а также включить случаи, при которых в обязательном порядке пер-

воочередной требуется производить судебную экспертизу без назначения пред-

варительного исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на этапе проверки сообщения 

о преступлении не в полной мере урегулирован вопрос, связанный с назначени-

ем и производством судебных экспертиз. Законодательные пробелы приводят 

к неправильному пониманию содержания норм и различному их толкованию, 

в связи с чем следователю достаточно сложно выбрать и принять наиболее вер-

ное решение. Поэтому данный вопрос обращает на себя внимание и нуждается 

в доработке. 
 

 
1. Петрова И. Н. Проблемы производства проверки сообщений о преступле-

ниях // Молодой ученый. 2018. № 14. С. 228‒230. Вернуться к статье 
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от 04.03.2013 г. // Известия Тульского гос. ун-та. Экономические и юридические 

науки. 2013. Вып. 2. С. 223‒230. Вернуться к статье 
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Ход и расследование по уголовному делу, умение качественно произве-

сти следственные действия во многом зависят от следователя [1]. Последова-

тельность проводимого следственного действия должна обеспечивать всю пол-

ноту и объективность, всесторонность исследования обстоятельств каждого со-

вершенного преступления. На этих условиях и образуется важная и достаточная 

база доказательств, которая сыграет роль для принятия законных и процессу-

ально обоснованных решений по возбужденному уголовному делу.  

Наиболее распространенным и важным следственным действием является 

осмотр. Осмотр — это достаточно эффективный способ получения информации 

по уголовному делу непосредственно самим следователем. Информация содер-

жит в себе те или иные доказательства, которые в последующем следователь 

собирает и исследует уже в процессе осмотра. Такая информация может содер-

жаться и в сведениях, которые выясняются в процессе подготовки и проведения 

осмотра (то есть опрос очевидца, какие-то личные мысли и впечатления лица, 

возникшие на фоне места происшествия) [2]. В случаях, когда следователь по-

нимает, что полученная им информация имеет доказательный характер, он ис-

пользует ее для доказывания.  

Следует отметить, что в научной деятельности возникают разногла-

сия по поводу закрепления оснований производства осмотра. Наиболее попу-

лярной позицией по этой проблеме является та, в рамках которой считается, 

что ч. 1 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

не содержит конкретных положений, определяющих перечень оснований про-

изводства осмотра, а содержит лишь цели указанного следственного действия 

и круг его объектов. 

В целях обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан, 

устранения случаев незаконного производства следственного осмотра целесо-

образно законодательно закрепить четкий перечень оснований производства 
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осмотра. Статью 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции следует дополнить ч. 1.1 в следующей редакции: «Основанием производ-

ства осмотра места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов является наличие достаточных сведений полагать, что 

в результате производства следственного осмотра можно получить информа-

цию, выяснить обстоятельства, обнаружить следы преступления, имеющие зна-

чение для уголовного дела». 

Таким образом, проведение осмотра является сложным следственным 

действием, от правильности тактики проведения которого зависит успех рас-

следования дела.  
 

 
1. Малахова Л. И. Правовые и фактические основания производства след-

ственных действий // Воронеж. криминалист. чтения : Федер. науч.-практ. журнал. 

2019. № 5 (22). С. 85–91. Вернуться к статье 

2. Алхимина И. А. К вопросу осмотра места происшествия по делам о насиль-

ственной смерти // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 

XVI (63) Региональной науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов, Витебск, 16–17 марта 2011 г. : в 2 т. / Витебск. гос. ун-т имени П. М. Ма-

шерова. Витебск, 2011. Т. 1. 516 с. Вернуться к статье 

 



Научный поиск курсантов 2022 

 

17 

УДК 374.633 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

ДАННЫХ ПО ВОПРОСАМ УСЫНОВЛЕНИЯ 

В. В. Беринчик  

курсант 3 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

31 взвод  

Научный руководитель: И. В. Данькова,  

старший преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

В последнее время во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, 

наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. Причины 

этого явления самые разнообразные, иногда даже непредвиденные. В данной 

ситуации заботу о таких детях берет на себя государство в лице органов опеки 

и попечительства, основными задачами которых являются выявление, защита, 

учет и дальнейшее устройство указанной категории детей на воспитание в се-

мью. Данные направления деятельности регламентированы достаточным коли-

чеством нормативных правовых актов. Однако не всегда органам опеки и попе-

чительства удается в установленные законом сроки устроить ребенка на воспи-

тание в замещающую семью, и тогда информация о нем передается в Нацио-

нальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь 

(далее — НЦУ) [1]. 

В НЦУ разработана автоматизированная система централизованного уче-

та, хранения и накопления информации о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей и подлежащих усыновлению, представленная в виде республиканского 

банка данных.  

Основной целью формирования республиканского банка данных НЦУ 

является сбор и систематизация информации о детях, которые могут быть усы-

новлены, а также создание таких условий, при которых реально будет реализо-

вано право граждан, желающих стать усыновителями, на получение всех сведе-

ний о ребенке, который подлежит усыновлению. 

К формированию республиканского банка данных НЦУ об усыновляе-

мых и усыновителях, а также его использованию предъявляется ряд требова-

ний, в числе которых в качестве обязательного условия полнота и достовер-

ность внесенной в него информации, ее защита от искажения и несанкциониро-

ванного доступа, а также ее предоставление заинтересованным лицам в акту-

альном виде. Кроме того, руководители органов опеки и попечительства несут 
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персональную ответственность за своевременность предоставления сведений 

в НЦУ о детях, подлежащих усыновлению [2]. 

Таким образом, доступность и достоверность информации о детях, кото-

рые ждут усыновления, содержащейся в НЦУ, являются важнейшим шагом 

на пути к активизации граждан в усыновлении детей и сокращению числа без-

детных семей, а также детей, оставшихся без родителей. 

 

 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 

9 июля 1999 г., № 278-З : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр. Со-

ветом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.08.2020 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Об утверждении Положения о порядке передачи детей на усыновле-

ние (удочерение) и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания де-

тей в семьях усыновителей на территории Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 февр. 2006 г., № 290 : 

в ред. от 28.12.2018 г. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться 

к статье 
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Как и несколько лет назад, сегодня достаточно актуален вопрос разреше-

ния сложившихся противоречий в отношении правоспособности понятых. 

В связи с этим современному законодательству предстоит найти ответы на ряд 

проблемных вопросов в области реализации статуса понятого в российском за-

конодательстве. Первым шагом на пути к разрешению сложившейся ситуации 

на законодательном уровне явилось сокращение следственных действий, тре-

бующих обязательного участия понятых, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» [1].  

Но нельзя недооценивать роль понятого как гаранта соблюдения законно-

сти и правомерности проведения следственных действий, а также правильности 

их документального оформления. Но и «следователь должен доходчиво объяс-

нить понятым смысл, цели и особенности того следственного действия, в кото-

ром они участвуют» [2]. Кроме того, правоохранителям надо учитывать и то, 

что наличие физических и психических недостатков и заболеваний понятых 

может стать реальным препятствием к адекватному восприятию хода производ-

ства следственных действий. А потому предлагаем дополнить часть 2 статьи 60 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации пунктом 4 и изло-

жить его в следующей редакции: 

«4) лица, имеющие существенные недостатки физического и психическо-

го здоровья, которые препятствуют полноценному участию в производстве 

следственных действий». 

Разделяя точку зрения В. С. Латыпова о защите прав понятого, не имею-

щего физической возможности вовремя явиться на судебное заседание ввиду 

большой географии нашей страны [3, с. 12], предлагаем решить этот проблем-

ный вопрос следующим образом: предусмотреть возможность включения 
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в часть 2 статьи 60 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

пункта 5 следующего содержания: «лица, которые постоянно не проживают и 

не имеют постоянной регистрации по месту проведения уголовного расследо-

вания». 

Полагаем, что предложенные нами дополнения могут способствовать 

устранению противоречий в правоспособности понятых. 
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Наследственные правоотношения затрагивают интересы многих граждан, 

несовершеннолетних в том числе. При помощи наследования имущество, иму-

щественные права и обязанности, личные неимущественные права наследода-

теля становятся достоянием наследников, тем самым сохраняется связь поколе-

ний и укрепляется частная собственность граждан. Республика Беларусь гаран-

тирует каждому гражданину право собственности, а также способствует его 

приобретению. Собственник, в свою очередь, обладает правом владеть, пользо-

ваться и распоряжаться имуществом [1]. Согласно Гражданскому кодексу Рес-

публики Беларусь, несовершеннолетние на общих основаниях могут приобре-

тать право собственности, в том числе на наследственное имущество. Несовер-

шеннолетний имеет право наследовать как по закону, так и по завещанию. 

Как субъект наследственных правоотношений ребенок имеет возмож-

ность быть наследником в рамках его правоспособности. Быть наследником, 

принять наследство несовершеннолетний может только при помощи законных 

представителей [2, с. 34]. 

Наследниками по закону и по завещанию могут быть и несовершеннолет-

ние, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после того, как 

наследство было открыто [3]. Таким образом, еще не рожденный ребенок зако-

нодательно наделен правоспособностью. 

Закон способствует осуществлению ребенком наследственных прав. Так, 

свобода завещания наследодателя ограничивается правилами об обязательной 

доле в наследстве — несовершеннолетним полагается доля (не менее полови-

ны), которая причиталась бы им при наследовании по закону, то есть вне зави-

симости от того, что содержит завещание.  

Таким образом, что касается правового статуса несовершеннолетнего 

в наследственных правоотношениях, то его основой являются имущественные 

права и обязанности, интересы имущественного характера, которые направле-

ны на получение наследственного имущества с учетом объема его правоспо-

собности и других критериев, оказывающих влияние на реализацию норм 

о праве наследования ребенка. 
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1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. Доступ  

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Летова Н. В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 ; Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. М., 

2013. 46 с. Вернуться к статье 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 

1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом 

Респ. 19 нояб. 1998 г. : с изм. и доп. Доступ из информ.-поисковой системы 

«ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов в науке административно-

деликтного права является вопрос о критериях малозначительности админи-

стративного правонарушения. 

Согласно ч. 1 ст. 8.2 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее — КоАП), судья, орган, ведущий административный 

процесс, могут признать малозначительным деяние, формально содержащее 

признаки какого-либо административного правонарушения, если оно с учетом 

своего характера, степени общественной вредности и обстоятельств соверше-

ния не причинило и по своему содержанию не могло причинить значительного 

вреда охраняемым КоАП интересам [1].  

Статьей 2.2 КоАП определены категории административных правонару-

шений и установлено, что данные категории определяются в зависимости 

от характера и степени общественной вредности административных правона-

рушений [1]. В данной статье КоАП установлены также критерии определения 

характера и степени общественной вредности каждого административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьями Особенной части КоАП, исходя 

из санкций статей, устанавливающих административную ответственность за 

данные правонарушения. Такими критериями являются вид и размер админи-

стративного взыскания, установленного санкцией статьи (части статьи) Общей 

части КоАП, устанавливающей административную ответственность за данное 

административное правонарушение, а также влечет ли повторное совершение 

административного правонарушения уголовную ответственность.  

Иных критериев определения характера и степени общественной вредно-

сти административного правонарушения в КоАП не установлено, равно как 

в ст. 1.10 КоАП не содержится разъяснения терминов «общественная вред-

ность» и «степень общественной вредности» для целей их единообразного 

и точного применения при привлечении физических и юридических лиц  
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к административной ответственности и освобождении их от административной 

ответственности [1]. 

Следовательно, с учетом положений ст. 2.2 КоАП освобождение лица 

от административной ответственности при малозначительности совершенного 

деяния не требует учета фактического характера и степени общественной вред-

ности совершенного административного правонарушения, поскольку освобож-

дение от данной ответственности допускается независимо от категории адми-

нистративного правонарушения, то есть независимо от характера и степени его 

общественной вредности. 

Принимая во внимание установленный ст. 1.3 КоАП принцип законности 

при освобождении физических и юридических лиц от административной ответ-

ственности [1], считаем необходимым из ч. 1 ст. 8.2 КоАП слова «своего харак-

тера, степени общественной вредности и» исключить.  
 

 
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91-З : принят Палатой представителей 

18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 04.01.2022 г. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к ста-

тье 
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Права и свободы человека и гражданина составляют основу мировой по-

литики. Особенно это сказывается в отношениях между государствами во всем 

мировом сообществе. В большинстве современных государств ключевым кри-

терием демократичности является обеспечение прав и свобод человека и граж-

данина. 

Однако зачастую без должного обеспечения и контроля неотчуждаемые и 

неприкосновенные права человека находятся под угрозой. Институты граждан-

ского общества не всегда способны должным образом обеспечить правопоря-

док, соблюдение установленных норм и правил. Эту роль выполняет государ-

ство. И именно для обеспечения защиты прав каждого человека существуют 

различные правоохранительные органы в государствах. 

Однако существует ряд проблем, которые требуют решения. В первую 

очередь это недоработки уже существующих систем органов внутренних дел 

того или иного государства. Конечно, необходимо решать существующие про-

блемы и пытаться не допустить появления новых, однако в связи с изменением 

социальной обстановки, порой достаточно резким, государство не успевает за 

темпами общества, вследствие чего и возникают определенные проблемы. Про-

блемы также существуют не только в определенных местах, нуждающихся в 

доработках. Одной из проблем мирового уровня является неполное взаимодей-

ствие государств в борьбе с преступностью. Несмотря на то, что опыт сотруд-

ничества правоохранительных органов между странами, несомненно, имеется, 

не всегда сам процесс проходит на должном уровне, а иногда и вовсе остается 

без внимания, что, конечно, не может не привлекать внимание мировой обще-

ственности. Некоторые весьма недооценивают роль и место взаимодействия 
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органов внутренних дел различных стран, что оказывает негативное влияние 

на тенденции к всеобщему порядку и безопасности. 

Прежде чем разбираться в самих проблемах, необходимо выделить 

в первую очередь ряд задач, которые ложатся на плечи сотрудников органов 

внутренних дел того или иного государства. Во многом отечественные и зару-

бежные задачи имеют сходства, так как давно определено, для чего созданы и 

функционируют органы внутренних дел, задачи у них весьма разнообразны и 

касаются различных сфер жизнедеятельности общества. Однако как бы они 

«громко» ни звучали, их воплощение в современную жизнь порой оставляет 

желать лучшего. И тут во всех странах сталкиваются с проблемами, решить ко-

торые возможно лишь с участием большинства населения того или иного госу-

дарства. Анализируя глобальные проблемы функционирования и развития ор-

ганов внутренних дел как за рубежом, так и в России, следует выделить следу-

ющие моменты, на которые стоит обратить особое внимание: 

1. Низкая организация нормативно-правовой базы, которая могла бы от-

ражать мнение общества, касаемо социального института органа внутренних 

дел. 

2. Управление органами внутренних дел со стороны начальства, при 

этом не четко отражается воля самого народа, во многом затрудняется связь со-

трудников с гражданами и другими лицами.  

Таким образом, необходимо отметить важность обеспечения обществен-

ной безопасности, создания условий, при которых общество будет чувствовать 

себя под защитой, что, на наш взгляд, приведет к росту уровня жизни в госу-

дарстве.  
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В настоящее время вектор уголовно-правовой науки акцентирует внима-

ние на изучении мер, которые не связаны с наказанием, что обусловлено реали-

зацией принципов гуманности и справедливости в российском уголовно-

процессуальном праве [1]. А потому особенно актуален сегодня вопрос свое-

временного совершенствования института прекращения уголовного дела в свя-

зи с возмещением ущерба. 

Законодатель обозначил условия и основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба, юридические составы кото-

рых регламентируются ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК) и ст. 76.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее — УК) [2; 3]. Однако трудно не согласиться с мнением Е. В. Благова 

о назревших изменениях в российском законодательстве по данному вопро-

су [4]. Поэтому с целью установления новой системы правовых отношений и 

закрепления в правовой плоскости особого договорно-скомпенсированного 

спецмеханизма, призванного продуктивно достигать компромисса в поле эко-

номических преступлений, предлагаем внести дополнение в ч. 3 ст. 28.1 УПК, 

а именно после слов «и в случаях, предусмотренных частью второй статьи 76.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» дополнить фразой «когда произ-

ведено возмещение полного объема ущерба, что причинен Российской Федера-

ции, до момента ухода судей в совещательную комнату для вынесения приго-

вора». 

Разделяя точку зрения Н. Ф. Кузнецова об оптимизации последовательно-

сти действий, которые регламентируются ст. 28.1 УПК и ст. 76.1 УК [5], смеем 

предположить возможность отказа в возбуждении уголовного дела в связи 
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с полным возмещением ущерба при условии обоюдного примирения сторон 

с участием прокурора. Обращаем внимание на возможное включение п. 7 в ч. 1 

ст. 24 УПК следующего содержания: «7) полное возмещение ущерба». 

Итак, мы предлагаем пути совершенствования правовых механизмов 

с максимальной экономией сил и средств правоохранителей. 

 

 
1. Российское уголовное право : учебник : в 2 т. Т. 1. Общая часть / под ред. 

Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2008. С. 417. Вернуться 

к статье 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 18 дек. 2001 г., 

№ 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Советом Федер. 5 дек. 

2001 г. : в ред. от 30.12.2021. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-

Плюс». Вернуться к статье 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ : 

принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г. : в ред. 

от 30.12.2021. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуть-

ся к статье 

4. Благов Е. В. Основание освобождения от уголовной ответственности. М. : 

Юрлитинформ, 2018. С. 161‒163. Вернуться к статье 

5. Кузнецова Н. Ф. Профилактическая функция уголовного закона // Уголов-

ное право. 1998. № 1. С. 11‒20. Вернуться к статье 
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Телесная неприкосновенность человека является неотъемлемым правом, 

присущим каждому. Это право соблюдается каждым в процессе нормального 

процесса жизнедеятельности социума.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 5 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федера-

ции 27 декабря 2017 года [1], прописаны положения, согласно которым обстоя-

тельства дела об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее — КоАП), могут устанавливаться, во-первых, на основании резуль-

татов административного расследования, во-вторых, на основе мероприятий, 

реализуемых в других предусмотренных законом формах.  

При изучении дел об административных правонарушениях, предусмот-

ренных ст. 6.1.1 КоАП, была выявлена проблема, которая заключается в невоз-

можности проведения осмотра места совершения административного правона-

рушения [2, с. 134‒138]. Реализовать данное процессуальное действие возмож-

но только в порядке уголовно-процессуального законодательства.  

В правоприменительной деятельности сотрудников полиции возника-

ет ряд проблемных моментов, связанных с рассмотрением материалов 

по ст. 6.1.1 КоАП. В частности, нередки случаи, когда граждан задерживают за 

драку, во время которой одному из них или обоим были нанесены побои, при-

чинившие физическую боль и моральные страдания. Оба в объяснениях данный 

факт признают или же отрицают, претензий друг к другу не имеют, заявление 

писать отказываются. В КоАП институт частного обвинения отсутствует.  

Возникает закономерный вопрос: какое условие из закрепленных 

в ст. 24.5 КоАП в такой ситуации будет являться основанием для прекращения 
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разбирательства по делу, поскольку в КоАП не установлены нормы о примире-

нии с потерпевшим. 

И это только некоторая часть проблем, с которыми сталкиваются в своей 

деятельности сотрудники полиции. Необходимо дальнейшее совершенствова-

ние норм административного законодательства и внесение изменений и допол-

нений в КоАП.  

 

 

1. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 

(2017) : утв. Президиумом Верхов. Суда Рос. Федерации 27 дек. 2017 г. Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

2. Губенков А. О. Особенности привлечения к административной ответствен-

ности за нанесение побоев // Наука – 2020. 2020. № 6(42). С. 134‒138. Вернуться  

к статье 
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О СТАТУСЕ ЛИЦА, ЗАДЕРЖАННОГО ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

П. Д. Васильев  

курсант 4 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

41 взвод  

Научный руководитель: М. Н. Манько,  

старший преподаватель кафедры 

 уголовного процесса и криминалистики  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

Согласно ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-

ларусь (далее — УПК), подозреваемым является физическое лицо, задержанное 

по подозрению в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого 

органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено 

постановление о применении меры пресечения до вынесения постановления 

о привлечении его в качестве обвиняемого; признании подозреваемым [1]. 

Подозреваемый — временный и необязательный участник уголовного 

процесса. Вместе с тем считать лицо подозреваемым в процессуальном смысле 

слова можно только тогда, когда в деле появятся указанные к этому в законе 

предпосылки, наличие которых предопределяет официальный статус лица в ка-

честве подозреваемого. 

Стать подозреваемым, как вытекает из вышеуказанного, с юридической 

точки зрения можно одним из четырех способов. Остановимся сейчас лишь 

на таком способе, как задержание лица по непосредственно возникшему подо-

зрению в совершении преступления. Как вытекает из закона, лицо приобретает 

данный статус в момент задержания, а юридическим основанием считать лицо 

таковым является постановление о задержании. Однако, согласно ст. 173 УПК, 

лицо можно задержать по непосредственно возникшему подозрению еще 

до возбуждения уголовного дела на 12 часов, в течение которых и должен быть 

решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Но встает вопрос: каким стату-

сом обладает задержанное лицо до возбуждения уголовного дела?  

Так, Л. И. Родевич на основе анализа ч. 2 и 3 ст. 110 УПК приходит к вы-

воду: «Лицо, доставленное в орган уголовного преследования до вынесения по-

становления о его задержании, де-юре не является задержанным. А из это-

го следует, что данное лицо никак не может являться подозреваемым, ибо от-

сутствуют все условия, при которых оно может быть признано подозреваемым» 

[2, с. 223]. Такая точка зрения нам близка, в связи с чем видится логичным 
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разграничение понятия подозреваемого и задержанного в уголовном процессе, 

а также соответствующее разграничение их прав и обязанностей. 

 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : 

одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с изм. и доп. Доступ из информ.-поисковой 

системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Pодевич Л. И., Конколович Д. О. Задержание по непосредственно возник-

шему подозрению в совершении преступления // Проблемы борьбы с преступностью 

и подготовки кадров для органов внутренних дел : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. Дню бел. науки, Минск, 27 янв. 2006 г. / М-во внутр. дел Респ. Бела-

русь, Акад. МВД ; редкол.: М. Г. Знак [и др.]. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 

2006. С. 222‒224. Вернуться к статье 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1830-х гг. В РАЗВИТИИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И. С. Винкевич  

курсант 2 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

25 взвод  

Научный руководитель: С. Н. Чайкин,  

преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

В настоящее время развитие и совершенствование функционирования 

уголовно-исполнительной, или пенитенциарной, системы Республики Беларусь 

обусловили необходимость изучения истории развития отечественного уголов-

но-исполнительного права, на которое в значительной степени повлияли нор-

мативные правовые акты 1830-х гг., регламентировавшие деятельность мест 

лишения свободы Российской империи. Их положения, в свою очередь, стали 

частью изданных в 1926, 1960 и 1971 гг. Исправительно-трудовых кодексов 

БССР.  

В пенитенциарном законодательстве 1830-х гг. в качестве цели исполне-

ния наказаний впервые было определено исправление заключенных, «чтобы 

по возвращении в общество клонились бы они к исправлению нравственно-

сти» [1, с. 23]. Эта же цель в настоящее время определена в ст. 7 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее — УИК Республики Бе-

ларусь) [2]. Новацией пенитенциарного законодательства Российской империи 

стало определение комплекса требований, обеспечивающих исполнение нака-

зания в виде тюремного заключения, в частности, необходимости раздельного 

содержания осужденных «по роду и важности их преступлений» [3, с. 373]. 

Это же положение в настоящее время содержится в ст. 71 УИК Республики Бе-

ларусь [2].  

Комплекс правовых норм, определивший право заключенных на «полу-

чение в тюремном замке одежды, пищи и всего потребного для них», обусловил 

развитие одного из основных направлений деятельности пенитенциарной си-

стемы — материально-бытового обеспечения осужденных, регламентированно-

го в наши дни ст. 94‒96 УИК Республики Беларусь [1, с. 5; 2]. 

Таким образом, развитие пенитенциарного законодательства Россий-

ской империи 1830-х гг. определило становление уголовно-исполнительного 

права на территории Беларуси в XIX – начале ХХ в., а его правовые нормы,  
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регламентирующие основные направления деятельности мест лишения свобо-

ды, вошли в состав исправительно-трудового права советского периода, поло-

жения которого, в свою очередь, стали основой современного уголовно-

исполнительного законодательства Республики Беларусь. 

 

 
1. Инструкция смотрителю губернского тюремного замка. Пермь : Тип. гу-

берн. правления, 1882. 25 с. Вернуться к статье 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г., 

одобр. Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. 

Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

3. Свод законов Российской империи, повелением Государя Императора Ни-

колая Первого составленный, изд. 1836 г. : в 15 т. СПб. : Тип. Второго Отделения 

Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Т. 14 : Уставы благочиния. 1325 с. Вернуться 

к статье 
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УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

Е. Ф. Власенко  

курсант 4 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  
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Научный руководитель: Н. В. Пушко,  

доцент кафедры правовых дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь), 

 кандидат экономических наук, доцент  

 

Основным законодательным актом, в котором регламентированы вопро-

сы, связанные с установлением материальной ответственности для сотрудников 

ОВД, является Положение о материальной ответственности лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь [1] 

(далее — Положение), которое определяет, что аттестованные лица могут быть 

привлечены к данному виду ответственности при одновременном наличии че-

тырех условий. Во-первых, материального ущерба, причиненного государству 

лицом из числа аттестованных сотрудников при исполнении им служебных 

обязанностей. При определении размера вреда учитывается только реальный 

ущерб (утрата или повреждение имущества, а также затраты, которые ОВД 

произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права) 

без учета упущенной выгоды, и исключений из данного правила не предусмот-

рено. Само понятие упущенной выгоды Положение не содержит. Во-вторых, 

противоправности поведения сотрудника — деяния, при котором он не выпол-

няет (ненадлежащим образом выполняет) свои служебные обязанности, уста-

новленные законодательством, условиями контракта о службе в ОВД и прика-

зами начальников. Положением не допускается привлечение сотрудника к от-

ветственности за ущерб, причиненный при исполнении приказа начальника 

ОВД, а также в результате правомерных действий. В случае причинения со-

трудником ущерба при исполнении неправомерного приказа начальника ОВД 

ответственность возлагается на того начальника, который отдал соответствую-

щее распоряжение. В-третьих, прямой причинной связи между противоправ-

ным поведением сотрудника и ущербом (данное определение в Положении 

также не раскрывается), о наличии которой можно судить, если непосредствен-

ной причиной ущерба являлось именно противоправное поведение сотрудника, 

а не иные обстоятельства. В-четвертых, вины лица из числа аттестованных со-

трудников в причинении ущерба в любой форме.  
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Таким образом, Положение является важным инструментом правового 

регулирования применения материальной ответственности к сотрудникам ОВД. 

В данном законодательном акте имеют место обоснованные подходы к реше-

нию основных вопросов привлечения к материальной ответственности сотруд-

ников, однако существуют и определенные недоработки, которые предопреде-

ляют целесообразность его дальнейшего совершенствования. 

 

 
1. Об утверждении Положения о материальной ответственности лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь и внесении 

дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 

2006 г. № 1737 [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Бела-

русь от 27 авг. 2012 г. № 789 : в ред. от 12 мая 2017 г. Доступ из информ.-поисковой 

системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ АНАЛИЗА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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курсант 3 курса факультета милиции 

 Могилевского института МВД (Беларусь),  

34 взвод  

Научный руководитель: Н. А. Шелегова,  

доцент кафедры административной деятельности  

факультета милиции Могилевского института МВД (Беларусь), 

кандидат технических наук, доцент 

 

Стремительное развитие информационных технологий в современных 

условиях является весомой предпосылкой для возникновения новых разновид-

ностей торгово-экономического взаимодействия, одним из которых стала элек-

тронная торговля — важная составная часть цифровой экономики. На сего-

дняшний день четкая формулировка понятия «электронная торговля» отсут-

ствует как в экономических, так и в правовых источниках.  

Термин «электронная торговля» может быть определен как торгово-

экономическая деятельность по купле-продаже товаров, а также работ и услуг, 

осуществляемая с использованием электронных информационных систем, ин-

формационно-коммуникационной сети и электронных процедур. 

В предстоящие десятилетия прогнозируется практически полное вытес-

нение из торговой сферы традиционной торговли за счет электронной. Однако 

мировое экономическое сообщество по-прежнему далеко от разностороннего 

понимания электронной торговли, особенно это касается правового обеспече-

ния [1].  

Именно поэтому с научной и прикладной точки зрения будут актуальны 

исследования, направленные на систематизацию уже имеющихся сведений, вы-

явление основных закономерностей функционирования электронного рынка, 

а также перспектив и тенденций в сфере правового обеспечения электронной 

торговли.  

 

 
1. Юрасов А. В. К вопросу формирования понятийно-категориального аппа-

рата электронной коммерции [Электронный ресурс] // Российский экономический  

интернет-журнал. URL: http://www.e-rej.ru/Articles/2004/Yurasov1.pdf (дата обраще-

ния: 01.02.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 

 

http://www.e-rej.ru/Articles/2004/Yurasov1.pdf
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Ш. Ф. Гаджиев  

курсант 5 курса  

Омской академии МВД России,  

574-ПСП учебная группа 

Научный руководитель: Н. А. Черемнова,  

доцент Омской академии МВД России,  

кандидат юридических наук 

 

В ч. 1 и 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации выделяется такое 

право, как «свобода мысли и слова», однако точечно законодатель определяет 

запрет на массовое распространение и навязывание своей идеологической точ-

ки зрения в целях появления у людей вражды либо ненависти [1]. В соответ-

ствии со ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности», в России запрещается распространение экстремист-

ских материалов, их производство или хранение в целях пропаганды [2]. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что экстремизм возник 

еще в досоветской России. Впервые юридически закрепленный термин «экс-

тремизм» появился в 2001 году в п. 3 ч. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции о борь-

бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [3]. Согласно порталу право-

вой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за отчетный 

период январь‒декабрь 2021 года наблюдается рост числа зарегистрирован-

ных преступлений до 1057 [4]. Согласимся с точкой зрения законодателя, 

так как разрушение либерального жизненного течения и идеалов в сфере демо-

кратии — это цели идеологии насильственного экстремизма. 

Достаточно проблемным аспектом при применении ст. 282 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее — УК) в правоприменительной деятель-

ности является юридическая несостоятельность этой нормы [5]. В связи с этим 

правоприменитель может опираться только на свои личные представления 

о квалификации различных деяний, соответственно, вероятность предвзятости 

исключать нельзя. 

Для решения проблем считаем необходимым дополнить ст. 35 УК ч. 41 

следующей редакции: «Преступление признается совершенным организован-

ной экстремистской группой, если оно совершено структурированной органи-

зованной или объединенной с другой менее значимой организованной группой, 

действующими под единым руководством, члены которых объединены с целью 

совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких пре-
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ступлений экстремистской направленности»; вести профилактические беседы с 

несовершеннолетними в школах и колледжах, а также осуществлять различные 

встречи с несовершеннолетними, которые ранее были поставлены на учет либо 

сняты с него, и их родителями (законными представителями); ст. 282 УК до-

полнить примечанием, которое будет раскрывать критерии запрещенных дей-

ствий экстремистского характера. 

 

 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята все-

нар. голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст : с изменениями, одобренными в хо-

де общероссийского голосования 01.07.2020. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

2. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : 

Федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». Вернуться к статье 

3. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом [Электронный ресурс] : [заключена в г. Шанхае 15.06.2001]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

4. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой стати-

стики [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 

03.02.2022 года). Перейти к источнику Вернуться к статье 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 13 июня 

1996 г., № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 

5 июня 1996 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться 

к статье 
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УДК 342.5 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

В. В. Галалюк  

 курсант 3 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

32 взвод  

Научный руководитель: А. С. Андрианова, 

 старший преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

Принципы организации и деятельности государственных органов — ос-

новополагающие начала, на которых базируется создание и осуществление дея-

тельности государственных органов. Система данных принципов достаточно 

обширна. Рассмотрим понятие и особенности институциональных принципов 

организации и деятельности государственных органов, определяющих их место 

в механизме государства. К данной группе принципов относятся [1, с. 80]: 

1. Единство правовых и организационных основ организации и деятель-

ности государственных органов, предполагающих нормативное закрепление 

единого подхода к их созданию и функционированию. В теории выделяют та-

кие способы формирования органов государства, как выборы и назначение, 

причем и первая, и вторая процедура четко регламентированы на законодатель-

ном уровне. Более того, государственные органы осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иными норматив-

ными правовыми актами, принятыми в государстве (законность в деятельности 

государственных органов).  

2. Принцип разделения властей. Согласно данному принципу, вся госу-

дарственная власть разделена на три ветви и осуществляется соответствующи-

ми взаимодействующими между собой государственными органами. Законода-

тельно предусмотрен механизм, обеспечивающий невмешательство одних гос-

ударственных органов в деятельность других, — система сдержек и противове-

сов.  

3. Гласность и открытость в деятельности государственных органов. Со-

гласно ст. 34 Конституции Республики Беларусь, гражданам гарантируется до-

ступ к полной, достоверной и своевременной информации о деятельности госу-

дарственных органов [2]. Реализация данного права обеспечивается в двух 

направлениях: посредством размещения соответствующей информации в СМИ, 

на официальных сайтах в сети Интернет, а также путем реализации гражданами 

и юридическими лицами права на обращение в государственные органы. 
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Таким образом, институциональные принципы организации и деятельно-

сти государственных органов являются основой для образования механиз-

ма государства, установления внутрисистемных связей между его элемента-

ми, определения места каждого из органов государства в государственном  

аппарате. 
 

 
1. Чаннов С. Е. Принципы организации и функционирования правоохрани-

тельной службы Российской Федерации: административно-правовое регулирование : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14. Саратов, 2013. 175 с. Вернуться к статье 

2. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. ре-

ферендумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. Минск : Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь, 2019. 62 с. Вернуться к статье 
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УДК 343.153.2 

ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

ПРЕДУСМОТРЕН ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В. С. Ганага  

курсант 4 курса  

факультета подготовки следователей  

Уральского юридического института МВД России,  

403 учебная группа 

Научный руководитель: В. Ю. Стельмах,  

профессор кафедры уголовного процесса 

 Уральского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 447 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УПК), в категорию лиц, в отношении которых 

уголовное судопроизводство ведется в особых условиях, включен прокурор [1]. 

Однако не совсем ясно, какой статус следует иметь в виду: уголовно-

процессуальный или должностной. Если обращаться к уголовно-

процессуальному статусу, то определение круга выполняющих функции проку-

рора в уголовном судопроизводстве лиц сводится только к положениям, отра-

женным в УПК, где не закреплены все категории сотрудников органов проку-

ратуры. Поэтому для целей применения норм гл. 52 УПК нужна градация со-

трудников органов прокуратуры, в отношении которых существуют особенно-

сти судопроизводства.  

Справедлива позиция И. С. Тафинцевой о том, что «нормы уголовно-

процессуального законодательства в отношении специальных субъектов судо-

производства в целом направлены на создание дополнительных гарантий их 

неприкосновенности и независимости» [2, с. 547]. 

По нашему мнению, особым статусом в уголовном судопроизводстве 

должен обладать только Генеральный прокурор России и его заместители. 

В связи с этим предлагаем заменить формулировку «прокурора» в п. 6 ч. 1 

ст. 447 УПК на «Генерального прокурора Российской Федерации и его замести-

телей». 

Нормы ст. 42 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 закреп-

ляют гарантии неприкосновенности прокурора в уголовно-процессуальном ас-

пекте. Данная норма устанавливает, что «не допускаются задержание, привод, 

личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспор-

та» [3]. 
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Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, наиболее целесообразно  

все-таки обращаться к должностному статусу категорий лиц, отмеченных 

в ст. 447 УПК, для чего необходимо обращаться к законодательным актам, за-

крепляющим статус того или иного лица. Это в полной мере распространяется 

на прокурора. 

 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Сове-

том Федер. 5 дек. 2001 г. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 22.12.2021). Пе-

рейти к источнику Вернуться к статье 

2. Тафинцева И. С. О порядке возбуждения уголовного дела в отношении сле-

дователя как специального субъекта // Вестн. КазА. юрид. ин-та МВД России. 2018. 

№ 4 (34). С. 545‒548. Вернуться к статье 

3. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон 

от 17 янв. 1992 г. № 2202-1. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 22.12.2021). Пе-

рейти к источнику Вернуться к статье 
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УДК 343.13 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ 

СУДЕБНОГО ШТРАФА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. А. Ганус  

курсант 3 курса  

факультета обеспечения безопасности на транспорте  

Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  

342 взвод 

Научный руководитель: И. Н. Архипцев,  

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  

кандидат юридических наук 

 

Существующие нормы института судебного штрафа имеют определенные 

проблемные моменты — как пробелы, так и противоречия, решение которых 

должно осуществляться государством с привлечением специалистов, имеющих 

обширные познания в юридической науке, с опорой на многочисленные иссле-

дования ученых-правоведов.  

Несмотря на то, что отечественная уголовная политика движется в сторо-

ну гуманизации и принципа экономии репрессии, мы считаем, что положения, 

касающиеся института судебного штрафа, в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее — УПК) необходимо изменить в сторону уже-

сточения.  

Во-первых, необходимо установить запрет на неоднократное применение 

норм института судебного штрафа к одному и тому же лицу во избежание 

предоставления виновному права постоянно «откупаться» за совершенные пре-

ступления. Лицо, нарушившее сферу интересов другого лица, обязано восста-

новить существующее до нарушения положение, но неоднократная уплата 

штрафа одним и тем же лицом не способна восстановить равновесие и повлиять 

на виновное лицо. 

Во-вторых, предлагаем дополнить ч. 1 ст. 25.1 УПК словами «за исклю-

чением преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 и ч. 1 ст. 135 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». Мы считаем, что данные преступления могут 

нанести потерпевшему достаточно серьезную душевную травму, уплата штра-

фа не способна возместить нанесенный ущерб. 

В-третьих, предлагаем дополнить положения ст. 25.1 УПК обязательным 

условием — наличием согласия потерпевшего [1]. В связи с такими изменени-

ями будут учтены интересы обеих сторон, а не только защиты, что особенно 
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важно, поскольку при совершении преступления были нарушены права и сво-

боды потерпевшего. 

Считаем, что указанные выше предложения по совершенствованию зако-

нодательства, регламентирующего институт судебного штрафа, будут эффек-

тивно функционировать при их введении в положения норм УПК. 

 

 
1. Панько Н. К. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: 

условия применения и спорные моменты [Электронный ресурс] // Судебная власть 

и уголовный процесс. 2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prekraschenie-

ugolovnogo-dela-ili-ugolovnogo-presledovaniyav-svyazi-s-naznacheniem-mery-ugolovno-

pravovogo-haraktera-v-vide-sudebnogo (дата обращения: 18.01.2022). Перейти к источ-

нику Вернуться к статье 
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УДК 347.4 

ГРУБАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК ОСНОВАНИЕ 

УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

В. В. Головорушко 

 курсант 1 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

21 взвод  

Научный руководитель: И. В. Муравьев,  

старший преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

В соответствии с законодательством, субъекты, осуществляющие дея-

тельность, связанную с повышенной опасностью, обязаны возместить вред, 

причиненный такой деятельностью, при условии отсутствия доказательств, что 

вред является следствием действия непреодолимой силы или умышленных дей-

ствий самого потерпевшего. 

Лицо, причинившее вред при использовании источника повышенной 

опасности, может освобождаться судом от гражданско-правовой ответственно-

сти в полном объеме или частично, если судом будет установлена грубая не-

осторожность самого потерпевшего. Однако при этом суд должен учитывать 

степень вины потерпевшего и отсутствие вины лица, использующего источник 

повышенной опасности. Вместе с тем следует ориентироваться на то, что гру-

бая неосторожность потерпевшего не может быть поводом для полного осво-

бождения от ответственности владельца источника повышенной опасности, ес-

ли вред причинен жизни и здоровью гражданина, например, в случае перехода 

улицы на запрещающий сигнал светофора — красный свет — гражданином, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения [1, п. 1 ст. 948; п. 2 ст. 952]. 

В этом случае водитель не будет привлечен к уголовной ответственности за не-

возможность предотвратить наезд на пешехода, но будет нести гражданскую 

ответственность, поскольку осуществлял деятельность, создающую повышен-

ную опасность для окружающих. Вопрос о том, является неосторожность по-

терпевшего грубой небрежностью или простой неосмотрительностью, разреша-

ется судом с учетом фактических обстоятельств, конкретной обстановки, 

при которой произошло ДТП.  

Таким образом, одним из оснований уменьшения размера возмеще-

ния вреда, причиненного деятельностью при эксплуатации объектов, создаю-

щей повышенную опасность для окружающих, может служить грубая неосто-

рожность потерпевшего, что чаще всего характерно для причинения вреда  
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в результате дорожно-транспортных происшествий. При этом необходимо учи-

тывать степень вины как самого потерпевшего, так и причинителя вреда. 

 

 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 

1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Сове-

том Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.06.2020 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Закрепление принципа состязательности связано с принятием действую-

щего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 

УПК), в котором он закреплен в качестве одного из основных фундаменталь-

ных правил уголовного судопроизводства. Анализ правоприменительной прак-

тики показал, что обозначенный принцип реализуется не всегда. 

По нашему мнению, на это влияют в том числе такие факторы, как нали-

чие властных полномочий у стороны обвинения; совмещение лицами, ответ-

ственными за ведение дела, функций обвинения и разрешения дела. 

По мнению А. Э. Амасьянца, отсутствие равных прав сторон исключа-

ет состязательность, так как противоборство сторон предполагает равенство 

исходных шансов сторон по собиранию доказательств и представлению их  

суду [1]. 

На современном этапе развития уголовно-процессуального законодатель-

ства в Российской Федерации наблюдается тенденция ухода от традиционного 

принципа состязательности и превращение в модель смешанного судопроиз-

водства [2]. 

Так, например, способы собирания доказательств для защитника ограни-

чиваются пределами, указанными в ч. 3 ст. 86 УПК, в свою очередь, следова-

тель (дознаватель) и иные лица, уполномоченные выполнять следственные дей-

ствия, ограничиваются лишь тем, что собранные ими доказательства должны 

быть получены законным путем [3]. 

Неравенство прав вышеперечисленных участников проявляется в том, что 

следователь (дознаватель) может не допустить доказательства, полученные за-

щитником, к уголовному делу, посчитав их недостоверными, недостаточными 

или не относящимися к делу [4]. 
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На основании изложенного мы приходим к выводу, что равенство участ-

ников уголовного судопроизводства в УПК отсутствует, что подтверждает 

нашу гипотезу о том, что принцип состязательности реализуется не всегда и 

указывает на необходимость совершенствования действующего законодатель-

ства. 
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Исключительная важность правильного отбора образцов для сравнитель-

ного исследования при проведении судебных товароведческих экспертиз сырья 

растительного происхождения обусловлена его объемностью и неоднородно-

стью [1]. Так как при проведении товароведческих исследований масса навески 

зерна может колебаться от 1,0 до 1000 г, а характеризуют они десятки тонн 

продукции, то ошибки при определении качества сырья растительного проис-

хождения связаны в основном с неправильным отбором проб [2]. 

Зерновые массы хранятся бестарным методом (в хранилищах), в транс-

портной таре или потребительской упаковке. Для каждого способа хранения 

зерновых масс существуют свои методы отбора проб [3]. Для того чтобы кор-

ректно выбрать необходимый и правильный метод отбора образцов, в первую 

очередь на подготовительном этапе экспертизы необходим тщательный подбор 

участников данного действия (отбора образцов). В качестве носителя специаль-

ных знаний в данной области целесообразно привлекать старших инспекторов 

республиканского учреждения «Государственная хлебная инспекция». Специа-

листы данного учреждения имеют в своем распоряжении весь перечень техни-

ческих средств и нормативных документов для осуществления компетентного 

отбора образцов для сравнительного исследования зерновых масс.  

Знание частных методов отбора проб различных видов сырья раститель-

ного происхождения, владение специфическими терминами технологии хране-

ния зерновых партий позволят максимально снизить субъективизм при отборе 

образцов для сравнительного исследования.  
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Современный человек, используя в повседневной жизни разнообразные 

электронные устройства, оставляет в их памяти массивы личных данных, фор-

мирующих его индивидуальный «цифровой портрет», который может быть ис-

пользован правоохранительными органами при поиске преступников, без вести 

пропавших лиц либо в процессе доказывания по уголовным делам. Такие мас-

сивы складываются из множества электронно-цифровых следов, возникающих 

в процессе использования компьютеров, смартфонов, умных часов и иных 

устройств, которые подразделяются на активные и пассивные следы.  

Активные следы образуются благодаря умышленным действиям пользо-

вателя, намеревающегося поделиться информацией о себе (загрузка фотогра-

фии, отправка сообщения), пассивные — фиксируются устройством автономно 

и описывают характер действий пользователя (история посещений, IP-адрес, 

геоданные). Поскольку обе группы следов имеют цифровую форму и суще-

ствуют в виде электромагнитных сигналов, то без материального носителя вос-

приниматься человеком не могут. Следовательно, материальные носители элек-

тронно-цифровых следов, представленных файлами, выступают и их источни-

ками, среди которых можно выделить компьютер, сервер, планшет, съемные 

носители (флеш-карты, диски, винчестеры), смартфон, смарт-часы, фитнес-

трекер, мультимедиасистемы автомобилей, плееры, электронные книги и  

другие.  

В научной литературе авторами выделяется в качестве самостоятельного 

источника Интернет, что является не совсем верным утверждением, так как Ин-

тернет — это сеть постоянно взаимодействующих серверов (компьютеров), 

производящих обмен хранящимися на них данными. Следовательно, источни-

ком выступать будет все же компьютер, а не Сеть. Однако разграничение дан-

ных, распространяющихся в сети Интернет и содержащихся на персональных 

устройствах, позволяет дополнить систему источников внутренним структур-

ным делением по месту их хранения, а также в зависимости от вида цифрового 
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источника (фотография, сообщение, страница в социальной сети, личные каби-

неты в системе интернет-банкинга, электронной почты и т. д.) [1, с. 11].  

Таким образом, источники электронно-цифровых следов систематизиру-

ются в зависимости от вида их материального носителя и цифрового источника, 

а также степени доступности к ним третьих лиц.  
 

 
1. Гайдаш О. В. Феномен цифрового следа в современном обществе // Вестн. 

магистратуры. 2020. № 6. С. 10‒12. Вернуться к статье 
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На сегодняшний день, в период пандемии, достаточно обсуждаемой и ак-

туальной является проблема использования видео-конференц-связи в ходе 

предварительного расследования преступлений. Ввиду определенных физиче-

ских ограничений (пребывание в длительных служебных командировках, про-

живание в прочих регионах Российской Федерации, отсутствие по состоянию 

здоровья) увеличиваются временные и материальные затраты на производство 

допроса участников уголовного судопроизводства. Выходом из представлен-

ных обстоятельств будет являться так называемое дистанционное участие 

в следственных действиях, а именно по видео-конференц-связи (далее — ВКС). 

С недавнего времени Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации дополнен ст. 189.1, которая определяет использование систем ВКС  

в области особенностей проведения допроса, очной ставки и опознания [1]. По-

рядок производства допроса с использованием систем ВКС можно рассматри-

вать как процессуально закрепленную систему различных тактических прие-

мов, задача которых заключается в рациональном обеспечении полноты и объ-

ективности производства данного следственного действия, а также соблюдении 

закрепленных прав лиц, в нем участвующих.  

Представляется необходимым отметить трудности применения ВКС 

при допросе. Во-первых, появляются сложности в установлении прямого пси-

хологического контакта между следователем (дознавателем) и допрашиваемым 

лицом. Во-вторых, возникают проблемы в использовании и применении опре-

деленных тактических приемов при допросе (например, при предъявлении до-

кументов, предъявлении вещественных доказательств), возможны затруднения 

при оказании тактико-психологического воздействия на лицо в связи с отсут-

ствием личного контакта [2].  

Результативность производства допроса во многом будет зависеть  

от тактически грамотного его производства. Особенно сложно использовать 
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тактические приемы с отдельными категориями граждан, например с несовер-

шеннолетними. На подготовительном этапе допроса изначально необходимо 

снять напряжение, т. е. помочь несовершеннолетнему успокоиться, преодолеть 

естественный страх, смущение, сориентировать его в происходящем, создать 

у него мотивацию к сотрудничеству и т. д. Особенности использования ВКС 

заключаются в том, что дистанционно необходимо проверить личность допра-

шиваемого лица. В любых условиях должен быть создан ресурс, обеспечиваю-

щий точную возможность идентификации лица, которое участвует в уголовном 

судопроизводстве, определенно важной составляющей будет являться и со-

зданная обстановка для передачи и получения письменных документов. 

Хочется также отметить, что использование ВКС при допросе не должно 

стать повсеместной практикой, а должно применяться только в том случае, ко-

гда действительно в подобной форме допроса имеется необходимость.  

 

 
1. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30 дек. 2021 г. № 501-ФЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

2. Аксенова Л. Ю., Анешева А. Т. Тактические приемы производства допроса 

[Электронный ресурс] // Сибир. юрид. обозрение. 2019. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/ яarticle/n/takticheskie-priemy-proizvodstva-doprosa (дата обраще-

ния: 12.01.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 
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В последние несколько лет в Российской Федерации произошли значи-

тельные изменения в правовой регламентации общественных отношений, свя-

занных с жестоким обращением с животными. Примером этих изменений слу-

жит Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ, одной из основных 

целей которого является обеспечение безопасности животных, а также установ-

ление правил их содержания [1]. 

Ответственность за жестокое обращение с животными предусмотре-

на статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК). Объ-

ективная сторона данного преступления состоит в жестоком обращении с жи-

вотными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиган-

ских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшем его гибель или 

увечье [2].  

За последние 3 года в Российской Федерации число осужденных по пре-

ступлениям, предусмотренным ст. 245 УК, находится примерно на одном 

уровне: в 2018 году в Российской Федерации было осуждено 142 человека [3], 

в 2019 — 159 человек [4], 2020 — 163 [5]. С учетом тенденции незначительного 

роста количества осужденных требуется принятие необходимых мер противо-

действия рассматриваемому преступлению. 

Проблема правовой защиты животных остро стоит в Российской Федера-

ции. Однако большинство граждан не считают нужным вставать на сторо-

ну защиты животных, они остаются равнодушными к данной проблеме [6]. 

Именно поэтому нужны определенные меры предупреждения жестокого обра-

щения с животными. Так, мы предлагаем следующие меры профилактики: 

формирование гуманного отношения к животным путем повышения уровня 

информированности населения о правилах содержания и выгула животных 

и об ответственности за жестокое обращение с ними; создание и распростране-

ние с помощью средств массовой информации материалов с указанием порядка 
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действий и принятия необходимых мер в случаях, если гражданин стал свиде-

телем жестокого обращения с животными. Считаем целесообразным организо-

вать горячую телефонную линию для консультирования населения по решению 

вопросов, связанных с бездомными животными, а также выявлять деструктив-

ные группы в социальных сетях, вовлекающие в свою деятельность несовер-

шеннолетних и распространяющих запрещенные материалы со сценами жесто-

кого обращения с животными в сети Интернет. 
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Судебные иски против государства по таким делам возбуждаются не 

в судах данного государства, а в третьем государстве, где, например, должен 

был быть исполнен договор, либо где был причинен ущерб, либо лицо, чьи пра-

ва были нарушены, не имело возможности подать иск в суд данного государ-

ства, представив его в суд государства, где в этот момент находится. 

В этом случае возникает вопрос о том, должно ли данное государство 

подчиниться компетенции суда того государства, в котором возбужден иск, или 

оно пользуется судебным иммунитетом и иск против него может быть предъяв-

лен только в судах этого государства. В качестве примера можно упомянуть 

нашумевшее и известное многим дело 2004 года Марии Альтман против Ав-

стрийской Республики, когда гражданка США подала иск в суд США против 

Австрийской Республики, требуя передать ей из Национальной галереи Ав-

стрии несколько картин Густава Климта, которые были отобраны у ее семьи 

в годы Второй мировой войны, а затем национализированы Австрийской Рес-

публикой*.  

Однако если до второй половины XX века почти все государства, за ис-

ключением некоторых государств Западной Европы, применяли принцип абсо-

лютного иммунитета иностранного государства, то есть иммунитет государств 

без каких-либо ограничений, то со второй половины XX века, параллельно 

с активизацией участия в международных гражданских правоотношениях госу-

дарств, некоторыми государствами было разработано и стало применяться по-

нятие «торговое государство» и в соответствии с ним — теория функциональ-

ного иммунитета государств.  

                                           
* Также примером может служить известное международное частное право Huang Geum Joon против Японии 

2002 г. Пятнадцать южнокорейцев подали иск против Японии в США, где солдаты подвергались пыткам и сек-

суальному рабству во время Второй мировой войны. 
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Согласно теории абсолютного иммунитета государств, независимо от 

государства и от характера действий, данное государство ни в коем случае не 

может подчиняться компетенции судов другого государства. Следовательно, 

даже если государство заключает гражданские договоры, оно и в сфере эконо-

мики продолжает выступать с позиций своего суверенитета. 

Теория абсолютного иммунитета государств основана на следующих трех 

правилах: 

1. Иностранное государство может подчиняться компетенции судов дру-

гого государства только в случае прямого согласия иностранного государства 

на это.  

2. Совершение государством определенных действий на территории дру-

гого государства, в том числе гражданско-правового характера, не означает, что 

данное государство в связи с этими действиями должно подчиняться компетен-

ции судов другого государства. 

3. Гражданско-правовые сделки государства подчиняются только праву 

данного государства. 

С целью защиты интересов своих граждан и юридических лиц, входящих 

в частно-правовые отношения с иностранными государствами или иностран-

ными государственными организациями, США в 1976 году приняли закон «Об 

иммунитетe иностранного государства», став первым государством, законода-

тельно закрепившим эту теорию, и, по сути, заложив основу для нового этапа 

развития указанной теории. Примеру США последовали и другие государства, 

которые приняли законы, закрепляющие функциональный иммунитет ино-

странных государств*.  

Основой для формирования и становления этого института в Республике 

Армения был Советский Союз. Стержнем данного института стала теория аб-

солютного иммунитета иностранного государства. С принятием Гражданского 

процессуального кодекса Республики Армения картина не изменилась. Так, 

в части 1 статьи 245 гражданского судопроизводства Республики Армения 

устанавливается: «Возбуждение в суде иска против иностранного государства, 

его участие в деле третьего лица в случае, если международными договорами 

Республики Армения не предусмотрено иное наложение ареста на имущество, 

принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Рес-

публики Армения, а также принятие иных решений по обеспечению иска, об-

ращение взыскания на это имущество в порядке принудительного исполнения 

                                           
* До 1976 г. предпринимались попытки урегулировать сферу иммунитета иностранных государств на основе 

теории ограниченного иммунитета, в частности Комиссией Лиги Наций по кодификации международного пра-

ва в 1926 г. Был подготовлен проект закона, регулирующего иммунитет иностранного государства, на основе 

вышеупомянутой теории, который, однако, не был принят, и уже в 1972 г. Совет Европы принял Конвенцию об 

иммунитете государств, которую, однако, ратифицировали очень немногие государства. 
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решения суда допускается только с согласия компетентных органов соответ-

ствующего государства, если иное не предусмотрено международными догово-

рами Республики Армения». 

На наш взгляд, лучшим решением является включение соответствующего 

положения в статью Гражданского процессуального кодекса, посвященную су-

дебному иммунитету иностранного государства, согласно которому, если в суд 

Республики Армения подан иск против иностранного государства и не прило-

жено согласие правомочного органа данного государства на отказ от судебного 

иммунитета, то суд Республики Армения возвращает исковое заявление,  

а в случае принятия его к производству: 

1) если компетентный орган государства дает согласие на отказ от судеб-

ного иммунитета, суд рассматривает и разрешает дело по существу; 

2) если компетентный орган государства не дает согласия и ссылается на 

свой судебный иммунитет, суд прекращает производство по делу на основании 

не подлежащего суду дела; 

3) в случае, если компетентный орган государства не представляет како-

го-либо ответа на запрос суда или стороны об отказе от иммунитета в разумные 

сроки, суд оставляет иск без рассмотрения. 

Спустя 30 лет после распада Советского Союза Армения продолжает 

придерживаться унаследованного от Советского Союза подхода к вопросу им-

мунитета иностранных государств.  

Учитывая вышесказанное, считаем, что для полноценной защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц Республике Армения необхо-

димо отказаться от принципа абсолютного иммунитета государств и закрепить 

в нашем законодательстве принцип функционального иммунитета иностранных 

государств. На наш взгляд, если иностранное государство входит в частные 

правоотношения на территории другого государства с гражданами и юридиче-

скими лицами данного государства, оно по сути отказывается от своего суве-

ренного статуса и выступает в качестве частного лица, распространяя на себя 

право государства и компетенции его судов, на территории которых развернуло 

эту деятельность, следовательно, применение функционального иммунитета 

государств и непризнание иммунитета иностранного государства по отдельным 

гражданско-правовым спорам ни в коем случае не нарушает принцип равенства 

государств, лежащий в основе иммунитета государства и закрепленный в пунк-

те 1 статьи 2 Устава ООН. 

Кодексом гражданского судопроизводства необходимо предусмотреть 

норму, согласно которой, если иностранное государство в случаях и порядке, 

установленных Гражданским процессуальным кодексом, в связи с конкретным 

делом не пользуется или же добровольно отказалось от судебного иммунитета, 
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то оно также не пользуется правом иммунитета принудительного исполнения 

судебного акта, вынесенного в результате данного дела. В то же время необхо-

димо предусмотреть те виды имущества, принадлежащего государству, в отно-

шении которых не могут применяться меры по обеспечению иска или принуди-

тельному исполнению судебных актов (например, имущество, используемое 

или предназначенное для использования в дипломатических или консульских 

целях, для осуществления функций делегаций или имущество, используемое 

для военных целей или миротворческих операций, которое представляет науч-

ную, культурную или историческую ценность и т. д.). 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации, как и во множественных 

нормативно-правовых актах, существуют такие категории, которые принято 

считать оценочными. Оценочные понятия Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации — это понятия, содержание которых не раскрывается и не конкретизи-

руется, а определяется правоприменителем с учетом фактических обстоятель-

ств конкретного уголовного дела. 

В юридической практике существуют множество мнений и споров по по-

воду применения оценочных понятий в уголовном законе. Одни считают недо-

пустимым использовать в нормативно-правовом акте категории оценочного ха-

рактера, поскольку они затрудняют применение такого нормативного правово-

го акта [1]. Они зависят от субъективного мнения правоприменителя, и это мо-

жет привести к следственным и судебным ошибкам. Другие авторы и юристы, 

наоборот, считают, что применение оценочных понятий является необходимым 

аспектом [2, с. 9; 3; 4]. 

Выделим признаки оценочных понятий: 

1. Значение многих оценочных понятий раскрывает не законодательный 

орган, а авторы в своих исследовательских работах, книгах, статьях, публика-

циях, монографиях. 

2. Многие оценочные понятия в разъяснениях судебных органов, норма-

тивно-правовых актах государственных органов полностью не раскрываются, 

а указываются лишь отдельные их признаки. 

3. Неточность объема. Например, при определении значительного ущерба 

следует указать не только его минимум, но и рассмотреть соотношение утра-

ченного имущества и дохода потерпевшего за определенный период. 
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4. Представленные понятия можно расширить или дополнить в лю-

бой момент времени. Такие оценочные понятия, как «явно», «устойчи-

вость», «малозначительность», «злостно», «грубо», «особо» и другие, всегда 

будут открытыми, незамкнутыми. К ним можно добавить какой-либо суще-

ственный признак. 

Таким образом, разъяснять каждое оценочное понятие нецелесообразно и 

трудоемко. Нормативно-правовой акт должен быть строго определен, его тер-

минологический аппарат должен быть четким, ясным и кратким. Для этого, на 

наш взгляд, необходимо специальное, отдельное разъяснение, в котором субъ-

ект права должен определить основные признаки для каждого оценочного по-

нятия.  
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Собирание доказательств защитником — это его право, впервые предо-

ставленное законом в 2001 году. В ч. 3 ст. 86 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации (далее — УПК) говорится, что защитник вправе со-

бирать доказательства путем получения предметов, документов, иных сведе-

ний; опроса лиц с их согласия, а также истребования справок, характери-

стик, иных документов. Этот вопрос является дискуссионным как на практике, 

так и в теории уголовного судопроизводства. Многие авторы, ученые не при-

знают данное право защитника, даже несмотря на то, что оно закреплено в Кон-

ституции Российской Федерации, а именно в ч. 3 ст. 123. 

Во время разработки УПК были предложены различные расширения пол-

номочий защитников, но самое интересное предложение — «параллельное ад-

вокатское расследование» — было высказано профессором Е. Г. Мартынчи-

ком [1]. Он предложил наделить защитника возможностями собирать доказа-

тельства самостоятельно, т. е. проводить некоторые следственные действия 

наравне со следователем (дознавателем), после чего защитник по окончании 

«адвокатского расследования» составляет документ наподобие обвинительного 

акта или обвинительного заключения, систематизирует собранные доказатель-

ства, формирует дело, знакомит всех участников и отправляет его в суд для 

рассмотрения «адвокатского дела» параллельно с уголовным делом, собранным 

стороной обвинения. Данная идея популярна и в настоящее время.  

Но борьба с преступностью в большей степени дело государственное, 

правоохранительные органы наделены большими полномочиями, чем част-

ные лица, в том числе и применением мер принуждения. А защитник — част-

ное лицо и не может делать того же, что и следователь. Законодатель не вос-

принял данную идею всерьез, и в новых УПК и Федеральном законе «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатского 

расследования не появилось. Однако полномочия защитника все же несколько 
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увеличились в объеме, но не в качестве. Получив право не только собирать, 

но и предоставлять доказательства (п. 2 ч. 1 ст. 53, п. 2 ч. 1 ст. 86 УПК), спустя 

некоторое время защитники пришли к выводу, что они собирают не доказа-

тельства, а сведения, признание которых доказательствами все также остается 

во власти следователя.  

 

 
1. Мартынчик Е. Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние 

и перспективы (к разработке концепции и модели) // Адвокатская практика. 2003. 

№ 6. С. 21‒29. Вернуться к статье 
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Изучение личности преступника не только представляет теоретический 

интерес, но и имеет громадное практическое значение. Ведь преступный мир 

очень разнообразен по своему составу, что требует особого подхода как со сто-

роны органов уголовного розыска, следствия и суда, так и со стороны структур, 

исполняющих судебные приговоры. 

Преступник — человек, виновно совершивший общественно опасное  

деяние, запрещенное уголовным законом, характеризующийся совокупно-

стью демографических, социально-ролевых, правовых, нравственно-

психологических, физических и иных свойств, которые в сочетании с внешни-

ми условиями и обстоятельствами влияют на его преступную деятельность. 

Противоправные деяния проявляются через конкретные проступки [1, с. 97]. 

Понятие личности объединяет черты и свойства человека как члена об-

щества и гражданина, субъекта труда, познания и общения. Каждый человек — 

личность. Но именно как личности все люди не одинаковы и не равноценны. 

Преступник как личность отличается от других людей тем, что он совершил 

преступление вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, отрица-

тельного отношения к общественным интересам [1, с. 98]. 

Изучение личности преступника имеет важное значение для установле-

ния причин совершения преступлений. Причинами совершения конкретных 

преступлений являются социально негативные качества и, прежде всего, кри-

минальная мотивация поведения личности, которые взаимодействуют с крими-

нальными условиями среды и ситуации [2, с. 117]. 

Совокупность личностных качеств, обусловивших совершение лицом 

преступления, появляется не в момент его совершения, а складывается в про-

цессе всей предшествующей жизнедеятельности индивида, точно также сохра-

няясь, чаще всего, и после отбытия наказания.  

Таким образом, изучение личности преступника — это изучение методи-

ческое, научное, которое, прежде всего, должно быть направлено на получение 

знаний для дальнейшей борьбы с преступностью и улучшения процессов уго-

ловного правосудия. 
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1. Криминология и профилактика преступлений / О. П. Колченогова [и др.] ; 

М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М- ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2012. 231 с. Вернуться к статье 

2. Шиханцов Г. Г. Криминология : учебник. Минск : Новое знание, 2016. 316 с. 

Вернуться к статье 
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В деятельности органов внутренних дел оперативно-розыскная деятель-

ность играет важную роль, способствуя пресечению правонарушений, а также 

раскрытию преступлений.  

На данном этапе развития создается и выпускается достаточное количе-

ство литературы для изучения в ходе самостоятельного обучения, а также для 

помощи преподавателям, которые разъясняют данный материал обучающимся.  

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется уполномоченными 

на то органами и признается составной частью работы правоохранительных ор-

ганов, ведь без нее не может происходить в полной мере расследование пре-

ступлений. Главная задача оперативно-розыскной деятельности — это обеспе-

чение безопасности граждан Российской Федерации, а также защиты нашей 

страны. Принципами, входящими в оперативно-розыскную деятельность, яв-

ляются обязательное и неукоснительное уважение, соблюдение прав и сво-

бод человека и гражданина, соблюдение законности, обеспечение секретно-

сти. Принцип законности означает, что вся деятельность, осуществляе-

мая уполномоченными на то органами, должна проводиться в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации и иными нормативно-правовыми акта-

ми. Права и свободы человека и гражданина закреплены во Всеобщей деклара-

ции прав человека. Поэтому данный принцип, наряду со всеми остальными, 

должен соблюдаться при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Субъектами, непосредственно осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, являются оперативные подразделения и их сотрудники, входящие 

в состав государственных органов, уполномоченных на то Федеральным зако-

ном «Об оперативно-розыскной деятельности», занимающихся оперативно-

розыскной деятельностью. 
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При расследовании хищений, совершенных с использованием сети Ин-

тернет, правоохранительные органы нередко сталкиваются с применением пре-

ступниками возможностей VoIP-телефонии (либо ее усовершенствованной раз-

новидности SIP), которая представляет собой технологию совершения входя-

щих и исходящих звонков через Интернет с виртуальных либо подменных но-

меров по низким тарифам, независимо от территориального нахождения або-

нента [1].  

Функционирование VoIP-телефонии в преступных целях имеет две 

направленности: использование виртуальных номеров с кодом нужной страны 

и даже региона, предоставляемых IP-оператором, либо совершение вызова 

с сервера оператора по подменному номеру. При покупке виртуального номера 

преступник может выбрать одну из доступных числовых комбинаций, под ко-

торой в последующем сможет осуществлять исходящие звонки на любые номе-

ра (IP, мобильные, городские, действующие в любой стране), отправлять СМС, 

регистрировать аккаунты, получать входящие звонки, которые могут переадре-

совываться как на его аналоговый номер, так и на SIP-аккаунт оператора. Под-

мена номера, в отличие от виртуального, позволяет преступнику самому вы-

брать любую числовую комбинацию номера для совершения исходящих вызо-

вов, но принять входящий звонок на этот номер не представится возможным. 

Виртуальные номера чаще используются для создания мошеннических аккаун-

тов на торговых площадках, в социальных сетях, для совершения звонков, в том 

числе через мессенджеры, от имени должностных лиц государственных орга-

нов, представителей банков, сотрудников милиции. Подмена же номера приме-

няется при желании преступника установить контакт с потерпевшим от знако-

мого ему лица или организации, мобильные номера которых ему хорошо из-

вестны и даже зафиксированы в телефонной книге, с целью просьбы о денеж-

ной помощи, уплате штрафов, предоставлении личных данных и банковских 

реквизитов и др. 
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Таким образом, основная цель использования VoIP-телефонии киберпре-

ступниками — скрыть местоположение, личные данные, а при использовании 

подменных номеров — ввести потерпевшего в заблуждение относительно зво-

нящего лица, т. е. такой тип связи выступает в качестве и средства совершения 

преступления, и средства его сокрытия одновременно. 
 

 
1. Как установить SIP-телефон? [Электронный ресурс] // New-Tel.net. URL: 

https://new-tel.net/blog/kak-ustanovit-sip-telefon/ (дата обращения: 30.01.2022). Перейти 

к источнику Вернуться к статье 

  

https://new-tel.net/blog/kak-ustanovit-sip-telefon/
https://new-tel.net/blog/kak-ustanovit-sip-telefon/
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Концепция прав и свобод человека имеет длительную историю формиро-

вания и развития. Возникнув еще в Древней Греции и Древнем Риме, представ-

ления о высшей ценности человека непрерывно совершенствуются и создают 

фундамент для взаимодействия личности и государства. Так что же такое права 

человека? 

В политико-правовой теории существуют несколько подходов к понима-

нию прав человека как правовой категории. С точки зрения либерального под-

хода права человека представляют собой совокупность складывающихся объ-

ективно неотъемлемых, принадлежащих индивиду от рождения свойств, воз-

можностей, которые определяют меру его свободы и обеспечивают возмож-

ность всестороннего развития. Права человека имеют приоритет над интереса-

ми общества и государства, применяются в качестве критерия для оценки уров-

ня развития демократии, условия нормального функционирования политиче-

ской системы [1, с. 231]. 

Философы консервативного направления определяют понятие «права че-

ловека» через наличие у индивида обязанностей перед государством и обще-

ством. Человек рассматривается как субъект права, имеющий конкретные по-

требности, стремления, ожидания, права и обязанности которого устанавлива-

ются государством [1, с. 235]. 

В восточных философских учениях права человека выступают средством 

достижения общего блага и неразрывно связаны с обязанностями (перед Богом, 

обществом, государством). В то же время постулируется обязанность государ-

ства создавать условия, позволяющие человеку приобретать определенные бла-

га (духовные и материальные) [2, с. 188]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о признании существования прав 

человека как правовой категории, а наличие различных подходов к ее понима-

нию говорит о сложности и неоднозначности данного явления. Права человека 

возникают от рождения, являются неотъемлемыми и неотчуждаемыми, имеют 
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универсальный характер и представляют собой совокупность возможностей 

для всестороннего развития личности. Осуществление прав человека невоз-

можно вне общества. Гарантом реализации прав человека выступает государ-

ство. 
 

 
1. Золкин А. Л. Философия права : учебник. М. : Юнити-Дана, 2012. 384 с. 

Вернуться к статье 

2. Философия права : учеб. пособие / отв. ред. Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыба-

ков ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-

сийской Федерации. М. : Статут, 2018. 224 с. Вернуться к статье 
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Колоссальные масштабы грузопотоков на различных видах транспорта, 

как правило, остаются точкой притяжения для совершения противоправных 

действий. Триггером роста преступности на транспорте, бесспорно, остается 

развитие внутренней инфраструктуры страны и экономики, что обуславливает 

актуальность данной темы. Несмотря на то, что транспортная полиция работает 

по линейному принципу, который зависит от того или иного вида транспорта, 

учитывается и административная территория, что находится в зоне обслужива-

ния сотрудниками ТП [1]. В связи с этим необходимо проводить планомерную 

работу по совершенствованию производства дознания, проводимого террито-

риальными органами МВД на транспорте. 

Заострим внимание на участившихся безаргументированных отказах по-

терпевших в отношении производства дознания в сокращенной форме, что, 

естественно, осложняет работу дознавателя при явной целесообразности прове-

дения сокращенного дознания [2]. Одним из реальных и долгожданных шагов 

на пути к совершенствованию сокращенной формы дознания считаем исключе-

ние пункта 6 из части 1 статьи 226.2 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УПК) [3]. Однако специфика дознания в сокра-

щенной форме все же предполагает переход в общий порядок дознания. 

В целях недопущения утраты собранных ранее доказательств при переходе 

из сокращенного дознания в дознание в общем порядке считаем возможным 

порекомендовать законодателю дополнить часть 1 статьи 226.5 УПК  после 

слов «предусмотренных настоящей статьей» следующей фразой: «и ст. 73 “Об-

стоятельства, подлежащие доказыванию” настоящего Кодекса». 

Кроме того, учитывая замечания Е. А.  Черкасовой, отметим важ-

ность профилактической работы дознания, исключающей возможные рецидивы 
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преступлений с сохранением прав потерпевших [4]. Следующим шагом по со-

вершенствованию дознания в сокращенной форме может стать дополнение ча-

сти 2 статьи 226.1 УПК пунктом 4, изложенным в следующей редакции: 

«4) подозреваемый в обязательном порядке на начальной стадии дознания воз-

мещает потерпевшему вред, причиненный преступлением, а также растраты на 

услуги адвоката, определяемые обстоятельствами уголовного дела». Это дает 

экономию госзатрат за счет подозреваемого для обеспечения потерпевшего 

бесплатной юридической помощью. 
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В настоящее время под банкротством в большинстве литературных ис-

точников понимается неспособность должника выполнить требования кредито-

ров по долговым обязательствам. По действующему законодательству банкрот-

ство — это неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый 

характер, признанная решением экономического суда о банкротстве с ликвида-

цией (прекращением деятельности) должника [1]. 

Первое упоминание о банкротстве как отношениях, связанных с невоз-

вратом долгов, происходит во времена Римской империи, в которой основой 

правового механизма являлось удовлетворение мести и телесное наказание 

преступника, а не общепринятое желание возврата долга в имущественном эк-

виваленте. При этом несостоятельность приравнивалась к преступлению про-

тив общества. В Средние века институт несостоятельности сохранялся и разви-

вался преимущественно в области торговли. Непосредственно сам термин 

«банкротство» произошел от итальянского banka, что в переводе означает 

«скамья». Менялы — люди, занимающиеся на рынках выдачей ссуд, размеща-

лись в определенных местах и сидели на скамьях. В случае разорения менялы 

он ломал и переворачивал свою скамью. 

В процессе эволюции процедуры неплатежеспособности стали появлять-

ся четкое оформление и разнообразные правила. Например, в Англии в начале 

XVIII века впервые за всю мировую практику была дана возможность добросо-

вестному банкроту рассчитывать на прощение долгов, которые не были им вы-

плачены. Особое внимание стало уделяться степени вины несостоятельного 

должника. Происходит выделение двух понятий — «несостоятельность» и 

«банкротство»: лицо, в отношении которого возбуждены процедуры банкрот-

ства, признается несостоятельным; банкротом является лицо, признанное судом 

таковым.  

Данный подход применяется и в настоящее время: неплатежеспособ-

ность не может быть полностью отождествлена с банкротством. Она чаще всего 
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появляется в товарно-денежных отношениях в случаях отсутствия или нехватки 

денежных средств для расчета по своим обязательствам.  

Таким образом, когда у должника возможно появление средств, предна-

значенных для погашения долга, — это практическая неплатежеспособность, 

а в случае преобладания пассива над активом — это абсолютная неплатежеспо-

собность или банкротство.  

 

 
1. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З : в ред. от 24 окт. 2016 г. № 439-З. 

Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Насилие в семье — очень распространенная проблема. В настоящее время 

данная проблема имеет тенденцию к увеличению и проявляется в каждой чет-

вертой белорусской семье. Предотвращение насилия в семье достигается си-

стемой мер по оказанию социальной, психологической, юридической и иной 

помощи; социальной реабилитации членов семьи; по оказанию помощи в раз-

решении конфликтных ситуаций в семье, осуществлению социального кон-

троля над поведением членов семьи, совершивших насилие в семье; по предо-

ставлению убежища пострадавшим от насилия членам семьи. 

Органы внутренних дел осуществляют свою деятельность по предупре-

ждению насилия в семье на основе Закона Республики Беларусь № 122-З 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений», используя меры 

общей и индивидуальной профилактики к правонарушителям, допустившим 

подобные деяния [1]. Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений является одним из главных направлений деятельности участкового 

инспектора милиции. Согласно п. 19.1 приказа Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь № 300, участковый инспектор милиции обязан при выяв-

лении факта насилия в семье объявлять правонарушителям, в соответствии 

со ст. 31 Закона № 122-З, защитное предписание [2]. Согласно защитному 

предписанию, лицо, в отношении которого оно вынесено, обязано покинуть 

на определенный срок место жительства. Однако возникает вопрос, как 

на практике можно применить защитное предписание в отношении лица, за ко-

торым судом установлен превентивный надзор [1], ведь, согласно ст. 80 Уго-

ловного кодекса Республики Беларусь, лицо, за которым установлен превен-

тивный надзор, обязано находиться по месту жительства в установленное су-

дом время [3].  

Исследователями по-прежнему отмечаются проблемные вопросы в ча-

сти профилактики правонарушений со стороны лиц, имеющих судимость.  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

78 

Затрагивается проблематика соотношения обязанностей, устанавливаемых за-

щитным предписанием с запретами, имеющимися у лиц, находящихся под пре-

вентивным надзором [4].  

По нашему мнению, необходимо на законодательном уровне выработать 

механизм вынесения защитного предписания лицам, в отношении которых 

установлен превентивный надзор. 
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С момента регистрации заключения брака у супругов возникают опреде-

ленные правомочия по владению, распоряжению и пользованию имуществом, 

являющимся их общей совместной собственностью [1]. Следует подчеркнуть, 

что каждый из супругов имеет право на осуществление сделок с общей сов-

местной собственностью без получения предварительного согласия от другого 

супруга. При этом имеется предположение о том, что такие сделки совершают-

ся в интересах семьи, а потому специального правового регулирования право-

отношений между супругами по поводу распоряжения совместным имуще-

ством не требуется. Однако на практике встречаются ситуации, когда действия 

одного супруга не соответствуют желаниям другого. 

Действительно, на законодательном уровне установлена так называемая 

презумпция согласия супруга при совершении сделок по распоряжению общим 

имуществом. Данное предположение основано на принятых в обществе соци-

альных нормах и семейных традициях, в силу которых один из супругов со-

вершает сделки с общей совместной собственностью по устному согласованию 

с другим супругом [2]. Несомненно, данная презумпция является опровержи-

мой, если будет доказано, что такого согласия не было. В данной ситуации 

в неблагоприятном положении окажется третье лицо, участвовавшее в сделке. 

На наш взгляд, правовую норму, регулирующую совершение сделок с общей 

совместной собственностью супругов, необходимо сформулировать таким об-

разом, чтобы супруг, совершающий сделки по распоряжению общим имуще-

ством, предъявлял заинтересованному лицу какие-либо доказательства, под-

тверждающие согласие другого супруга (например, расписка или доверен-

ность). 

Таким образом, презумпция наличия согласия супруга при совершении 

сделок по распоряжению общим имуществом — это предположение о том, что 

супруг, совершающий сделку по распоряжению общим имуществом, получил 
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согласие на эту сделку со стороны другого супруга. Однако, если такого согла-

сия не было, то сделка может быть признана недействительной в судебном по-

рядке. А потому в законодательстве необходимо учесть данный факт путем 

внесения соответствующих изменений и дополнений. 

 

 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 

9 июля 1999 г., № 278-З : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр. Со-

ветом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 

1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Сове-

том Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2021 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Деятельность сотрудников патрульно-постовой службы полиции (далее — 

ППСП) продолжительное время регламентировалась приказом МВД России 

от 29 января 2008 года № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции» [1]. В 2021 году вступил 

в силу приказ МВД России № 495, который утвердил Наставление об организа-

ции служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 

службы полиции территориального органа МВД России (далее — Наставле-

ние) [2]. 

После появления новых источников, регулирующих какую-либо деятель-

ность, закономерно встает вопрос: всегда ли все новое лучше старого? Возмож-

но, где-то ответ будет однозначно «да», но не в данной ситуации. Вся сущность 

регулирования заключается в единстве организации и тактики деятельности 

ППСП, они дополняют друг друга и тем самым наиболее полно и эффективно 

способствуют выполнению задач, поставленных перед службой в целом.  

Новое Наставление не в полной мере раскрывает сущностное содержание 

деятельности ППСП. Необходимо также отметить, что современная реальность 

характеризуется нехваткой кадров и сокращением сотрудников полиции, а так-

же тем, что критерии отбора сотрудников строевых подразделений стали 

крайне лояльны. Мы считаем, что именно в связи с этим уровень подготов-

ки будущих сотрудников полиции оставляет желать лучшего. Это касается 

как уяснения сотрудниками общих полномочий, предусмотренных Федераль-

ным законом «О полиции», так и специальных полномочий, которые опреде-

ляются для каждого поста и маршрута патрулирования с учетом особенности 

территории, оперативной обстановки и других факторов. Новое Наставление 

не дает исчерпывающего перечня действий сотрудника ППСП в конкретной си-

туации, как было в предыдущем приказе, теперь необходимо обращаться  
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к Федеральному закону «О полиции» и иным источникам, регулирующим дея-

тельность строевых подразделений [3].  

Ранее действовавший устав ничуть не уступал новому Наставлению,  

а в некоторых положениях превосходил его. Считаем, что Наставление об орга-

низации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 

службы полиции территориального органа МВД России требует более деталь-

ной регламентации путем внесения в него поправок либо издания методических 

рекомендаций по тактике действий сотрудников ППСП при осуществлении 

своей деятельности.  

 

 
1. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-

постовой службы полиции : приказ М-ва внутр. дел России от 29 янв. 2008 г. № 80. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

2. Об утверждении Наставления об организации служебной деятельности 

строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных ор-

ганов МВД России : приказ М-ва внутр. дел России от 28 июня 2021 г. № 495. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» [Электронный 

ресурс] : Федер. закон от 21 дек. 2021 г. № 424-ФЗ. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 
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Технический прогресс не обошел стороной и уголовно-процессуальные 

отношения, в частности возникновение понятия «техническое средство» и по-

явление ряда проблем, связанных с использованием данного термина. На сего-

дняшний день законодатель допускает использование технических средств 

в уголовном судопроизводстве при производстве различных следственных дей-

ствий в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и веще-

ственных доказательств, фиксации хода и результатов следственного действия. 

Однако в уголовно-процессуальном законе не закреплено понятие «техническое 

средство», что не позволяет отразить специфику технических средств, приме-

няемых в процессе уголовного судопроизводства.  

В юридической науке под техническими средствами, применяемыми 

в уголовном судопроизводстве, понимаются любые вспомогательные устрой-

ства, применяемые в процессе доказывания следователем, экспертом либо спе-

циалистом в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и проверки 

информации, имеющей значение для разрешения дела. Использование в уго-

ловном судопроизводстве термина «научно-техническое средство», на наш 

взгляд, не является целесообразным, так как для научно-технического средства 

характерен критерий «научности». Отсутствие законодательного закрепления 

понятия «техническое средство» не позволяет выделить из всего многообразия 

технических средств ту категорию, которая применяется в уголовном судопро-

изводстве и определяет задачи их применения. Для устранения выявленного 

пробела в законодательстве предлагаем внести изменения в ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, дополнив ее пунктом 63 

в следующей редакции: 
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«63) техническое средство — это любые вспомогательные устройства, 

применяемые в процессе доказывания следователем, экспертом либо специали-

стом в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и проверки ин-

формации, имеющей значение для разрешения дела». 

  



Научный поиск курсантов 2022 

 

85 

УДК 343.14 

ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ 

В. В. Каппес  

курсант 2 курса  

Уральского юридического института МВД России,  

203 учебная группа 

Научный руководитель: П. М. Титов,  

преподаватель кафедры уголовного процесса 

 Уральского юридического института МВД России, 

 кандидат юридических наук  

 

Историю реформирования частного обвинения можно разделить на не-

сколько этапов.  

В период первого этапа действовал Устав уголовного судопроизводства 

от 20 ноября 1864 года. В некоторых его статьях содержались особенности су-

допроизводства, свойственные делам частного обвинения. Например, особен-

ности возбуждения уголовного преследования частным лицом; обязанности 

по обличению преступника перекладывались на частного обвинителя; возмож-

ность прекращения уголовного преследования при примирении сторон; пово-

дом для разбирательства была жалоба частного лица.  

Второй этап пришелся на советский период. После революции 1917 года 

список преступлений, преследуемых в порядке частного обвинения, значитель-

но сократился, так как политика государства была направлена на расширение 

публичного обвинения и отстаивание по каждому преступлению интересов 

государства и общества. При этом особенности уголовного преследования 

в частном порядке остались без изменений. Также этому периоду свойственно 

повышение роли прокурора в подобных делах. Дела возбуждались не иначе как 

по жалобе пострадавшего лица, но если при рассмотрении данного дела проку-

ратура приходила к выводу, что публичные интересы могут оказаться под угро-

зой, то дальнейшее разбирательство происходило таким образом, что только 

прокуратура могла поддерживать обвинение, а примирение обвиняемого и по-

терпевшего не прекращало уголовное судопроизводство.  

Третьим этапом можно считать настоящее время. В этот период времени 

ряд ученых занимались разработкой теоретических вопросов данной темы, 

к ним можно отнести В. В. Дорошкова [1], В. Ю. Стельмаха [2, с. 64‒66], 

П. М. Титова [3] и других. В данный период реформирования уголовного судо-

производства было решено лишить суд общей юрисдикции права на возбужде-

ние уголовных дел, дела частного обвинения также были внесены в данный 

список.  
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1. Дорошков В. В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. 

М. : НОРМА, 2001. 272 с. Вернуться к статье 

2. Стельмах В. Ю. Преступления с административной преюдицией не должны 

относиться к делам частного обвинения // Рос. юстиция. 2020. № 5. С. 64‒66. Вер-

нуться к статье 
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Водители транспортных средств и пешеходы — наиболее многочислен-

ный состав участников дорожного движения, и, как следствие, наезд транс-

портного средства на пешехода, по статистике, наиболее распространенная ка-

тегория ДТП [1]. Возможно, недостаточное профилактическое воздействие 

на пешеходов приводит к тому, что около трети аварий происходит по их вине. 

Статистика свидетельствует, что водители находятся в более выгодном поло-

жении с точки зрения последствий аварий, чем пешеходы, поэтому пристальное 

внимание следует уделять обеспечению безопасности пешеходов как наиболее 

уязвимой категории участников дорожного движения.  

Выявлению причин и условий дорожных аварий, а также координации 

работы заинтересованных субъектов профилактики в данной сфере посвящена 

служебная деятельность территориальных подразделений ГАИ. С учетом ана-

лиза состояния дорожно-транспортной обстановки, а также сезонных и иных 

факторов на постоянной основе силами, задействованными в охране обще-

ственного порядка, проводятся отработки улиц населенных пунктов и участков 

автомобильных дорог, к ним прилегающих, по выявлению нарушений ПДД, 

допущенных пешеходами, изучению и устранению причин, тому способству-

ющих. Вместе с тем практика показывает, что в большинстве случаев ДТП со-

вершаются не только из-за нарушений дорожного законодательства пешехода-

ми, ввиду, возможно, недостаточных административно-правовых мер воздей-

ствия, к ним применяемых, но и по причине безразличного отношения послед-

них к своей безопасности. 

Таким образом, для уменьшения количества ДТП с участием пешеходов 

сотрудникам территориальных подразделений ГАИ и в дальнейшем следу-

ет более активно использовать имеющиеся средства предупреждения и убежде-

ния, отдавая приоритет индивидуальным формам воспитательно-

профилактической работы, закрепления в сознании пешеходов законопослуш-

ного поведения, а также ужесточения мер административной ответственности 
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к правонарушителям и т. д. В своей работе необходимо более широко исполь-

зовать возможности СМИ, в том числе социальной рекламы, как наиболее дей-

ственных механизмов правового воспитания граждан, профилактики наруше-

ния требований ПДД, повышения доверия населения к службе ГАИ [2]. 

 

 
1. Гончаров Ю. В. О малоизученных факторах дорожно-транспортных происше-

ствий // Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. 

ин-т МВД. Могилев, 2020. Вып. 8. С. 51–55. Вернуться к статье 

2. Гончаров Ю. В. Организационно-правовые основы деятельности Государ-

ственной автомобильной инспекции : учеб. пособие ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь». Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2021. 184 с. Вернуться к статье 
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В настоящее время преступники очень часто используют сеть Интернет 

для совершения различного рода преступлений. В данную категорию входят 

такие преступления, как распространение детской порнографии, реализация 

наркотических средств, товаров, запрещенных к обороту в Российской Федера-

ции, и многие другие. Особое внимание стоит обратить на совершение пре-

ступлений с помощью социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram. Ин-

тернет активно захватывает внимание людей из-за своей привлекательности, 

удаленности, анонимности и доступности. Люди выкладывают в свои социаль-

ные сети информацию, которой пользуются недоброжелатели. 

При раскрытии и расследовании преступлений, совершенных посред-

ством сети Интернет, возникает большое количество проблем. Правоохрани-

тельные органы идут по следу преступников, однако злоумышленники оказы-

ваются на шаг впереди [1, с. 90]. 

Виртуальная сеть — это огромное пространство, в котором каждый день 

совершаются тысячи преступлений. За счет того, что Всемирная паутина обла-

дает уникальными способностями, начинает изменяться качество и количество 

преступлений, что очень ярко отражается на степени общественной опасности. 

Миллионы людей по всему миру сегодня становятся жертвами киберпреступ-

лений, что является огромной проблемой для Российской Федерации. Россий-

ское уголовное законодательство оказалось не готовым к стремительному раз-

витию информационных технологий. Учитывая данную негативную ситуацию 

в нашей стране, необходимо принять экстренные меры по противодействию и 

профилактике киберпреступлений, потому что прежде всего страдает информа-

ционная безопасность Российской Федерации. 

 

 
1. Титов П. М. Взгляд в будущее электронного уголовного процесса // Вестн. 

Барнаул. юрид. ин-та МВД России. 2021. № 2 (41). С. 90‒91. Вернуться к статье 
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Домашний арест — это мера пресечения, которая заключается в изоляции 

подозреваемого (обвиняемого) от общества в жилом помещении, в котором 

он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных ос-

нованиях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля [1]. 

Контроль за соблюдением подозреваемым (обвиняемым) запретов и огра-

ничений, связанных с убытием за пределы жилого помещения, осуществляется 

различными способами. К последним относятся проверка лица по месту испол-

нения обозначенной меры пресечения сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы и (или) применение аудиовизуальных, электронных и иных техниче-

ских средств контроля [2]. 

Представляется, что перечисленные способы не всегда являются эффек-

тивными для достижения должного контроля за данными лицами. В обоснова-

ние своей позиции приведем следующие аргументы: временной промежуток 

между проверками вполне позволяет нарушить возложенные ограничения 

(например, покинуть место жительства для совершения противоправных дея-

ний). Относительно применения аудиовизуальных, электронных и иных техни-

ческих средств следует отметить, что данный способ применяется не во всех 

случаях избрания домашнего ареста, хотя и является более эффективным в от-

личие от проверки сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Данные 

устройства несложно вывести из строя в целях осуществления противоправных 

действий. Более того, для выхода в сеть Интернет подозреваемый (обвиняемый) 

может воспользоваться мобильными устройствами и иными техническими 

средствами лиц, проживающих вместе с ним. Следовательно, это ограничение 

можно считать условным и невыполнимым [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что, если сделать проверки уголовно-

исправительной инспекции ежедневными и внедрить более современные тех-

нические средства слежения за подозреваемыми или обвиняемыми, то можно 

добиться большей эффективности в достижении целей правосудия. 
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правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Сове-

том Федер. 5 дек. 2001 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Вернуться к статье 

3. Юрова Ю. В. Проблемные вопросы исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста // Ius Publicum et Privatum. 2021. № 5 (15). С. 75–80. Вернуться 

к статье 
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Для наиболее эффективного пресечения, предупреждения и раскрытия 

преступления важно грамотно принимать решения еще на первоначальном эта-

пе расследования. Немаловажным фактором положительного результата рас-

следования является взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

подразделениями. В ходе данного взаимодействия сотрудники оперативных 

подразделений получают оперативно значимую информацию о преступлении, 

которая в дальнейшем способствует решению вопроса о поводах и основаниях 

принятия процессуального решения. Данная информация добывается в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-

розыскных мероприятий закреплен в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» [1]. Первоначальный этап раскрытия преступления включает оперативно-

розыскные мероприятия, которые носят разведывательно-поисковый характер и 

направлены на получение информации, необходимой для решения вопроса 

о поводах и основаниях принятия процессуального решения. Перечень данных 

мероприятий может меняться в зависимости от направленности преступления, 

но основными из них являются оперативно-розыскные мероприятия, которые 

проводятся без получения санкции на проведение, так как санкционированные 

оперативно-розыскные мероприятия занимают достаточно много времени, 

что в определенной части ограничивает оперативность при решении задач пер-

воначального этапа расследования преступления, заключающихся в более 

быстром получении информации. К этому перечню относятся: опрос, наведение 

справок, наблюдение (физическое), отождествление личности.  

Таким образом, проводя данные мероприятия на первоначальном этапе, 

оперативный сотрудник обладает возможностью быстрого реагирования 

при обнаружении признаков преступления. Результаты, полученные в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, могут быть использованы 
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в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, а также для 

принятия иных немаловажных решений.  

 

 
1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Федер. за-

кон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». Вернуться к статье 
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Досудебное соглашение о сотрудничестве — это своего рода «договорен-

ность» между стороной обвинения и защиты, основная суть которой в опреде-

лении условий ответственности подозреваемого (обвиняемого), напрямую за-

висящей от действий лица после возбуждения уголовного дела или предъявле-

ния обвинения.  

Для заключения обозначенной «сделки» подозреваемый (обвиняемый) 

подает следователю в письменном виде прошение на имя прокурора. Послед-

ний рассматривает его по существу и принимает решение об удовлетворении 

или отказе в таковом. 

Исполнение условий досудебного соглашения — это предоставление по-

дозреваемым (обвиняемым) органам предварительного расследования инфор-

мации об участниках преступления, их дальнейших планах и любой другой ин-

формации, способной помочь в расследовании преступления. Отсюда вывод, 

что речь идет только о тех преступных деяниях, которые совершены в соуча-

стии, а информация, которую сообщает органам предварительного расследова-

ния уголовно преследуемое лицо, неизвестна. 

В большинстве случаев досудебное соглашение о сотрудничестве заклю-

чается по уголовным делам в отношении организованной группы, много-

эпизодным преступлениям, так как по данным делам большой вклад в рассле-

дование могут внести правдивые показания именно одного из соучастников 

группы. 

Следователь в ходе рассмотрения ходатайства должен учесть следующие 

обстоятельства: 

1. Может ли лицо предоставить ту информацию, которая еще неизвестна 

органам предварительного расследования. 

2. Какую роль для расследования будут играть действия, которые обязу-

ется совершить подозреваемый или обвиняемый.  
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Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве играет боль-

шую роль в расследовании преступлений, получении дополнительных доказа-

тельств для изобличения лиц, совершивших преступление. 
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В настоящее время токсикомания представляет собой не меньшую угрозу 

для несовершеннолетних, чем наркомания или алкоголизм [1]. В Российской 

Федерации число официально выявленных токсикоманов среди подростков 

ежегодно снижается, но остается крайне высоким.  

С 2018 года среди российских подростков стал набирать популярность 

сниффинг — одна из форм токсикомании, при которой состояние опьянения 

достигается путем вдыхания газа (бутана, пропана, изобутана) из баллончиков 

для заправки зажигалок или из них самих [2]. За последние три года в России 

отмечена следующая статистика: от сниффинга погиб 571 ребенок в возрасте 

от 10 до 17 лет. Так, в 2018 году было 65 смертей, в 2019 — 160, 2020 — 346, 

что является явной тенденцией к росту [3]. По наблюдениям наркологической 

службы Российской Федерации, указанная форма токсикомании распростране-

на практически во всех субъектах нашей страны [4].  

Газ, вдыхаемый из баллончиков для заправки зажигалок или из самих за-

жигалок, безусловно, оказывает негативное воздействие на организм подростка. 

Результатом такого «увлечения» может стать не только выработка зависимости, 

нарушение умственных способностей, но и совершение несовершеннолетними 

различного рода правонарушений и преступлений.  

С целью предупреждения детской преступности, совершаемой в состоя-

нии токсического опьянения, предлагаем следующие меры профилактики: за-

прет продажи несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков для их 

заправки; проведение разъяснительных бесед с представителями, отпускающи-

ми вышеуказанную продукцию, на предмет негативного влияния на орга-

низм подростка токсического газа и возможных последствий от его вдыхания. 

Также считаем, что удаление информации на тему сниффинга из различных  
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интернет-ресурсов, популяризация спорта, творческой и культурно-

просветительской деятельности могут способствовать недопущению возникно-

вения противоправной деятельности подростков. Немаловажным является про-

ведение учебных семинаров для родителей, способствующих получению зна-

ний о проблеме сниффинга и защите детей от него.  

 

 
1. Кора Н. А., Казанцева М. О., Косицына Д. С. Сниффинг как новая угроза 

подростковой токсикомании: проблема и пути преодоления [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41501693_52876565.pdf (дата обраще-

ния: 17.12.2021). Перейти к источнику Вернуться к статье 

2. Кора Н. А., Казанцева М. О., Косицына Д. С. Сниффинг как новый вид пси-

хологической зависимости [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/down 

load/elibrary_41749317_88525826.pdf (дата обращения: 17.12.2021). Перейти 

к источнику Вернуться к статье 

3. Смерть от зажигалки. Дети умирают, вдыхая пары газа [Электронный ре-

сурс]. URL: https://life.ru/p/1326455 (дата обращения: 17.12.2021). Перейти к источни-

ку Вернуться к статье 

4. «Полминуты кайфа и психоделической жести». В поисках кайфа россий-

ские подростки травятся газом от зажигалок газа [Электронный ресурс]. URL: 

https://lenta.ru/articles/2018/01/05/gas/ (дата обращения: 17.12.2021). Перейти к источ-

нику Вернуться к статье 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41501693_52876565.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41749317_88525826.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41749317_88525826.pdf
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У адпаведнасці з часткай 4 артыкула 38 Крымінальна-працэсуальнага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей — КПК) па заявах аб злачынстве, якія пас-

тупілі ў орган дазнання, начальнік органа дазнання даручае правядзенне пра-

веркі [1]. У адпаведнасці з часткай 2 артыкула 173 КПК па заяве аб злачынстве 

да ўзбуджэння крымінальнай справы могуць быць атрыманы тлумачэнні, узоры 

для параўнальнага даследавання, запатрабаваны дадатковыя дакументы, назна-

чана праверка фінансава-гаспадарчай дзейнасці ў выпадках, прадугледжаных 

заканадаўчымі актамі, праведзены агляд месца здарэння, памяшкання або інша-

га законнага ўладання, якое не з’яўляецца жыллём, камп’ютарнай інфармацыі, 

трупа, мясцовасці, прадметаў, дакументаў, агляд, затрыманне і асабісты вобыск 

пры затрыманні, праведзены экспертызы, а таксама можа быць праведзена вы-

манне трупа з месца пахавання (эксгумацыя) [1]. 

У адпаведнасці з часткай 1 артыкула 186 КПК асоба, якая ажыццяўляе 

дазнанне, па ўзбуджанай крымінальнай справе робіць неадкладныя следчыя 

і іншыя працэсуальныя дзеянні для ўстанаўлення і замацавання слядоў злачын-

ства: агляд, вобыск, выманне, накладанне арышту на маёмасць, паштова-

тэлеграфныя паведамленні і запіс перагавораў, прад’яўленне для апазнання, 

агляд, затрыманне, прымяненне меры стрымання і допыт падазроных, допыт 

пацярпеўшых і сведак, атрыманне ўзораў для параўнальнага даследавання, 

прызначэнне экспертыз [1]. 

У адпаведнасці з пунктам 4 часткі 1 артыкула 177 КПК пасля вынясення 

пастановы аб узбуджэнні крымінальнай справы орган дазнання пасля выканан-

ня неадкладных следчых і іншых працэсуальных дзеянняў накіроўвае 

крымінальную справу для ажыццяўлення папярэдняга следства. Акрамя гэтага, 

у адпаведнасці з часткай 3 артыкула 186 КПК па выкананні неадкладных 

следчых і іншых працэсуальных дзеянняў, але не пазней за дзесяць сутак з дня 

ўзбуджэння крымінальнай справы, орган дазнання абавязаны перадаць справу 

следчаму [1]. 
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1. Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь [Электронны 

рэсурс] : 16 ліп. 1999 г. № 295-З : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрв. 1999 г. : 

адобр. Саветам Рэсп. 30 чэрв. 1999 г. : у рэд. Закона Рэсп. Беларусь ад 26.05.2021 г. 

Доступ з інфарм.-пошук. сістэмы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Государственная социальная политика в отношении инвалидов направле-

на на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализа-

ции гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных законами и в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами морали. Социальная защита и поддержка людей с инвалидностью 

заключается в первую очередь в интегрировании их в общество, формировании 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, расширении сфер их общения, со-

здании условий для их психического, языкового, культурного, социального, 

физического развития. Значимым результатом реабилитации людей с инвалид-

ностью является социальная адаптация и интеграция в общество, а если гово-

рить шире — инклюзия, то есть полноправное включение в жизнь общества, 

которое обеспечивается комплексом мероприятий, путем устранения барьеров 

окружающей среды. Это подразумевает преодоление дискриминации лиц по 

признаку инвалидности, социальную инклюзию — вовлечение их в обществен-

ную жизнь (трудовую деятельность, образование, спорт, религию, политику 

и т. д.) [1, с. 102]. В настоящее время ведется важная целенаправленная работа 

по созданию комфортных условий для инвалидов, по обеспечению более эф-

фективной защиты их прав.  

Свой вклад в создание безбарьерной среды вносят и сотрудники право-

охранительных органов, изучая основы жестового языка с целью оказания кон-

кретной, своевременной и результативной помощи гражданам, имеющим 

нарушение слуха. Освоение жестового языка позволяет, во-первых, расширить 

коммуникативные возможности стражей порядка: создать необходимую базу 

для общения в служебной деятельности с глухими и слабослышащими людьми, 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=112752&endpoint=1
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во-вторых, сформировать практические навыки дактилологии и жестовой речи, 

в-третьих, развить толерантное отношение к людям с инвалидностью.  

Важно объединять усилия общества и государства для того, чтобы люди 

с инвалидностью чувствовали себя полноправными членами общества и могли 

реализовывать свои права в полном объеме.  
 

 
1. Кучмаева О. В., Махова О. А., Клочкова Е. Н. Мобильность инвалидов: ста-

тистическая характеристика ситуации // Государственная служба. 2019. № 3 (119). 

С. 101‒106. Вернуться к статье 
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В современном мире наблюдается развитие частно-публичного права. 

Различные преступления затрагивают права, свободы, законные интересы не 

только отдельной личности, но и всего общества. Опасность, создаваемая пре-

ступлением, угрожает неограниченному числу граждан. У общества возникает 

интерес к тому, чтобы правоохранительные органы смогли нейтрализовать 

опасность, которая угрожает ему.  

Особенность категории частно-публичного обвинения заключается в са-

мой модели возбуждения дела. В соответствии с ч. 3 ст. 20 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК), заявление  

потерпевшего или его законного представителя выступает в качестве един-

ственного законного повода принятия решения. Рассмотрим, к примеру,  

ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изнасилование»: уго-

ловное дело возбуждается только по жалобе потерпевшего, однако бывают раз-

личные ситуации, когда потерпевший предпочитает не подавать заявление 

о совершенном преступлении по каким-либо причинам (чтобы избежать вызова 

в суд, к следователю, а также какой-либо огласки) [1, с. 63]. Чтобы лицо, со-

вершившее противоправное деяние, все-таки привлечь к ответственности, мож-

но перейти от частно-публичного обвинения к публичному. Мы считаем, 

что это хорошее решение, поскольку люди часто отказываются обращаться в 

правоохранительные органы, например, с целью экономии времени, из-за бояз-

ни лица, которое совершило деяние по отношению к потерпевшему.  

Статья 147 УПК регламентирует, какому орган адресовывается заявление. 

В заявлении должно содержаться не только сообщение о случившемся, но и 

прямое выражение просьбы привлечь виновного к уголовной ответственности. 

Таким образом, уголовное судопроизводство не стоит на месте, разраба-

тываются новые законы, усиливаются процессуальные гарантии прав и защиты 

граждан. 
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Одним из принципов уголовного судопроизводства является принцип 

свободы оценки доказательств. Реализация данного принципа связана с тем, 

что, согласно ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

участники, которые имеют право оценивать доказательства, осуществляют дан-

ное действие согласно своему внутреннему убеждению, которое основано на 

совокупности всех доказательств, а также руководствуясь законом и совестью. 

Внутреннее убеждение — это личный уверенный взгляд, основанный на нор-

мах закона и сформированный в процессе исследования доказательств [1, с. 91]. 

Совесть — это совокупность моральных принципов, присущих личности, на 

основе которых выносится решение. 

Проблемой реализации данного принципа является то, что некоторые ли-

ца, осуществляющие оценку доказательств, толкуют внутреннее убеждение как 

произвольную оценку доказательств. В. С. Балакшин в своей работе отмечал, 

что для предотвращения нарушения прав и законных интересов граждан при 

оценивании представленных ими доказательств используется право на обжало-

вание действий и решений властных участников уголовного судопроизводства 

[2, с. 76]. 

Институт обжалования является гарантией недопущения внешнего воз-

действия на лиц, в полномочия которых входит оценка доказательств.  

Таким образом, сложность осуществления процесса оценки доказательств 

заключается в отсутствии единого толкования понятий — внутреннего убежде-

ния и совести. Одними из направлений уголовно-процессуальной деятельности 

должны являться исследование данного принципа, разработка теоретических 

основ оценки доказательств и осуществление совершенствования его практиче-

ского применения. 
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Противодействие преступности выступает как одно из основных и наибо-

лее значимых направлений государственной политики Российской Федерации. 

Осуществляя защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства, прокуратура Российской Федера-

ции реализует координацию деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» выступает основным законом, регла-

ментирующим правовое обеспечение деятельности органов прокуратуры [1]. 

Как известно, прокурор на досудебном производстве осуществляет 

надзорные полномочия за органами предварительного расследования. Особен-

но важна его надзорная функция при проверке законности решений о возбуж-

дении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. 

В соответствии с п. 5.1 ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее — УПК), прокурор вправе «истребовать и прове-

рять законность и обоснованность решений следователя или руководите-

ля следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или пре-

кращении уголовного дела и принимать по ним решение». В случае незаконно-

го решения об отказе в возбуждении уголовного дела на основании  

ч. 6 ст. 148 УПК прокурором выносится соответствующее мотивированное по-

становление с указанием конкретных обстоятельств, подлежащих дополни-

тельной проверке [2]. 

В целях выявления пробелов, имеющихся в законодательстве, и форму-

лирования предложений, направленных на его совершенствование, нами была 

проанализирована практика реализации прокурорского надзора.  

Так, при рассмотрении сообщения о наезде автомобиля KIA на пешехода, 

который вследствие полученных телесных повреждений скончался на месте, 
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следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного де-

ла на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК «в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления». Изучение материала проверки в порядке надзора показало, 

что процессуальное решение следователя в нарушение ст. 7, ч. 6 ст. 148 УПК 

является необоснованным и подлежит отмене. В постановлении об отмене про-

курором указано на необходимость проведения комплексной автотехнической 

экспертизы для разрешения вопроса о том, имеются ли на автомобиле марки 

KIA механические повреждения, характерные при наезде на человека, находя-

щегося в вертикальном положении. 

Приведем другой пример: «В отдел полиции поступило заявление граж-

данина Х. по факту причинения ему телесных повреждений. По результа-

там проверки оперуполномоченным вынесено постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УК) на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК. 

Изучение материала проверки показало, что данное процессуальное ре-

шение органа дознания в нарушение ч. 6 ст. 7, ст. 148 УПК является необосно-

ванным, вынесенным преждевременно и подлежит отмене.  

Принимая решение об отказе в возбуждении уголовного дела, орган до-

знания ссылается на отсутствие состава преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст. 115 УК, однако, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК, уголовные дела 

о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК, являются делами частного 

обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, ввиду че-

го юридическая оценка действий лица, совершившего данное противоправное 

деяние, является прерогативой суда.  

В связи с чем материал направлен на проведение дополнительной про-

верки данных, в ходе которой необходимо устранить выявленные недостатки, 

при необходимости осуществить иные проверочные мероприятия, направлен-

ные на установление всех обстоятельств происшествия, после чего принять за-

конное и обоснованное решение». 

Вышеизложенные факты и примеры судебно-следственной практики ука-

зывают на то, что прокуроры обеспечивают неукоснительное соблюдение за-

конности при принятии решений следователем или органом дознания на досу-

дебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Несмотря на отсутствие сложностей с истолкованием правоприменителем 

понятия отказа в возбуждении уголовного дела, видится целесообразным вклю-

чить определение в п. 24.2 ст. 5 УПК, изложив его в следующей редакции: «от-

каз в возбуждении уголовного дела — это процессуальный акт, выносимый 

компетентным должностным лицом по результатам проверки по сообщению 

о преступлении, заключающий одно из итоговых решений стадии возбуждения 
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уголовного дела, освобождающий лицо от уголовной ответственности и пре-

кращающий уголовное преследование». 

На основании анализа уголовно-процессуального законодательства и изу-

ченной судебно-следственной практики считаем целесообразным дополнить 

частью 5 ст. 24 УПК, изложив ее в следующей редакции: «Отказ в возбуждении 

уголовного дела или его прекращение по основанию, предусмотренному пунк-

том 4 части первой настоящей статьи, допускается при согласии близкого род-

ственника, родственника или иного близкого лица погибшего подозреваемого 

(обвиняемого). Если родственники или близкие лица покойного возражают 

против принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или об его 

прекращении, то производство по данному делу осуществляется в общем по-

рядке». 

Кроме того, полагаем целесообразным изложить ч. 1 ст. 148 УПК в сле-

дующей редакции: «При отсутствии основания для возбуждения уголовного 

дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или до-

знаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным ст. 24 настоящего Кодекса».  
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Закон Республики Беларусь «О дорожном движении» и Правила дорож-

ного движения являются основными нормативными правовыми актами, регла-

ментирующими поведение водителей транспорта на дорогах. Одним из наибо-

лее распространенных правонарушений в области безопасности дорожного 

движения является административное. Данное нарушение влечет за собой ад-

министративную ответственность. 

Общественная опасность правонарушений, совершаемых участниками 

дорожного движения, состоит в создании обстановки, при которой может быть 

причинен вред жизни и здоровью граждан. 

Важным фактором безопасности движения на дорогах является состояние 

как физического лица, то есть водителя, так и транспортного средства. Для это-

го осуществляется освидетельствование водителя и проверка транспортного 

средства с допуском его к эксплуатации. 

За совершение административного правонарушения привлекается лицо, 

которое совершило нарушение Правил дорожного движения, а также иные ли-

ца. Вид взыскания определяется, исходя из вреда, причиненного в ходе дорож-

но-транспортного происшествия. 

С другой стороны, правонарушения в области безопасности дорожного 

движения характеризуются, как правило, умышленной формой вины. Нередки 

и правонарушения по неосторожности. 

Фиксация административного правонарушения осуществляется различ-

ными способами, например, с помощью видео- и фоторегистратора, а также 

непосредственно сотрудниками ГАИ. Это является существенным основанием 

для привлечения лица к административной ответственности. 

Лица, совершившие правонарушения в области дорожного движения, не-

медленно задерживаются и доставляются в местный орган внутренних дел для 

составления протокола об административном правонарушении. 
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Таким образом, дорожно-транспортное происшествие следует рассматри-

вать как опасный результат административного правонарушения в области до-

рожного движения. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена возникшими у следователей 

и дознавателей проблемами признания и приобщения вещественных доказа-

тельств на стадии возбуждения уголовного дела, поскольку при проверке со-

общения о преступлении следователь или дознаватель вправе изъять предметы 

и документы, в случае если существует необходимость направления их на про-

изводство судебной экспертизы. Законодательно в ч. 2 ст. 81 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК) регламенти-

ровано: предметы, документы признаются вещественными доказательствами и 

приобщаются к материалам уголовного дела, о чем следователь выносит соот-

ветствующее постановление [1]. Проблематика выбранной темы объясняется 

тем, что на стадии возбуждения уголовного дела есть только материалы про-

верки сообщения о преступлении [2, с. 121]. Соответственно, невозможность 

признания и приобщения к материалам проверки вещественных доказательств 

может привести к утрате данных объектов, поскольку законодательно преду-

смотрен в ч. 4 ст. 80 УПК возврат предметов и документов в случае, если они 

не были признаны вещественными доказательствами лицам, которые на закон-

ных основаниях владеют данными объектами. 

На наш взгляд, данная проблематика имеет важное значение, посколь-

ку неприобщение вещественных доказательств уже несет утрату для доказа-

тельственной базы следователя или дознавателя. Возврат потенциальных веще-

ственных доказательств может сказаться на последующем сокрытии необходи-

мых сведений и в общем изменить ход расследования. В связи с этим счита-

ем необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 81 УПК: «2. Предметы, указан-

ные в части первой настоящей статьи, осматриваются и признаются  
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вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу и к ма-

териалу проверки сообщения о преступлении, о чем выносится соответ-

ствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств 

устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса».  

Считаем, что предложенные изменения позволят решить ряд проблем ка-

сательно признания и приобщения вещественных доказательств на стадии воз-

буждения уголовного дела, в частности, следователь или дознаватель сможет 

приобщить вещественные доказательства к материалу проверки сообщения о 

преступлении, что позволит обеспечить сохранность изъятых предметов и до-

кументов, полноту доказательственной базы, а также эффективность расследо-

вания. 
 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 18 дек. 2001 г., 

№ 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Советом Федер. 5 дек. 

2001 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

Вернуться к статье 

2. Сидоренко О. В. Назначение и производство судебных экспертиз на стадии 

возбуждения уголовного дела // Вестн. Каз. юрид. ин-та МВД России. 2016. № 2 (24). 

С. 118‒122. Вернуться к статье 
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Экстремизм является актуальной проблемой современности. Подтвер-

ждением обозначенной позиции являются статистические данные за последние 

3 года. Так, в 2019 году в России было зарегистрировано 585 преступлений экс-

тремистской направленности [1], в 2020 — 833 преступления [2], в 2021 — 

1 057 преступлений [3]. Наблюдаемая тенденция к росту преступлений экстре-

мистской направленности говорит о недостаточной профилактике экстремизма 

и указывает на необходимость совершенствования мер, направленных на его 

предупреждение. 

Под предупреждением преступлений экстремистской направленности 

принято понимать деятельность правоохранительных органов, основной зада-

чей которой является устранение и нейтрализация факторов, непосредственно 

влияющих на формирование и развитие детерминантов преступлений экстре-

мистского характера. 

В настоящее время открытая пропаганда экстремизма осуществляется 

в сети Интернет, а основной аудиторией является подрастающее поколение. 

Именно несовершеннолетние становятся самой незащищенной от экстремизма 

категорией населения, так как их мировоззрение еще окончательно не сформи-

ровано и они с легкостью поддаются различным манипуляциям, в том числе 

и вербовкам террористами. За первое полугодие 2021 года за совершение пре-

ступлений экстремистской направленности, закрепленных в главе 29 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации (далее — УК) «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства», было осуждено 6 несо-

вершеннолетних [4]. 
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С целью эффективного осуществления превентивной работы в области 

противодействия экстремистской деятельности необходимо предпринять сле-

дующие меры: 

1) развитие и поддержание традиционных ценностей, акцентирующих 

внимание на несовершеннолетних, посредством проведения различного рода 

бесед и дискуссий; 

2) проведение постоянного мониторинга деятельности неформальных 

общественных объединений с целью недопущения негативного влияния на 

несовершеннолетних и их вовлечения в свои ряды. 

Кроме того, в целях предупреждения преступлений экстремистской дея-

тельности, совершаемых несовершеннолетними, необходимо внести изменения 

в ч. 2 ст. 282 УК, а именно дополнить ее квалифицирующим признаком и изло-

жить в следующей редакции: «п. г) в отношении несовершеннолетнего».  

Представляется, что данным квалифицирующим признаком необходимо-

дополнить все составы преступлений, которые законодатель относит к экстре-

мистским преступлениям, а именно ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК, 

а также иных преступлений, совершенных по мотивам идеологической, поли-

тической, национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК. 
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В современном мире значительную роль играют электронные носители 

информации, особенно те, которые имеют связь с сетью Интернет. Повседнев-

ная жизнь человека меняется благодаря повсеместному внедрению бытовых га-

джетов. Так, многие используют различные комбинированные системы «умно-

го дома», подразумевающие совокупность объединенных электронных прибо-

ров с единой схемой управления через человека (голосовые команды или же-

сты) или панелью управления (пульт, смартфон, планшет и т. д.). Также широко 

используются гаджеты, сопряженные с мобильным телефоном (например, ум-

ные часы, фитнес-трекеры, браслеты и кольца бесконтактной оплаты). Такие 

устройства чаще всего служат в качестве компактного проводника к телефону, 

но они также накапливают информацию о физическом состоянии человека 

(пульс, дыхание, вид активности) и о его местоположении и пройденном пути, 

далее данные передаются по беспроводному соединению на смартфон или от-

правляются в облачное хранилище.  

Вышеуказанные гаджеты часто объединяются понятием «интернет ве-

щей», что означает, что они относятся к взаимосвязанной и взаимодействую-

щей сети устройств с поддержкой Интернета (например, камер, телевизо-

ров, холодильников, светильников, счетчиков энергии, игрушек и аксессуа-

ров и т. д.), которые облегчают мониторинг объектов, людей, животных и рас-

тений. Поскольку понятие «интернет вещей» может предоставить значитель-

ный объем информации о пользователях этих устройств, данные, полученные 

с этих устройств, могут быть представлены в качестве доказательств по уголов-

ному делу [1]. 

Для обеспечения указанной задачи необходимо применять методы  

цифровой криминалистики. Нерешенной проблемой является объем доказа-

тельственного значения таких данных. Например, данные о перемещениях че-

ловека за день, полученные с фитнес-трекера, обладают невысокой степенью 
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идентификации личности, другими словами, существует большая вероятность 

того, что это устройство мог временно использовать другой человек, если нет 

доказательств ношения гаджета интересующим лицом. Помимо этого, чтобы 

быть криминалистически обоснованными, сбор и последующий анализ цифро-

вых данных с помощью криминалистических инструментов должен быть спо-

собен сохранять данные в том состоянии, в котором они были впервые обнару-

жены, и не снижать доказательную ценность электронных данных из-за техни-

ческих, процедурных или интерпретационных ошибок. 

Таким образом, цифровая криминалистика открывает перед правоохрани-

тельными органами большие возможности для обнаружения и сбора доказа-

тельств при расследовании уголовного дела. Вместе с тем внедрение новых ме-

тодов доказывания несет в себе значительные организационные и процессуаль-

ные сложности.  

 

 
1. Комаров И. М. Проблемы следственных действий, проводимых в киберпро-

странстве. Краснодар : КубГАУ, 2018. Вернуться к статье 
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Как известно, семья является стартовым фактором, под воздействием ко-

торого формируется личность ребенка. В научной литературе выделено два ос-

новных подхода к ее определению: 

1. Семья — это небольшая социальная группа, которая основана на бра-

ке и кровном родстве, а ее члены связаны между собой эмоционально, совмест-

но проживают и ведут общее хозяйство. 

2. Семья — социальный институт, в котором, учитывая довольно устой-

чивые взаимоотношения между его членами, осуществляется воспитание и об-

разование детей, уход за ними, их подготовка к дальнейшей взрослой жизни. 

Именно в семье дети приобретают определенный жизненный опыт, усва-

ивают ценности и правила поведения. В этом процессе немаловажное значение 

имеют такие факторы, как образ жизни, поведение, а также уровень культуры 

родителей; взаимоотношения, складывающиеся между членами семьи; уровень 

понимания родителями целей семейного воспитания, а также использование 

методов для их достижения. 

Несомненно, одной из основных функций семьи является воспитание де-

тей, причем в этом процессе родители должны быть солидарны. Необходимо 

отметить тот факт, что только в благополучной семье будет сформирована здо-

ровая правопослушная личность. Благополучная семья характеризуется нали-

чием положительных эмоциональных связей между супругами, между родите-

лями и детьми, их правомерным поведением, а также выбором адекватных пе-

дагогических методов воспитания [1, с. 48]. 

Однако есть семьи, которые характеризуются антиобщественными  

установками. В них наблюдается отсутствие положительных эмоциональных 

связей, т. е. родители не обеспечивают должным образом приспособление ре-

бенка к условиям жизни в социуме, не контролируют его поведение. Зача-

стую указанные факторы сочетаются с родительским алкоголизмом, педагоги-

ческой некомпетентностью, дисгармонией в отношениях. Все вышеназванное 
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в совокупности приводит к тому, что ребенок чувствует себя чужим и ненуж-

ным, и, как следствие, происходит формирование личности с отклоняющимся 

поведением [2, с. 8]. 

Таким образом, семейные условия, сложившиеся определенным образом, 

оказывают сильнейшее влияние как на физическое, так и на психическое здоро-

вье ребенка, а также на формирование его личности.  
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Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности выступает 

совершенный работником дисциплинарный проступок — противоправное, ви-

новное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудо-

вых обязанностей [1, ст. 197]. Конструкция указанного определения позволяет 

выделить следующие признаки дисциплинарного проступка: 

− Виновность. Отметим, что в отношении применения дисциплинарного 

взыскания форма вины (прямой, косвенный умысел или неосторожность) 

не имеет принципиального значения, однако необходимость ее учитывать 

наступает при определении конкретной меры дисциплинарного взыскания. 

В отдельных случаях учету подлежит также степень вины работника, совер-

шившего дисциплинарный проступок [2, с. 38]. 

− Противоправность означает юридическое признание антиобществен-

ного, вредного поведения. В отличие от охранительных отраслей права, в нор-

мах которых присутствует закрепление конкретных составов правонарушений 

(преступлений) и привязка их к соответствующим санкциям, в трудовом праве 

в отношении дисциплинарного проступка противоправность указывает на 

нарушение позитивной нормы, устанавливающей трудовые обязанности работ-

ника. 

− Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. 

Нарушение трудовых обязанностей может выражаться в форме совершения за-

прещенного действия (воздержания от предписанного действия) либо ненадле-

жащего исполнения возложенной обязанности.  

Поскольку на законодательном уровне вопрос о ненадлежащем исполне-

нии трудовых обязанностей не решен, следует учитывать критерии надлежаще-

го исполнения обязанностей: надлежащий способ; надлежащая форма; надле-

жащий срок; надлежащее место; надлежащий объем; надлежащий субъект 

и другие [3]. 
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В определенных случаях неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих обязанностей не признается противоправным и не рассмат-

ривается как нарушение дисциплины труда: 1) при исполнении законного рас-

поряжения, приказа руководителя; 2) при производственном риске; 3) в случае 

крайней необходимости; 4) при отсутствии надлежащих условий труда; 5) в си-

туациях, когда отсутствует объективная возможность надлежащим образом вы-

полнить свою трудовую обязанность. 

Подводя итог, следует указать, что в целях обеспечения справедливости и 

обоснованности привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

необходимым условием является установление и детальное рассмотрение всех 

признаков совершенного дисциплинарного проступка. 

 

 
1. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 

1999 г., № 296-З : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Сове-

том Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.05.2021 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Скобелкин В. Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих 

и служащих. Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. 223 c. Вернуться к статье 

3. Щепилова Ю. Б. Дисциплинарный проступок как основание дисциплинар-

ной ответственности [Электронный ресурс] // Российское право в Интернете. 2006. 

№ 2. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9165991 (дата обращения: 18.01.2022). 

Перейти к источнику Вернуться к статье 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9165991
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Сегодня большое внимание уделяется поиску эффективных форм взаимо-

действия государства и институтов гражданского общества, использование ко-

торых, с одной стороны, позволяло бы свободно выражать, отстаивать, защи-

щать и учитывать свои интересы, с другой — искать компромиссы и идти на 

уступки в случае возникновения противоречий для достижения общей цели — 

устойчивого социального согласия. Одной из таких форм в Республике Бела-

русь является социальное партнерство, которому присущи следующие черты: 

1. Участниками социально-партнерских отношений выступают субъек-

ты, которые изначально имеют полярные интересы. Государство в лице органов 

государственного управления в этом процессе выполняет гарантирующую, кон-

тролирующую, посредническую и законодательную функции. 

2. Социальное партнерство — это равнозначный, взаимовыгодный про-

цесс, основанный на учете и согласовании интересов субъектов социального 

партнерства. 

3. Формой реализации социально-партнерских отношений служат за-

ключенные коллективные договоры (соглашения), способствующие стабилиза-

ции ситуации в обществе, предупреждению конфликтных ситуаций, повыше-

нию уровня доверия к государственным органам и институтам гражданского 

общества, а также решению стратегических задач национального развития. 

4. Цель социального партнерства достигается путем осуществления пе-

реговорного (договорного) процесса и консультаций, направленных на согласо-

вание позиции и поиск взаимовыгодных (взаимоприемлемых) решений. 

Таким образом, основной формой взаимодействия органов государствен-

ного управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных 

представительных органов работников в социально-трудовой сфере является 

социальное партнерство. Основными средствами достижения компромисса 

по возникающим вопросам в социально-партнерских отношениях являются пе-

реговоры и консультации. 
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Оперативно-розыскная деятельность представляет собой независимый 

вид правоохранительной деятельности, ее производство непосредственно про-

исходит через специально уполномоченные государственные органы, которые 

были образованы в результате исторического развития страны. 

В современном мире органам прокуратуры присуща важная роль в обес-

печении принципов законности, уважения прав и свобод человека, а что касает-

ся оперативно-розыскной деятельности, то принципа конспирации, производ-

ства гласных и негласных методов работы. Прокуратура как непосредственно 

независимый орган в ходе проверок должна определить и предотвратить нару-

шения конституционных прав и свобод человека при осуществлении оператив-

но-розыскной деятельности. Сам по себе прокурорский надзор является эффек-

тивным средством контроля за точным исполнением нормативно-правовых ак-

тов в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности. На данное об-

стоятельство в своих работах обращали внимание ученые-процессуалисты 

В. Ф. Луговик [1, с. 129‒135], В. Ю. Стельмах [2] и другие. 

Рассматривая правоприменительную практику, мы приходим к выводу, 

что присутствует немало случаев, когда оперативно-розыскная деятельность 

осуществляется с нарушением нормативно-правовых актов, регламентирующих 

вопросы ее осуществления. Многие из этих нормативно-правовых актов имеют 

ограниченный доступ к ним. По статистике, каждый год регистрируется при-

мерно полмиллиона нарушений, связанных с оперативно-розыскной деятельно-

стью, в большей степени это нарушения прав и свобод граждан при ее осу-

ществлении. Прокурорский надзор ликвидирует допущенные нарушения и 

предотвращает возможность совершения новых нарушений в оперативно-

розыскной деятельности. 



Научный поиск курсантов 2022 

 

123 

Таким образом, прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятель-

ностью является важной составляющей как прокурорской деятельности, так 

и оперативно-розыскной.  

 

 
1. Луговик В. Ф. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельно-

стью: тотальный контроль или надзор за исполнением законов // Вестн. Сибир. юрид. 

ин-та МВД России. 2009. № 3 (5). С. 129‒135. Вернуться к статье 

2. Стельмах В. Ю., Титов П. М. Результаты оперативно-розыскных мероприя-

тий в уголовном судопроизводстве : монография. М., 2020. 344 с. Вернуться к статье 
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Состояние преступности в Республике Беларусь свидетельствует о том, 

что правоприменительная практика оперативных подразделений органов внут-

ренних дел испытывает потребность в разработке действенных мер, позволяю-

щих не только разоблачать способы сокрытия преступной деятельности на всех 

стадиях преступления, но и предупреждать негативное воздействие на доказа-

тельственную информацию, осуществляемое с целью его сокрытия. Основной 

целью преступного сообщества в указанных обстоятельствах является сокрытие 

своей преступной деятельности путем определения тактических и стратегиче-

ских направлений воздействия на доказательственную информацию [1]. 

В процессе нейтрализации преступного воздействия на деятельность опе-

ративных подразделений органов внутренних дел в последнее время стали ши-

роко использоваться возможности проведения экспертных исследований под-

разделениями Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бе-

ларусь. Внедрение в экспертную практику новых видов экспертиз и исследова-

ний позволило раскрыть ряд тяжких и особо тяжких преступлений различных 

видов. Особое место в процессе изобличения подозреваемого в совершении 

преступления лица занимают современные научно-технические средства, поз-

воляющие установить объективную картину произошедших событий, опреде-

лить фактическое местонахождение лица в момент совершения противоправно-

го деяния, а также установить иные значимые факты и события, как подтвер-

ждающие, так и опровергающие выдвинутые версии. 

Оперативно значимая информация, получаемая оперативным сотрудни-

ком в процессе выявления и раскрытия преступления, как правило, носит не-

определенный характер и, приобретая доказательственное значение в процессе 

легализации, должна быть в полной мере проверяема всеми возможными сред-

ствами и методами [2; 3; 4]. Можно выделить две основные группы средств 
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и методов, позволяющих осуществить проверку оперативно значимой инфор-

мации как на стадии выявления и раскрытия, так и на стадии предварительного 

расследования: 

1. Научно-технические средства и методы, обеспечивающие возмож-

ность проверки доказательственной информации на предмет ее объективности 

или необъективности (например, полученная оперативным путем видеозапись 

хода проведения оперативного эксперимента или процесса негласного получе-

ния образца ДНК лица, подозреваемого в совершении преступления против по-

ловой неприкосновенности). 

2. Cредства и методы, обеспечивающие возможность проверки процесса 

доказывания на предмет его всесторонности, объективности и достоверности 

(соответствие процедуре, установленной уголовно-процессуальным законода-

тельством). 
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действия раскрытию и расследованию преступлений [Электронный ресурс] // Науч-

ный поиск курсантов : сб. материалов Междунар. науч. конф. (Могилев, 19 февр. 

2021 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский ин-

ститут Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: В. В. Борисен-

ко (отв. ред.) [и др.]. Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2021. 1 электрон. опт. диск  
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Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, под принци-

пом понимается «основное, исходное положение какой-нибудь научной систе-

мы, теории, учения, особенность устройства чего-нибудь; внутреннее убежде-

ние, мировоззрение, норма поведения» [1, с. 666]. Принцип как научная катего-

рия находит свое применение не только в теории, но и в практике, а потому по-

стоянно находится в фокусе научных исследований.  

В системе философии категория «принцип», с одной стороны, рассматри-

вается как первоначало, основа поведения, руководящая идея, фундаментальная 

категория научного знания, а с другой — выступая в качестве средства позна-

ния, играет методологическую роль в создании науки как системы объективных 

знаний. 

В общественных науках под принципами понимается совокупность внут-

ренних моральных убеждений, которыми субъекты руководствуются в своем 

поведении, во взаимодействии друг с другом. Так, в педагогике принципы вы-

ступают в роли основы, базиса для определения содержания образования, форм 

и методов обучения и воспитания. В психологии — как исходные положения, 

необходимые для понимания особенностей формирования, развития и функци-

онирования психики человека [2, с. 13]. 

В юриспруденции существуют три направления в трактовке принципов 

как правовой категории: доктринальное, широкое и нормативное. С точки зре-

ния доктринального подхода принципы права являются основой построения 

системы права и базисом для реализации норм права. Теоретики, придержива-

ющиеся широкого понимания принципов права, рассматривают их как некие 

идеи, отражающие степень познания права, его закономерности и качественные 

характеристики. Разработчики нормативной концепции принципов права исхо-

дят из того, что они, имея фундаментальный характер, отражают сущность, со-

держание и назначение права [3, с. 30–31]. 

Таким образом, принципы являются сложной научной категорией, вы-

полняющей две основные функции: являются основой для системы научных 
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знаний и средством познания. В праве принципы выступают в качестве базиса 

создания системы правового регулирования общественных отношений, отра-

жают закономерности развития, сущность и социальное назначение права. 
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Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее — КоАП), введенный в действие с 1 марта 2021 года, содержит ряд кар-

динальных изменений [1]. Наши исследования показывают, что в целом  

в КоАП сохранена сложившаяся система административных взысканий.  

В то же время есть ряд особенностей. Необходимо отметить, что из системы 

административных взысканий исключен такой вид, как исправительные рабо-

ты, при этом введено новое административное взыскание — общественные ра-

боты. Административное взыскание в виде общественных работ, администра-

тивного ареста, конфискации, взыскания стоимости, запрета на посещение физ-

культурно-спортивных сооружений налагается только судом, за исключением 

правонарушений по ст. 10.20 КоАП «Уклонение родителей от трудоустройства 

по судебному постановлению либо работы», за которые оно налагается органа-

ми внутренних дел [1]. В КоАП введена норма, предусматривающая ответ-

ственность за уклонение лица, которому назначено взыскание в виде обще-

ственных работ, от их исполнения (ст. 25.13) [1].  

Исходя из анализа ст. 6.5 КоАП, общественные работы заключаются 

в выполнении физическим лицом в свободное от основной работы, службы 

или учебы время бесплатных работ, направленных на достижение общественно 

полезных целей. Общественные работы налагаются судом при наличии согла-

сия лица, совершившего правонарушение. Считаем необходимым исключить из 

ч. 3 ст. 6.5 КоАП слова «могут налагаться судом при наличии согласия физиче-

ского лица, совершившего административное правонарушение, на их примене-

ние» и изложить в следующей редакции: «Общественные работы налагаются 

судом», так как этот вид административного взыскания введен в санкции норм 

ответственности за грубые административные правонарушения. Кроме этого, 

считаем необходимым дополнить ч. 3 ст. 6.5 КоАП предложением следующего 
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содержания: «Общественные работы могут назначаться в качестве альтернати-

вы штрафу или административному аресту». 

 

 
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91-З : принят Палатой представителей 

18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 июня 2020 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 04.01.2022 г., № 144-З. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вер-

нуться к статье 
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конституционного и международного права  

Омской академии МВД России 

 

В цифровую эпоху жизнь индивида, общества, государства усложняется 

по причине того, что протекает в двух пространствах — физическом и вирту-

альном. Эпоха Интернета наделила практически каждого неограниченными 

возможностями высказывать свою точку зрения. При отсутствии действенных 

правовых запретов произвольного обращения с информацией возможно кон-

струирование новой дезинформации, например, путем тенденциозной интер-

претации. Мировое сообщество столкнулось с такой проблемой в законода-

тельстве, как создание новых правовых инструментов закрепления и регулиро-

вания прав граждан в связи с быстрым развитием информационного простран-

ства [1].  

Появление новых объектов и связанных с ними правоотношений в отсут-

ствие специального регулирования сопровождается ситуацией, когда правовая 

система уже не способна предложить оптимальные решения. Вместе с тем 

с включением в имущественный оборот цифровых данных они не должны вли-

ять на гарантированные Конституцией Российской Федерации права и свободы 

человека и гражданина. В Российской Федерации обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных осу-

ществляется посредством Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Его цель корреспондирует правилу ст. 152.2 Граж-

данского кодекса Российской Федерации об охране частной жизни граждани-

на [2]. 

Нынешние реалии показывают, что современный мир переходит от живо-

го общения к виртуальной коммуникации. У нас появилась уникальная воз-

можность общаться через Zoom, Discord, Телеграм, причем как в текстовом, так 

и в аудиоформате. Параллельно с этим у нас должна быть правовая закреплен-

ность для безопасного распространения данных. К примеру, студия Electronic 

Arts (ЕА GAMES) использует лица и внешний вид футболистов в игре для при-
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дания наиболее приближенной к реальности атмосферы [3]. Если цель этих 

действий заключается в извлечении прибыли, то согласие на использование 

(обнародование) изображения всегда необходимо [4]. Федеральным законом 

от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ в Гражданский кодекс Российской Федерации был 

добавлен новый объект гражданских прав — так называемые цифровые права. 

Касательно оборотоспособности цифровых прав в том виде, в котором они су-

ществуют сейчас, достаточно сложно сказать [5]. В действительности же циф-

ровые права лишь характеризуют особые качества вещного права, в силу кото-

рых они требуют определенных особенностей учета. 
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Действующим уголовным законодательством Республики Беларусь за-

креплено положение, согласно которому основанием привлечения лица к уго-

ловной ответственности является совершение виновно данным лицом деяния, 

характеризующегося общественной опасностью и запрещенного Уголовным 

кодексом Республики Беларусь (далее — УК), за которое в санкции соответ-

ствующей статьи Особенной части УК предусматривает назначение наказа-

ния [1]. Таким образом, неотъемлемым признаком каждого преступления явля-

ется его общественная опасность, выражающаяся в способности деяния причи-

нять существенный вред общественным отношениям, охраняемым уголовным 

законом. 

В то же время уголовным законом предусмотрен ряд случаев, когда дей-

ствия, формально содержащие признаки преступления, не признаются обще-

ственно опасными, а следовательно, и преступными в силу того, что деяния не 

только не обладают общественной опасностью, а напротив, преследуют обще-

ственно полезные цели. К таким ситуациям, исключающим преступность дея-

ния, законодателем отнесена в том числе и необходимая оборона. Положения 

ст. 34 УК на законодательном уровне закрепляют не только понятие необходи-

мой обороны, данная норма закона также содержит и условия ее правомерно-

сти, что имеет существенное практическое значение при правовой оценке со-

вершенных деяний.  

В настоящее время Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 года 

№ 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» 

(далее — Закон) данная статья дополнена положениями, согласно которым дей-

ствия защищающегося признаются правомерными в случае, когда обороняю-

щийся вследствие неожиданности посягательства не мог объективно оценить 

характер и опасность данного посягательства [2]. Указанные дополне-

ния, в свою очередь, являются оценочными категориями и требуют толкования 
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с целью недопущения ошибок в правоприменительной практике. Также данным 

Законом внесены дополнения и в части конкретизации понятия объекта уголов-

но-правовой защиты в рамках состояния необходимой обороны, где, помимо 

уже ранее перечисленного, в указанную статью включены такие понятия, как 

собственность и жилище, что способствует более правильному и эффективному 

применению данной нормы уголовного закона. 
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В 2015 году в средствах массовой информации стали появляться различ-

ные сообщения о существовании так называемых групп смерти, которые скло-

няли несовершеннолетних к совершению самоубийства. В связи с обострением 

ситуации, связанной с увеличением случаев подросткового суицида, 7 июня 

2017 года был принят Федеральный закон Российской Федерации № 120-ФЗ, 

установивший уголовную ответственность за склонение к совершению само-

убийства или содействие совершению самоубийства (ст. 1101 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее — УК)) [1]. В пояснительной записке 

к проекту данного Федерального закона указано, что он разработан в целях 

противодействия данному негативному явлению, вызванному вследствие ши-

рокого распространения информации суицидального характера в сети Интер-

нет, которая побуждает лиц подросткового возраста к совершению самоубий-

ства [2]. 

В основном составе склонения к самоубийству, закрепленном в ч. 1 

ст. 1101 УК [3], законодателем перечислены способы совершения данного пре-

ступления. Этот перечень является открытым, так как содержит формулировку 

«и иным способом».  

В квалифицированном составе склонения к самоубийству, закрепленном 

в ч. 3 рассматриваемой нами нормы, указаны признаки, отягчающие ответ-

ственность за совершение данного преступления в отношении специальных по-

терпевших или особым способом. 

Особо квалифицированные составы предусмотрены ч. 4, 5 и 6 ст. 1101 УК. 

Они являются материальными по своей конструкции — уголовная ответствен-

ность наступает в случае совершения потерпевшим самоубийства или покуше-

ния на него.  
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Следует особо акцентировать внимание на том, что положения ч. 4 и 5 

ст. 1101 УК не позволяют учитывать некоторые квалифицирующие признаки, 

предусмотренные ч. 3 указанной статьи. К таким признакам, в частности, отно-

сится и п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК «в публичном выступлении, публично демон-

стрирующемся произведении, средствах массовой информации или информа-

ционно-телекоммуникационных сетях (включая сеть “Интернет”)» [3]. 

Учитывая, что с развитием информационно-телекоммуникационных тех-

нологий более остро встают вопросы, связанные с негативным воздействием 

на жизнь человека сети Интернет, считаем, что ч. 4 и 5 ст. 1101 УК нуждаются в 

корректировке.  
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от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
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5 июня 1996 г. : с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 
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При расследовании киберпреступлений, назначение судебной экспертизы 

является основной формой использования специальных знаний субъектом уго-

ловного судопроизводства. В зависимости от задач, поставленных в ходе реали-

зации прав, могут быть назначены следующие виды компьютерно-технической 

экспертизы: аппаратно-компьютерная; программно-компьютерная; информаци-

онно-компьютерная; компьютерно-сетевая экспертиза. 

Аппаратно-компьютерная экспертиза заключается в проведении анализа 

аппаратных (технических) средств компьютера. Предмет: установление фактов 

и обстоятельств использования технических средств. На практике при назначе-

нии данной экспертизы отмечается проблема отнесения одного объекта к числу 

аппаратного средства.  

Программно-компьютерная экспертиза производится с целью установле-

ния причастности исследуемого программного комплекса к расследуемому со-

бытию. Предметом исследования данной экспертизы являются особенности 

разработки и применения программных средств компьютерной системы [1].  

Судебная компьютерно-техническая экспертиза назначается на первона-

чальном этапе расследования киберпреступлений, после осмотра места проис-

шествия, обыска и выемки.  

Помимо вопросов технического характера, могут решаться задачи, свя-

занные с разъяснением компьютерных терминов. Все вопросы должны быть 

сформулированы, исходя из задач исследования (идентификационные или диа-

гностические) [2]. 

Перечень сформулированных вопросов перед экспертом необходимо со-

гласовать со специалистом в области информационных технологий, поскольку 

полнота описываемого обстоятельства напрямую зависит от получаемой обрат-

ной связи эксперта и может в последующем изменить ход дела.  

Таким образом, грамотное взаимодействие следователя со специалиста-

ми в ходе расследования киберпреступлений, своевременное назначение  
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соответствующих экспертиз, правильное определение задач исследования, 

предоставление всех необходимых объектов и материалов будут способство-

вать повышению эффективности экспертно-криминалистического сопровожде-

ния раскрытия и расследования киберпреступлений.  
 

 
1. Программно-компьютерная экспертиза // Судебный эксперт. URL: 

https://sudexpa.ru/expertises/programmno-kompiuternaia-ekspertiza (Дата обращения: 

18.01.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 

2. Поляков В. В., Кучерявский С. В. Изучение виртуальных следов преступ-

лений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации // Ползу-

новский альманах. 2006. № 4. Вернуться к статье 
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В декабре 2021 года в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации (далее — УПК) вновь были внесены изменения, в частности, регламен-

тировано право следователя (дознавателя) проводить «удаленно», то есть с ис-

пользованием систем видео-конференц-связи, следующие следственные дей-

ствия: допрос, очную ставку и предъявление для опознания [1]. 

Несомненно, данная новелла предопределена стремлением законодателя 

к процессуальной экономии, рассчитана на обеспечение полноты и своевре-

менности расследования и сокращения процессуальных сроков. Однако, осно-

вываясь на толковании положений ст. 189.1 УПК в их системной взаимосвязи с 

другими нормами российского уголовно-процессуального права, можно утвер-

ждать о наличии правовых пробелов в урегулировании процессуального поряд-

ка производства очной ставки в названных условиях коммуникации.  

Во-первых, согласно ст. 189.1 УПК, протокол следственного действия со-

ставляется по месту предварительного расследования. Допрашиваемое в ходе 

очной ставки лицо, которое находится не в месте составления протокола, фак-

тически лишается права лично ознакомиться с текстом протокола очной ставки 

и своих показаний. 

Во-вторых, законодатель не персонифицирует, какие участники уголов-

ного судопроизводства могут участвовать в очной ставке «удаленно». Если ин-

терпретировать ст. 189.1 УПК расширительно, то по видео-конференц-связи 

может участвовать, например, подозреваемый (обвиняемый), содержащийся 

в следственном изоляторе. Обоснованным в этой связи является вопрос опреде-

ления местонахождения защитника такого лица (по месту предварительного 

расследования и составления протокола либо по месту нахождения его подза-

щитного). 
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В-третьих, процессуальный порядок очной ставки предполагает одновре-

менный допрос двух лиц. Несмотря на это, ст. 189.1 УПК не конкретизирует, 

могут ли оба лица участвовать в очной ставке «удаленно».  

Очевидно, что существующий объем правового регулирования очной 

ставки с использованием систем видео-конференц-связи явно недостаточен. 

Полагаем, что в действующем законодательстве, среди прочего, необходимо 

предусмотреть:  

1) обязанность следователя (дознавателя) направлять копию протокола 

очной ставки лицу, участвовавшему в ней по видео-конференц-связи;  

2) регламентировать условие, согласно которому защитник подозревае-

мого (обвиняемого), участвующего в очной ставке по видео-конференц-связи, 

должен находиться рядом с подзащитным;  

3) регламентировать условие, согласно которому в очной ставке по ви-

део-конференц-связи может участвовать только один из допрашиваемых. 

 

 
1. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30 дек. 2021 г. № 501-ФЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 
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Актуальность темы исследования находит свое отражение в контексте 

правовых дефиниций конституционного права Российской Федерации [1], 

а именно в нормах, закрепляющих положение, согласно которому человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью в России, то есть являются объ-

ектом повышенного внимания и важнейшим фактором преобразований в раз-

личных областях общественной и государственной деятельности, что в полной 

мере относится и к сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемным вопросам, сопряженным с реализацией норм института 

привлечения лица в качестве обвиняемого, посвящено множество различных 

научных трудов. Правовая мысль в этой связи была обращена к проблемам: 

обоснования сущности и значения данного правового института в целом и его 

отдельных элементов; разработки оснований привлечения в качестве обвиняе-

мого; соотношения понятий привлечения в качестве обвиняемого и привлече-

ния к уголовной ответственности и др. Например, «проблема обвинительного 

уклона, суть которого заключается в том, что следователь в процессе доказыва-

ния направляет усилия главным образом на получение обвинительных доказа-

тельств. Такой избирательный подход к получению доказательств нередко яв-

ляется причиной либо завышенной квалификации совершенного преступления, 

либо необоснованного привлечения в качестве обвиняемого» [2].  

Одной из приемлемых новелл, которая смогла бы в дальнейшем совер-

шенствовать или видоизменить институт обвинения, является его реформиро-

вание в «институт уведомления о подозрении лица в совершении преступле-

ния» [3] по аналогии с расследованием уголовных дел в форме дознания.  
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нар. голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст : с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 // Официальный интернет-портал правовой 
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В уголовном судопроизводстве законодатель предусмотрел принципы 

уголовного процесса как основополагающие начала, при нарушении которых 

достижение целей, реализация назначения и решение задач правосудия не 

представляются возможными [1]. 

В статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее — УПК) закреплено, что дознаватель, орган дознания, следователь, 

суд оценивают доказательства в совокупности, по своему внутреннему убежде-

нию, руководствуюсь при этом законом и совестью. Оценка доказательств — 

это всегда непрерывный процесс, охватывающий как отдельно взятое доказа-

тельство, так и их совокупность и основывающийся на внутреннем убеждении, 

которое предполагает, что ни одно доказательство не имеет заранее установ-

ленной силы. Внутреннее убеждение предполагает полную уверенность в до-

стоверности и достаточности доказательств для последующего принятия закон-

ного решения.  

Необходимо обратить внимание правоприменителей на важность неукос-

нительного соблюдения требований УПК при определении допустимости тех 

или иных доказательств, имеющихся в уголовном деле. Так, например, суд 

апелляционной инстанции, в соответствии со ст. 75 УПК, признал протоколы 

явок с повинной Н. и М. недопустимыми доказательствами, так как они были 

даны в отсутствие защитника [2, с. 2]. 

Свободной оценке должны быть подвергнуты все доказательства, как 

подтверждающие выводы следователя (дознавателя) о виновности (невиновно-

сти) лица, так и опровергающие их. Так, в описательно-мотивировочной части 

приговора суда указано, что суд исключил из перечня доказательств заключе-

ние специалиста, признав его недопустимым доказательством в силу того,  
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что специалист об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения не предупре-

ждался [3, с. 2]. 

Оценка доказательств органами предварительного расследования и судом 

должна формироваться на основе всестороннего и полного исследования об-

стоятельств дела, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Дискуссионным в юридической литературе (в части толкования и право-

применения) остается вопрос, связанный с отсутствием нормативной регламен-

тации таких категорий, как «внутреннее убеждение» и «совесть». Именно по-

этому, по мнению ряда ученых-процессуалистов, целесообразно внести изме-

нения в УПК, включив «правосознание» в качестве законодательного критерия 

свободной оценки доказательств, а категорию «совесть» — исключить. 
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Рецидивная преступность представляет собой часть общей совокупности 

повторных преступлений и составляет одну из разновидностей преступности 

как негативного социального явления в обществе.  

Данная тема представляет большой интерес в настоящее время, так как 

общее число рецидивных преступлений в России за 2021 год составило 618 158, 

что от общего числа расследованных преступлений составило 60 %. В 2021 го-

ду было выявлено 2 004 400 преступлений, из них расследовано 1 611 538 [1]. 

Исследование рецидивной преступности за последние 5 лет показало, что 

рост рецидивной преступности уменьшился с 650 565 в 2017 году до 618 158 

в 2021 году. Из данных преступлений число тяжких и особо тяжких преступле-

ний уменьшилось с 126 151 до 124 775 преступлений. Но, несмотря на спад 

данных преступлений за последние 5 лет, если мы рассмотрим разницу между 

2021 годом и 2020 годом, то сможем увидеть, что количество преступлений, со-

вершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, увеличилось с 617 184 

в 2020 году до 618 158 в 2021 году. Из них количество тяжких и особо тяжких 

преступлений увеличилось с 119 459 в 2020 году до 124 775 в 2021 году [1].  

Также за последние 5 лет уменьшилось количество лиц, ранее совершав-

ших преступления, с 541 541 чел. в 2017 году до 493 813 чел. в 2021 году. 

Но если рассматривать два последних года, то количество лиц, ранее совер-

шавших преступления, увеличилось с 492 107 чел. в 2020 году до 493 813 чел. 

в 2021 году. Из этого числа лиц, ранее судимых за преступления, увеличи-

лось за последние два года в 0,1 раза, а именно с 255 296 чел. в 2020 году 

до 255 502 чел. в 2021 году [1]. 

К регионам с наибольшим удельным весом лиц ранее судимых за пре-

ступления, в 2021 году относятся Московская область (340 730 чел.), Ала-

ния (333 323 чел.), Республика Ингушетия (322 953 чел.), а к регионам 

с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных лицами, ранее  
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совершавшими преступления, относятся Республика Хакасия (1 232, 8 тыс.), 

Амурская область (1 165, 1 тыс.), Тамбовская область (1 160, 3 тыс.) [1].  

Исходя из анализа статистических данных, просматривается необходи-

мость уделить внимание профилактическим мерам по предотвращению реци-

дивной преступности во всех регионах, но в особенности в тех, где наибольшее 

количество лиц, ранее судимых за преступления, и в тех, где наибольшее коли-

чество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступле-

ния.  

 

 
1. Состояние преступности [Электронный ресурс] // М-во внутр. дел Рос. Фе-

дерации. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 26.01.2022). Перейти к 

источнику Вернуться к статье 
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В настоящее время продолжает стремительно развиваться наука и техни-

ка в различных сферах деятельности. Не обошли стороной данные тенденции и 

деятельность правоохранительных органов, направленную на расследование 

уголовных дел. В связи с этим наблюдается все более активная эксплуатация 

технических криминалистических средств, предназначенных для фиксации об-

становки на значительных по занимаемой территории местах происшествий, 

в частности из прилегающего воздушного пространства.  

На сегодняшний день возникает необходимость в новейших криминали-

стических средствах, поскольку при фиксации обозначенных нами видов мест 

происшествий бывает затрудненным запечатление отдельных ориентиров.  

Следует отметить, что по характеру получения криминалистически зна-

чимой информации фото- и видеосъемка подразделяется на исследовательскую 

и запечатлевающую [1, с. 291]. При осуществлении деятельности по раскрытию 

и расследованию преступлений, в том числе посредством аэросъемки, наиболее 

часто используется именно запечатлевающий вид. 

В свою очередь, криминалистическую аэросъемку целесообразно исполь-

зовать для фиксации масштабных мест происшествий (крушения воздушных 

судов, техногенные происшествия), производства ориентирующей съемки, 

осуществляемой для запечатления общего вида места происшествия с охватом 

окружающей обстановки, фиксации экологических преступлений и их послед-

ствий, в частности незаконной вырубки леса, загрязнения водоемов нефтепро-

дуктами и иными вредными для окружающей среды веществами [2, с. 48]. 

Рассмотрим пример использования криминалистической аэросъемки при 

расследовании экологических преступлений, произошедших на территории 

Российской Федерации в последнее время. 
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Так, в августе 2021 года сотрудниками Западного межрегионального 

следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 

Федерации по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта города 

Новороссийска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 252 Уголовного ко-

декса Российской Федерации «Загрязнение морской среды». Сотрудниками ор-

ганов предварительного следствия проводилось множество следственных дей-

ствий, назначалось производство экологических и технических экспертиз. 

При этом для определения масштабов и размеров ущерба использовались в том 

числе данные, полученные со спутниковых устройств, а также показали свою 

эффективность результаты криминалистической аэросъемки с помощью беспи-

лотных летательных аппаратов [3]. Площадь разлива нефтяного пятна состави-

ла более 80 квадратных километров, а сумма ущерба оказалась равна 4,5 мил-

лиарда рублей. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что криминалистическая аэро-

съемка имеет свою специфику. Сотрудники правоохранительных органов 

должны учитывать ее значение, криминалистическую направленность, а также 

целесообразность применения в конкретных ситуациях. Использование лета-

тельных аппаратов значительно повышает эффективность расследования и рас-

крытия преступлений в случаях, когда применение стандартных средств фикса-

ции не дает должного результата. Поэтому возникает необходимость как орга-

низационной, так и правовой регламентации использования данных технологий 

в уголовном судопроизводстве. 

 

 
1. Шамаев Г. П. Судебная фотография и видеозапись : учебник для студентов 
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М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 527 с. Вернуться к статье 
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Интернет — место преступления XXI века. Сложно подобрать высказы-

вание, точнее описывающее происходящую информатизацию противоправной 

деятельности: ее переход из материального мира в информационно-

телекоммуникационное пространство. 

Внедрение информационных технологий в жизнедеятельность набирает 

обороты и становится практически повсеместным. Современный человек про-

водит в информационно-телекоммуникационном пространстве половину своего 

времени: аккаунты в социальных сетях, персональные информационные сай-

ты и блоги, получение и оказание услуг, покупки и продажи, дистанцион-

ное обучение, работа и еще огромная масса последствий цифровизации. Уже 

не возникает сомнений, что переход большинства компонентов жизнедеятель-

ности в информационно-телекоммуникационное пространство обусловил и пе-

реход преступности, получившей особое поднаправление — киберпреступ-

ность [1, с. 97]. 

Киберпреступность представляет собой совокупность преступлений, со-

вершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий, обусловленных совокупностью аппаратных, программно-

коммуникационных средств и информационных ресурсов.  

Стремительное развитие большого количества информационных ресурсов 

способствовало появлению множества современных видов киберпреступности, 

направленных на получение и дальнейшее использование в корыстных целях 

конфиденциальных данных пользователей, например, фишинга, вишинга, сми-

шинга, фарминга, скимминга, траппинга, кардинга и некоторых других. 

Проанализировав криминологическую характеристику современных ви-

дов киберпреступности, можно прийти к выводу о том, что в наши дни они 

имеют положительную динамику развития, о чем свидетельствует статистика 

правоохранительных органов. Если в начале 2000 года существовал только 
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один вид киберпреступности — фишинг, то в 2022 году насчитывается уже по-

рядка десяти таких видов. Основополагающей причиной явилась массовая циф-

ровизация институтов жизнедеятельности, создавшая плодородную почву 

для противоправной деятельности криминальных субъектов. Надстройкой дан-

ного процесса является, во-первых, низкий уровень цифровой грамотности 

населения, обуславливающий «процветание» всех видов такого рода социаль-

ной инженерии [2, с. 81], во-вторых, отсутствие должного информирования 

граждан о формах кибернетического мошенничества и способах защиты от не-

го, в-третьих, сложность отслеживания противоправной деятельности  

в информационно-коммуникационном пространстве ввиду наличия множества 

способов сокрытия преступниками своего присутствия в информационно-

коммуникационной сети. 
 

 
1. Тимофеев А. В., Комолов А. А. Киберпреступность как социальная угроза и 
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науки. 2021. № 1. С. 95–101. Вернуться к статье 

2. Старостенко Н. И. Криминалистический аспект техник социальной инже-

нерии при совершении преступлений // Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. 2020. 

№ 1. С. 80–83. Вернуться к статье 
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В России административная ответственность наступает по достижении 

лицом шестнадцатилетнего возраста [1]. В уголовном праве предполагается, 

что в четырнадцать лет лицо осознает степень общественной опасности своих 

действий и дает им отчет, поэтому за некоторые составы возраст ответственно-

сти снижен [2]. Безнаказанность закономерно в дальнейшем порождает девиа-

нтное поведение субъекта. Также существует тонкая грань между администра-

тивным правонарушением и преступлением, к сожалению, отсутствие своевре-

менной профилактики противоправного поведения часто приводит к наруше-

нию этой границы. 

Данная проблема не теряет своей актуальности, на протяжении многих 

десятилетий активно обсуждается различными учеными и процессуалиста-

ми [3; 4]. В 2015 году предпринималась попытка внесения на рассмотрение 

в Государственную Думу законопроекта о снижении возраста административ-

ной ответственности [5]. Также необходимо отметить, что в ряде государств 

возраст административной ответственности — четырнадцать лет. Так, Респуб-

лика Беларусь в законодательстве регламентировала ряд правонарушений, со-

вершение которых в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет влечет 

за собой административную ответственность [6]. 

Важно понимать роль акселерации, влияющей на современное общество. 

Ведь современный мир достаточно требователен к подросткам, темп жизни 

становится динамичнее. Кроме ускоренного физиологического развития под-

ростков, мы можем говорить о специфике развития их когнитивной системы 

в современных условиях. Процессы образования, воспитания, познания окру-

жающего мира становятся сложнее, объемнее. Поэтому необходимо отметить 

раннее взросление молодого поколения. 
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Давно назрела необходимость опустить планку возраста административ-

ной ответственности за некоторые правонарушения. Именно в этом и заключа-

ется решение проблемы. Предлагаем рассмотреть наиболее тяжелые админи-

стративные правонарушения, например, такие как мелкое хищение, побои, мел-

кое хулиганство, отделяющиеся тонкой гранью от преступлений, и снизить воз-

раст ответственности до четырнадцати лет.  

Снижение возраста административной ответственности уменьшит риск 

совершения лицом правонарушений и преступлений. 
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Наказание, являясь мерой уголовно-правового воздействия, носит прину-

дительный характер и устанавливает для осужденного определенные законом 

лишения или ограничения его прав и свобод, направленные на достижение це-

лей назначаемого наказания, а именно исправление самого виновного, недопу-

щение совершения новых преступлений, а также восстановление социальной 

справедливости [1]. Вместе с тем не каждое осужденное лицо в полной мере и 

с должным осознанием выполняет все требования, установленные уголовным 

законом и предписанные по приговору суда, что приводит к нарушению уста-

новленного порядка отбытия того или иного вида наказания. Допускаемые 

нарушения носят разный характер и отличаются различной степенью опасности 

для общества. Уголовно-правовая оценка подобного рода поведения осужден-

ных имеет место только при злостном уклонении осужденного от исполнения 

наказания. Ранее действующие редакции Уголовного кодекса Республики Бела-

русь (далее — УК) рассматривали данные деяния виновных лиц как преступле-

ния, устанавливая за их совершение уголовную ответственность, в соответ-

ствии с определенными статьями Особенной части УК.  

Однако 26 мая 2021 года был принят Закон Республики Беларусь № 112-З 

«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» (далее — 

Закон), который декриминализовал данные преступления, исключив соответ-

ствующие статьи из УК. В то же время указанным Законом были внесены до-

полнения в статьи Общей части УК, регламентирующие отдельные виды нака-

зания, в данный момент в них закреплены положения о возможности замены 

наказания, от которого злостно уклоняется осужденное лицо, иным более стро-

гим наказанием. При этом на законодательном уровне регламентируется как 

вид вновь применяемых наказаний, так и порядок их расчета. Решение о замене 

наказания может быть принято только судом, по представлению органа, кото-

рый ведает исполнением приговора [2]. 
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Таким образом, очевидно, что декриминализация злостного уклонения 

осужденного от исполнения наказания и правовое закрепление понятия замены 

наказания способствуют более эффективному и рациональному подходу в ча-

сти исполнения вынесенных приговоров и, как следствие, достижения целей 

и задач уголовной ответственности. 

 

 
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом 

Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.11.2019 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности [Элек-

тронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2021 г., № 112-З. Доступ из информ.-

поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Под преступностью несовершеннолетних понимается совокупность пре-

ступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет [1, c. 209]. Возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность в Республике Беларусь, указан 

в статье 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь [2]. 

Преступность несовершеннолетних является составной частью всей пре-

ступности, однако имеет свою специфику, обусловленную особенностями пси-

хофизического развития несовершеннолетних. В настоящее время удельный вес 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, невелик — ежегодно 

не более 3 % от общего количества всех преступлений. Наиболее часто несо-

вершеннолетние совершают преступления против собственности (кражи, гра-

бежи), а также преступления против общественного порядка и общественной 

нравственности (хулиганства).  

Обратим внимание на личностные особенности несовершеннолетних пре-

ступников. Если рассматривать со стороны социально-демографических при-

знаков, то можно отметить, что большинство преступлений совершают лица 

мужского пола, проживающие в городской местности, воспитывающиеся в не-

полных или неблагополучных семьях. Социально-ролевые особенности выра-

жаются в отрицательных взаимоотношениях несовершеннолетнего с семьей, 

учебным коллективом, ориентированности на дружбу с несовершеннолетними 

правонарушителями. Уголовно-правовые особенности заключаются в том, что 

наиболее часто несовершеннолетние совершают преступления корыстной 

направленности, в составе группе, вследствие эгоистически-потребительской 

мотивации. Нравственно-психологическая характеристика отличается цинич-

ным отношением к общечеловеческим ценностям, правовым нигилизмом. Био-

логические признаки выражаются в задержке умственного развития, повышен-

ной эмоциональности. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних является одной 

из приоритетных задач Республики Беларусь. Всеми субъектами предупреди-

тельной деятельности проводится комплекс общесоциальных и специально-
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криминологических мер, направленных на уменьшение уровня преступности 

несовершеннолетних. Огромная роль в этом процессе принадлежит органам 

внутренних дел. 

 

 
1. Криминология и профилактика преступлений : учебник / В. А. Ананич 

[и др.] ; под общ. ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». 

Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2019. 393 с. Вернуться к статье 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом 

Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.11.2019 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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В современном мире вместе с развитием технологий одновременно про-

исходит появление новых приемов совершения мошеннических действий. Од-

ним из них является заражение устройства вредоносной программой. 

Так, основным способом заражения устройства вредоносными програм-

мами является скачивание носителя вируса из сети Интернет. В настоящий мо-

мент известны следующие вредоносные программы: программы-вымогатели 

и фишинговые приложения. 

К программам-вымогателям относят программы, требующие определен-

ную сумму за восстановление работоспособности устройства, получение кон-

троля над ним. Указанные вредоносные программы можно разделить на два ти-

па: программы-шифровальщики, шифрующие данные на устройстве случайно 

сгенерированным ключом, и программы-блокировщики, полностью блокирую-

щие нормальную работу устройства.  

Фишинговые приложения, в свою очередь, маскируемые под видом при-

ложений банков, игр и прочих, используются для перехвата поступающей 

на устройство информации.  

Следует сделать вывод о том, что человек, не обладающий достаточными 

знаниями, с трудом может распознать такое программное обеспечение (да-

лее — ПО) и принять меры по недопущению его проникновения на устройство. 

Нами предлагается перечень мер, при соблюдении которых можно обезопасить 

свое устройство от заражения вредоносными программами: во-первых, скачи-

вать приложения исключительно из официальных магазинов, таких как Google-

Play, AppStore и т. д.; во-вторых, не переходить по ссылкам от незнакомых но-

меров; в-третьих, необходимо обращать внимание на правильность написания 

ссылки, по которой предлагается перейти, — в большинстве случаев сайты 

с вредоносным ПО маскируются под сайты известных компаний; в-четвертых, 

обязательно использовать антивирусное ПО на устройстве. Такие программы 
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имеют собственную базу приложений, позволяя с большей вероятностью рас-

познать и своевременно принять меры по нейтрализации угрозы. 

Соблюдая перечисленные выше меры, возможно снизить риск заражения 

устройства вредоносным ПО, а соответственно, обеспечить безопасность как 

собственных данных, так и денежных средств. 
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В современном мире экстремизм представляет реальную угрозу как для 

государства в целом, так и для его граждан, подрывает основы национальной 

и общественной безопасности, общественного порядка. Закон Республики Бе-

ларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии экстремизму» (с после-

дующими изменениями и дополнениями) дает понятие экстремистской дея-

тельности, предусматривает основные принципы и направления борьбы с 

ней [1]. Важная роль в противодействии этому негативному явлению принад-

лежит уголовному законодательству. Законом Республики Беларусь от 26 мая 

2021 г. № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственно-

сти» внесен ряд изменений и дополнений в нормы, предусматривающие ответ-

ственность за преступления экстремистской направленности. Понятие этих 

преступлений приведено в примечании к ст. 361-1 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее — УК) [2]. Новая редакция ст. 361-1 УК предусматривает 

ответственность не только за создание либо руководство экстремистским фор-

мированием, но и за участие в таковом. Кроме того, в статье идет речь и о фор-

мированиях, деятельность которых направлена на реабилитацию нацизма. 

К сожалению, реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что подобная 

деятельность приобретает все более широкое распространение. В качестве са-

мостоятельных преступлений в УК предусмотрены содействие экстремистской 

деятельности (ст. 361-4) и прохождение лицом обучения или иной подготовки 

для участия в такой деятельности (ст. 361-5). 

Наряду с усилением уголовной ответственности за различные проявления 

экстремизма в примечаниях к ст. 361-1, 361-2 УК предусмотрено освобождение 

от уголовной ответственности за совершение указанных в них преступных дея-

ний в случаях деятельного раскаяния, что способствует предотвращению или 

выявлению этих преступлений. 

 

 



Научный поиск курсантов 2022 

 

159 

1. О противодействии экстремизму [Электронный ресурс] : Закон Респ. Бела-

русь от 4 янв. 2007 г. № 203-З : с изм. и доп. Доступ из информ.-поисковой системы 

«ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Сове-

том Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

160 

УДК 343.352 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ВЗЯТКИ И ДАРЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

К. А. Моисеенко  

курсант 4 курса  

факультета подготовки сотрудников полиции и следователей  

Барнаульского юридического института МВД России,  

1851 учебная группа 

Научный руководитель: О. В. Ермакова,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии 

 Барнаульского юридического института МВД России, 

 кандидат юридических наук, доцент 

 

Предметом получения взятки, наряду с денежными средствами, ценными 

бумагами, оказанием услуг имущественного характера, выступает также иное 

имущество. При этом закрытого перечня указанного имущества, способного 

выступать предметом взятки, не существует. В связи с этим представляется не-

обходимым отграничить предмет взятки, в частности, иное имущество и пода-

рок. Отметим, что подарком может являться любое имущество, передаваемое 

дарителем по договору дарения. 

Основным отличительным признаком подарка и иного имущества, вы-

ступающего предметом взятки, является безвозмездность. Подарок не предпо-

лагает совершения одаряемым никаких ответных действий, в то время как вру-

чение взятки происходит на возмездной основе, то есть подразумевается осу-

ществление определенных действий (бездействия) [1, с. 110–113]. 

Отметим, что законодательно не установлено минимального и макси-

мального размера взятки, при этом выделяются юридически значимые размеры: 

мелкая взятка, взятка в значительном, крупном и особо крупном размерах. 

В то же время стоимость подарка, вручаемого, в частности, должностным ли-

цам, не должна превышать трех тысяч рублей. В противном случае законом 

предусмотрен запрет дарения. 

Ключевым фактором, отличающим иное имущество как предмет взятки 

от подарка, является содержание умысла, мотива и цели взяткодателя. Так, если 

взяткодатель в своих интересах желает осуществления должностным лицом тех 

или иных действий, то следует говорить о взятке. В случае если одаряемому 

безвозмездно вручается имущество, стоимость которого не превышает трех ты-

сяч рублей, то оно выступает в качестве подарка [2, с. 47]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что  

в зависимости от конкретных обстоятельств одно и то же имущество может  
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выступать как взяткой, так и подарком. Правильное толкование норм граждан-

ского и уголовного законодательства в исследуемой сфере позволит суще-

ственно снизить количество преступлений коррупционной направленности, 

так как большинство совершается под видом правомерной деятельности. 
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Анализ содержания уголовно-процессуальных норм, дающих представле-

ние о сущности меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении и иной меры процессуального принуждения в виде обязательства 

о явке, показывает, что каких-либо разительных отличий не имеется. Кроме 

этого, нет в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее — 

УПК) и четких критериев, согласно которым в той или иной ситуации необхо-

димо применить обязательство о явке либо же подписку о невыезде и надлежа-

щем поведении. 

В обоих случаях лицо берет на себя обязательство являться по вызовам 

органа, ведущего уголовный процесс. Практически в обоих случаях обвиняе-

мый и подозреваемый должны придерживаться определенного места житель-

ства, с той лишь разницей, что при подписке о невыезде и надлежащем поведе-

нии лицо письменно обязывается не покидать постоянное или временное место 

жительства (ст. 120 УПК), а при обязательстве о явке — незамедлительно со-

общать органу, ведущему уголовный процесс, о перемене места жительства 

(ст. 129 УПК). Дополнительным требованием при подписке о невыезде и 

надлежащем поведении является обязанность подозреваемого или обвиняемого 

не препятствовать расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, 

что, собственно, только и позволяет в данном случае свидетельствовать о нали-

чии большей степени процессуального принуждения, нежели при обязательстве 

о явке. 

Как следует из анализа процессуального оформления применения рас-

сматриваемых мер процессуального принуждения, обязательство о явке отли-

чается более простой процессуальной формой: отбирается письменное обяза-

тельство, в то время как применение подписки о невыезде и надлежащем пове-

дении требует вынесения мотивированного постановления и оформления под-

писки, напоминающей по своей сути обязательство о явке. 
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Таким образом, обязательство о явке и подписку о невыезде и надлежа-

щем поведении объединяет то, что они относятся к мерам процессуального 

принуждения. Отличает же их принадлежность к разным классификационным 

группам мер процессуального принуждения, которые различаются по степени 

принудительного воздействия на подозреваемого или обвиняемого.  
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Одним из ориентиров уголовно-процессуальной деятельности является 

принцип законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК) [1]), соглас-

но которому допущенные нарушения требований УПК влекут за собой призна-

ние недопустимыми полученных доказательств. В связи с этим уголовно-

процессуальный закон устанавливает строгие требования к процессуальной 

форме доказывания. 

Вопреки тому следует признать значение непроцессуальной информации 

и сведений, получаемых в результате деятельности, не урегулированной УПК 

(например, оперативно-розыскной, административной деятельности полиции 

или иной правоохранительной деятельности), но важных для установления об-

стоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу 

(ст. 73 УПК). 

Действующий УПК содержит специальную правовую норму (ст. 89), со-

гласно которой в процессе доказывания запрещается использовать результаты 

оперативно-розыскной деятельности, которые не отвечают требованиям, 

предъявляемым УПК к доказательствам.  

Особое внимание, которое законодатель уделяет оперативным подразде-

лениям, вполне обоснованно, так как выявление и раскрытие преступлений яв-

ляется одной из задач оперативно-розыскной деятельности [2], а проведение 

оперативно-розыскных мероприятий зачастую предшествует уголовному судо-

производству (или сопутствует ему). Поэтому результаты оперативно-

розыскной деятельности являются распространенным источником получения 

информации, значимой для доказывания по уголовному делу. 
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Вместе с тем полагаем, что действие правила, которое содержится 

в ст. 89 УПК, целесообразно расширить на любую непроцессуальную деятель-

ность, результаты которой каким-либо образом появляются в материалах уго-

ловного дела. В свете изложенного предлагаем дополнить ст. 88 УПК, регла-

ментирующую правила оценки доказательств, правовым запретом 

на «использование в доказывании по уголовному делу непроцессуальной ин-

формации и результатов деятельности, не урегулированной УПК, которые не 

отвечают требованиям, предъявляемым УПК к доказательствам». Данная зако-

нодательная новелла, на наш взгляд, сможет стать дополнительной эффектив-

ной гарантией защиты личности. 
 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Сове-

том Федер. 5 дек. 2001 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Вернуться к статье 

2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Федер. за-

кон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». Вернуться к статье 

 

 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

166 

УДК 343.13 

ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦИЙ ЛИЦАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

А. А. Морозова  

курсант 3 курса  

факультета подготовки дознавателей  

Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  

233 взвод 

Научный руководитель: А. Н. Александров,  

доцент кафедры уголовного процесса 

 Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина, 

 кандидат юридических наук 

 

Статья 52 Конституции Российской Федерации определяет, что государ-

ство обеспечивает потерпевшим от преступлений лицам компенсацию причи-

ненного вреда [1]. Также, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, уголовное судопроизводство 

имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений [2]. Так, государство полностью возлагает 

на себя обязанность по восстановлению потерпевшему его нарушенного права.  

Однако на практике сложилась тенденция применения реституции — 

предъявления гражданского иска к виновному лицу либо лицу, ответственному 

за возмещение ущерба. В большинстве случаев реституция неэффективна, но-

сит лишь формальный характер и, как итог, нарушенное право не восстанавли-

вается. Статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмеще-

нию в полном объеме лицом, причинившим вред [3]. Как показывает след-

ственная и судебная практика, у лица, причинившего вред, либо нет средств для 

возмещения вреда в силу каких-либо жизненных обстоятельств, либо данное 

лицо осознанно не желает возместить причиненный вред. 

Согласно отчетным сведениям о результатах следственной работы и до-

знания органов внутренних дел Российской Федерации, ущерб, в причинении 

которого предъявлено обвинение (по обвинительному заключению или обвини-

тельному акту, обвинительному постановлению), за январь–декабрь 2019 года 

составил 309 791 831 тыс. руб., из них возмещено как до возбуждения уголов-

ного дела, так и в ходе предварительного расследования 40 212 542 тыс. руб. 

(то есть 13 % от общего размера причиненного ущерба), в том числе  

добровольно обвиняемыми 10 542 593 тыс. руб. За январь–декабрь 2020 года 
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размер причиненного ущерба составил 151 419 884 тыс. руб., из них возмещено 

55 850 544 тыс. руб. (то есть 37 % от общего размера причиненного ущерба), 

в том числе обвиняемыми добровольно 8 239 525 тыс. руб. За 6 месяцев 

2021 года размер причиненного ущерба составил 78 110 172 тыс. руб., из них 

возмещено 20 808 719 тыс. руб. (то есть 27 % от общего размера причиненного 

ущерба), в том числе добровольно обвиняемыми 7 611 621 тыс. руб. [4]. 

Так, в силу вышеназванных конституционных положений на помощь 

приходит государство, ведь оно возложило на себя обязанность по восстанов-

лению нарушенных прав лицам, пострадавшим от преступлений, и полностью 

несет ответственность за компенсацию причиненного ущерба. Однако возмож-

ности государства по оказанию компенсационной помощи весьма ограничены и 

могут распространяться лишь на определенные категории лиц, пострадавших 

от преступлений. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо принять Фе-

деральный закон «О компенсации вреда лицам, потерпевшим от преступле-

ний», в котором будет определена категория лиц, наиболее остро нуждающихся 

в данном виде компенсации, и порядок реализации данной компенсации. 

Например, помощь может быть отложена лицам, имеющим стабильно высокий 

заработок; лицам, которые получили выплаты из страховых компаний; лицам, 

которым причинен вред, наименьший по величине.  

Напротив, к лицам, которым помощь необходима в первую очередь, сле-

дует отнести тех, которым вред причинен преступлениями, относящимися к ка-

тегории тяжких или особо тяжких; лиц, находящихся в затруднительном фи-

нансовом положении, имеющих несовершеннолетних детей, у которых отсут-

ствует стабильный заработок. В данных случаях государство берет на себя за-

дачу по взысканию затраченных средств на компенсацию причиненного потер-

певшим ущерба в порядке регресса. 
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Основным отраслевым законом для уголовного судопроизводства являет-

ся Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — УПК), 

который в главе второй регламентирует принципы уголовного судопроизвод-

ства. Одним из таких принципов является принцип презумпции невиновности 

(ст. 14 УПК), который представлен в виде одного из важнейших принципов 

обеспечения правосудия. Принцип заключается в том, что обвиняемый считает-

ся невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет до-

казана в предусмотренном уголовно-процессуальном порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда.  

Невзирая на то, что до вступления в законную силу обвинительного при-

говора суда юридически лицо является невиновным, в реальной жизни инфор-

мация о факте возбуждения уголовного дела нередко публикуется в средствах 

массовой информации, в особенности когда речь идет о делах, имеющих боль-

шую общественную значимость, резонансных. Указанные факты формируют 

негативное общественное мнение в отношении лица до вынесения приговора и 

вступления его в законную силу, тем самым нарушая принцип презумпции не-

виновности. 

Чтобы не допустить указанных выше фактов, полагаем, что необходимо 

на законодательном уровне ввести запрет на публикацию фото- и видеоматери-

алов в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности [1]. Соот-

ветственно, предлагаем статью 14 УПК дополнить частью 5 следующего со-

держания: «Запретить должностным лицам делать публичные заявления 

о потенциальной вине подозреваемого в рамках производства по уголовному 

делу». 

Данное законодательное изменение будет способствовать обеспечению 

прав и интересов лиц, в отношении которых осуществляется уголовное пресле-

дование.  
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менения в статью 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/587542-7 (дата обращения: 

07.12.2021). Вернуться к статье  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

170 

УДК 343.85  

ПРОФИЛАКТИКА — ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В. А. Мусташёв  

курсант 2 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

26 взвод  

Научный руководитель: С. Н. Климов,  

старший преподаватель  

кафедры административной деятельности  

факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

В современных условиях реформирования системы органов внутренних 

дел огромное значение уделяется охране общественного порядка и профилак-

тике правонарушений. Особая роль в этом направлении отводится взаимодей-

ствию органов внутренних дел и органов местного управления и самоуправле-

ния, которое охватывает многие аспекты совместной деятельности. В настоя-

щее время в Республике Беларусь органами внутренних дел совместно с госу-

дарственными институтами, органами местного управления и самоуправления, 

образовательными и социальными учреждениями, общественными организаци-

ями продолжается активная работа по реализации государственной системы 

профилактики.  

Однако с недавнего времени на сознание населения воздействует огром-

ное количество информации, размещаемой в различных источниках, в том чис-

ле на интернет-ресурсах, что не всегда способствовало формированию право-

послушного поведения отдельных граждан, которые не могли отличить, где 

правда, а где ложь. Поэтому на современном этапе развития общества сохране-

ние стабильности в государстве, по нашему мнению, видится в изменении 

взглядов на участие населения нашей страны в вопросах обеспечения охраны 

общественного порядка.  

Наряду с закрепленными на законодательном уровне формами участия 

граждан в охране правопорядка [1] некоторым из них на местах, по нашему 

мнению, не уделяется должного внимания, в результате чего их реализация 

утратила свою актуальность в процессе жизнедеятельности населения в том или 

ином регионе нашей страны. Так, индивидуальное участие граждан, подразуме-

вающее под собой передачу информации о фактах готовящихся или совершае-

мых правонарушениях, а равно устранение причин и условий, им способству-

ющих, населению не прививается и не пропагандируется. Кроме того, в органах 

внутренних дел практически утратила свою актуальность такая форма участия 
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населения в охране правопорядка, как внештатное сотрудничество с право-

охранительными органами [2].  
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от 04.01.2014 г. № 122-З. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вер-

нуться к статье 

2. Об утверждении примерного Положения о добровольной дружине и типо-

вого Положения о порядке оформления и деятельности внештатных сотрудников пра-

воохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, ор-

ганов пограничной службы Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановле-

ние Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2003 г., № 1354 : в ред. постановления 

Совмина от 14.04.2014 г. № 353. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

Вернуться к статье 
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Осмотр жилища в качестве следственного действия является достаточно 

эффективным средством достижения целей, указанных в части 1 статьи 176 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК): об-

наружить следы преступлений и выяснить другие обстоятельства, имеющие 

значение в уголовном деле. 

В пункте 10 статьи 5 УПК под жилищем понимается «индивидуальный 

жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное по-

мещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое 

для временного проживания» [1]. 

Предельно четко стоит разграничивать понятия «жилище» и «иного по-

мещения» в случае решения вопроса об осмотре места происшествия, посколь-

ку допущение ошибок в терминологии, применяемой в протоколе следственно-

го действия, может привести к признанию его недопустимым доказательством. 

В следственно-судебной практике известны случаи, когда неопределенность 

пункта 10 статьи 5 УПК и примечания к статье 139 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, аналогичного содержания явилась причиной привлечения 

должностных лиц к уголовной ответственности [2]. 

В случаях, когда совпадают место осмотра жилища и место происше-

ствия, появляется проблема правильного оформления протокола осмот-

ра. По мнению А. Г. Филиппова, «место происшествия — это помещение 

или участок местности, в пределах которого обнаружены следы совершенно-

го преступления (похищенное имущество, труп или части трупа, спрятанное 
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преступником оружие)» [3]. Вместе с тем понятие «место происшествия» 

до настоящего времени не нашло должного законодательного закрепления. 

Таким образом, на основании анализа положений уголовно-

процессуального законодательства и изученной судебно-следственной практи-

ки считаем целесообразным дополнить частью 3 статью 176 УПК, изложив ее в 

следующей редакции: «Под местом происшествия понимается самостоятель-

ный объект осмотра, в котором имело место событие преступления, а также ме-

сто обнаружения следов совершенного преступления и иных объектов, имею-

щих значение для уголовного дела». 

 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Сове-

том Федер. 5 дек. 2001 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Вернуться к статье 

2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потапова Алек-

сея Ильича на нарушение его конституционных прав пунктом 10 статьи 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и примечанием к статье 139 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 20 дек. 2005 г. № 533-О. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

3. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. М. : Юрайт, 2011. 

С. 63. Вернуться к статье 
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Неотъемлемым элементом правового статуса личности, помимо прав и 

свобод, которые устанавливают меру возможного поведения гражданина, яв-

ляются конституционные обязанности. 

В юриспруденции понятие «обязанность» как правовая категория имеет 

различное содержание и понимание, что говорит о его сложности и многоас-

пектности. Так, в гражданском праве обязанность субъекта рассматривается как 

неотъемлемый элемент содержания правового отношения, установленная зако-

ном мера должного поведения его участников. Исходя из данного понимания 

обязанности, можно сделать вывод о том, что обязанность — необходимость 

совершения субъектом права определенного действия либо воздержания от его 

совершения [1, с. 135–136]. 

Обязанности личности выступают как гарантии законности, обеспечения 

осуществления прав и свобод граждан, средство формирования правосозна-

ния и правовой культуры личности, поскольку увеличение объема правовых 

знаний у населения способствует формированию правомерного поведения 

всех субъектов права. С другой стороны, невыполнение субъектом права пред-

писаний правовых норм возлагает на него обязанность претерпеть неблагопри-

ятные последствия, установленные нормами права (юридическую ответствен-

ность) [2, с. 454].  

Представляется, что наиболее важными и значимыми в системе юридиче-

ских обязанностей являются конституционные обязанности, закрепляемые 

в нормах Конституции, имеющие общий характер, образующие базис для от-

раслевых обязанностей, являющиеся всеобщими, равными, неотъемлемыми и 

неотчуждаемыми [3, с. 98].  

Таким образом, конституционные обязанности представляют собой за-

фиксированные в нормах Конституции требования, которые предъявляют-

ся к каждому гражданину и гарантируют его участие в обеспечении интересов 

человека, государства и общества. Как элемент правового статуса личности 
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обязанности неразрывно связаны с ее правами и свободами, определяют грани-

цы личной свободы каждого человека, устанавливая меру должного поведения 

субъектов права. 

 

 
1. Гражданское право : учебник : в 3 т. / А. В. Каравай [и др.] ; под ред. 

В. Ф. Чигира. Т. 1. Минск : Амалфея, 2008. 864 с. Вернуться к статье 

2. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М. : Де-

ло, 2020. 529 с. Вернуться к статье 

3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / отв. ред. проф. 

Ю. И. Лейбо. М. : Статут, 2012. 261 с. Вернуться к статье 
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Статья 48 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) в каче-

стве одного из основных видов наказания предусматривает общественные ра-

боты. Данный вид наказания предполагает выполнение на бесплатной осно-

ве работ в пользу общества в свободное от работы или учебы время в объеме 

от 60 до 360 часов [1]. 

Часть 17 ст. 4 УК предусматривает в качестве средства обеспечения ис-

правления осужденного при реализации ряда альтернативных наказанию мер 

уголовной ответственности общественно полезные работы. При осуждении 

с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК) либо с условным неприменением 

наказания суд имеет право возложить на виновное лицо выполнение обще-

ственно полезных работ в объеме до 120 часов в свободное от работы или уче-

бы время.  

Данная обязанность имеет значительное сходство с наказанием в виде 

общественных работ. Как и наказание, она может быть назначена только 

по приговору суда. Фактическое содержание общественно полезных работ 

и общественных работ одинаково. Так, порядок и условия исполнения наказа-

ния в виде общественных работ регламентированы главой 4 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее — УИК). Этой же гла-

вой, согласно ст. 178 УИК, определен порядок исполнения общественно полез-

ных работ [2]. Как и наказание, общественно полезные работы несут в себе ка-

рательный элемент. Общественно полезные работы, не являясь наказанием, 

по своей сути принципиально от него не отличаются. Вместе с тем применение 

иных мер уголовной ответственности, не являющихся наказанием, в том числе 

предусмотренных ст. 77, 78 УК, должно оказывать профилактическое и испы-

тательное воздействие на осужденного, способствовать его исправлению,  

а не являться карой за совершенное преступление.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в действующем уголов-

ном законодательстве нет четкого разграничения между общественными рабо-

тами и общественно полезными работами, хотя речь идет о различных формах 

реализации уголовной ответственности. 

 

 
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Сове-

том Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : 11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : 

одобр. Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. 

Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Действующее законодательство предусматривает два способа установле-

ния сервитута: по соглашению между лицом, требующим его установления, 

и собственником соседнего участка либо по решению суда в случае недостиже-

ния соглашения между указанными лицами.  

Судебная практика выработала условия, при соблюдении которых может 

быть установлен сервитут: 

Во-первых, когда у собственника отсутствует иная возможность для реа-

лизации права пользования принадлежащим ему участком. 

Во-вторых, когда собственник земельного участка, в отношении которого 

требуется установить сервитут, будет лишен возможности использовать свой 

участок в соответствии с разрешенным использованием. 

В-третьих, необходимо обеспечить баланс интересов сторон и установить 

сервитут на менее обременительных условиях для собственника соседнего зе-

мельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, при нали-

чии нескольких вариантов прохода или проезда к земельному участку [1]. 

Вместе с тем выработанные критерии, на наш взгляд, не в полной мере 

отвечают требованиям законодательства, а также не обеспечивают должную 

защиту обеих сторон. В частности, закрепление первого условия приводит 

к тому, что суды трактуют его формально и при наличии любого иного способа 

прохода или проезда к земельному участку отказывают в установлении серви-

тута. 

Мы считаем, что, несмотря на существование иного способа обеспечения 

нужд собственника земельного участка, суд должен всесторонне исследовать 

все обстоятельства дела, рационально подойти к рассмотрению вопроса 

об установлении сервитута. 

Таким образом, в ходе дальнейшего реформирования сервитутных отно-

шений необходимо стремиться к соблюдению баланса интересов обеих сторон 

(учет интересов в равной степени). 
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26.04.2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к 

статье 
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Одним из самых эффективных инструментов нераспространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 является вакцинация населения. Во мно-

гих государствах вакцинация стала необходимым требованием для реализации 

трудовых и некоторых других прав, но при этом, конечно, вакцинация не стала 

принудительной. В сложившихся условиях актуальным является вопрос о соот-

ношении предпринимаемых антиковидных мер и прав человека. 

Вопросы соотношения прав человека и медицинского вмешательства ре-

гулируются нормами как международного [1], так и национального права. 

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Конституции Российской Федерации [2], ограниче-

ние прав и свобод допускается Федеральным законом и ограничения должны 

соответствовать конституционно значимым целям, одной из таких целей явля-

ется защита здоровья, прав и законных интересов других лиц. В соответствии 

с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-

лактике инфекционных болезней» [3], возможен неприем или отстранение 

от работы не имеющих профилактических прививок граждан, если работа свя-

зана с риском заболевания инфекционными болезнями. 

Таким образом, вакцинация не может быть «принудительной». Граждане 

вправе самостоятельно решить, отказаться от вакцинации или поставить при-

вивку. Юридическим фактом, удостоверяющим добровольность вакцинации, 

является согласие на медицинское вмешательство. Законодательство не содер-

жит каких-либо мер принуждения в отношении лиц, не прошедших вакцина-

цию. Принимаемые решения о вакцинации отдельных категорий населения не 

являются нарушением прав человека, а направлены на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Граждане свободны в своем от-

ношении к вакцинации, однако, не прошедшие вакцинацию, могут быть под-

вергнуты неблагоприятным последствиям, связанным с отстранением от рабо-

ты или недопуском в места массового пребывания людей (торговые центры, 
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учреждения культуры и спорта и т. д.), и такие ограничения ни в коем случае не 

являются нарушением прав человека. 

 

 
1. Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный 

ресурс] : принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». Вернуться к статье 

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята все-

нар. голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст : с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». Вернуться к статье 

3. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней правах [Электронный 

ресурс] : Федер. закон от 17 сент. 1998 г. № 157-ФЗ : в ред. от 02.07.2021 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 
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В правоприменительной практике множественность компонентов доказа-

тельственной базы приводит к затруднению при поиске ответа на вопрос о до-

пустимости доказательств на начальных стадиях судебного разбирательства. 

В некоторых случаях правильную оценку доказательство может получить толь-

ко в условиях судебного разбирательства, и порой это решение не будет яв-

ляться окончательным, а может быть пересмотрено в дальнейшем. В то же вре-

мя следует признать неверной сложившуюся практику отложения судом разре-

шения этого вопроса до предварительного слушания по делу как заявленного 

преждевременно. Недопустимые доказательства должны быть исключены из 

судебного разбирательства до его начала с тем, чтобы исключить возможность 

их влияния на формирование внутреннего убеждения судьи.  

На наш взгляд, законодатель несколько некорректно сформулировал нор-

му ч. 7 ст. 235 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (да-

лее — УПК) [1], которая позволяет суду повторно рассмотреть исключенные 

ранее доказательства и решить вопрос об их использовании в рамках производ-

ства по конкретному уголовному делу. Буквально указанная норма гласит: 

«При рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны 

вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства 

допустимым». 

Представляется, что при рассмотрении дела по существу суд вправе рас-

смотреть оба вопроса, поэтому ч. 7 ст. 235 УПК, на наш взгляд, следовало бы 

изложить таким образом: «При рассмотрении уголовного дела по существу суд 

по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос об исключении 

доказательств, а также принять решение об исследовании доказательства, ранее 

исключенного как недопустимого». Аргументировать доводы можно тем, что 

судья, по сути, не рассматривает вопрос о признании исключенного доказа-

тельства допустимым, а повторно исследует доказательство, ранее признанное 
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недопустимым, и в конечном итоге принимает решение о том, чтобы признать 

его допустимым либо же повторно признать его недопустимым [2]. В практиче-

ской деятельности также довольно часто встречаются случаи, когда судья, рас-

сматривая ходатайство о признании исключенного доказательства допустимым, 

вновь признает его недопустимым, поэтому считаем справедливым, что судья 

в своей деятельности все-таки исследует доказательства, ранее исключенные 

как недопустимые, и затем уже принимает одно из решений [3]. 

Исключение из дела недопустимых доказательств в конечном итоге на 

судебных стадиях может сказаться и на решениях судьи, таких как возвращение 

уголовного дела прокурору или даже прекращение уголовного дела [4]. 

Таким образом, реализация выдвинутого нами предложения по усовер-

шенствованию уголовно-процессуального законодательства поспособствует 

более эффективному и справедливому осуществлению уголовного судопроиз-

водства на каждой из его стадий.  

 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 18 дек. 2001 г., 

№ 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Советом Федер. 5 дек. 

2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). 

Ст. 4921. Вернуться к статье 

2. Барабаш А. С. Основной, дополнительные и вспомогательные процессы до-

казывания в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства. 

М. : Юрлитинформ, 2017. 268 с. Вернуться к статье 

3. Зинченко И. А. Новое основание признания доказательств недопустимыми 

в уголовном процессе // Правда и закон. 2018. № 3(5). С. 41–45. Вернуться к статье 

4. Балакшин В. С. Признание доказательств недопустимыми и исключение их 

из процесса доказывания на стадии предварительного расследования // Проблемы 

права. 2015. № 2 (50). С. 128–132. Вернуться к статье 
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В современных реалиях дорожно-транспортные происшествия (далее — 

ДТП) со смертельным исходом не являются редкостью. На это указывают ста-

тистические данные, отражающие динамику совершения таковых по регио-

нам [1]. Осуществляя расследование данной категории преступлений, следова-

тель производит следственные действия, посредством которых устанавливают-

ся обстоятельства произошедшего. Одним из таких действий является след-

ственный эксперимент. 

В настоящее время сущность следственного эксперимента понимается 

неоднозначно, несмотря на то, что положения ст. 181 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации разъясняют, что производится 

он «путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоя-

тельств определенного события». В свою очередь, авторы Комментария к Уго-

ловно-процессуального кодексу Российской Федерации указывают, что в ряде 

случаев при проведении следственного эксперимента следователь не отражает 

полностью его сущность, заключающуюся в производстве опыта, а лишь воссо-

здает обстановку исследуемого события [2]. Применительно к месту ДТП это 

может быть воссоздание времени происшествия в определенной точке с целью 

выяснить освещенность, видимость в месте столкновения.  

Особого внимания заслуживают ситуации, при которых следователю 

необходимо провести опытные действия до возбуждения уголовного дела. Как 

известно, следственный эксперимент производится только после возбуждения 

уголовного дела. Однако одним из условий вынесения следователем соответ-

ствующего постановления является необходимость установления обстоятель-

ств, при которых было совершено ДТП (освещенность, угол столкновения при 

движении в определенном направлении, скорость и время движения автомоби-

ля и пешехода, видимость опасности, возникшей на дорожном полотне, и т. д.). 
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Учитывая сказанное, в правоприменительной деятельности в отдельных случа-

ях происходит подмена (отождествление) следственного эксперимента осмот-

ром места происшествия. В графе «объектом осмотра является» указывается: 

автодорога, пешеходный переход; для выяснения скорости передвижения было 

проведено n. попыток и т. д. 

Так, при изучении материала проверки сообщения о преступлении было 

установлено, что в ходе осмотра места происшествия указано: «…был установ-

лен путь пешехода с момента возникновения опасности… до момента наезда 

2,0 м… установлено время движения пешехода на участке, которое составило: 

1,2 сек.; 1,3 сек.; 1,3 сек.». 

Обращая внимание на важность понимания сущности следственного экс-

перимента, отметим, что подмена рассматриваемого следственного действия 

осмотром места происшествия происходит из-за необходимости наличия в ма-

териалах проверки сведений о механизме ДТП, результатов автотехнического 

исследования (заключения специалиста), без которых порой сложно принять 

обоснованное решение о возбуждении уголовного дела. 

 

 
1. Официальный сайт ГИБДД [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gibdd.ru/ 
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(постатейный) / под ред. В. И. Радченко, В. Т. Томина, М. П. Полякова. 2-е изд., пере-

работанное и дополненное. М. : Юрайт-Издат, 2006. С. 211. Вернуться к статье 
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Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на повышение эф-

фективности реализации принципа независимости судей, качество правосудия 

кардинальным образом не улучшается.  

Серьезной проблемой стал факт крайне низкого уровня вынесения оправ-

дательных приговоров. В 2020 году российские суды вынесли 1 931 оправда-

тельный приговор против 562 906 обвинительных. Таким образом, доля оправ-

дательных приговоров составила 0,34 %, а по отношению к 2019 году еще 

и уменьшилась на 5,56 % [1]. Это говорит о том, что суды в Российской Феде-

рации так и не стали полностью независимыми [2], отмечается «сращивание» 

интересов органов следствия и судей. 

Одной из проблем в реализации принципа независимости судей является 

вопрос отбора судей и назначения судей на должность. 

Действующий порядок назначения судей на должность не обеспечивает 

необходимой самостоятельности судебной системы и демократичности форми-

рования, делая ее излишне производной от органов исполнительной власти [3].  

Считаем необходимым ввести порядок назначения всех судей только за-

конодательными органами власти субъектов по представлению органов судей-

ского сообщества в рамках открытой и гласной процедуры с участием адвокат-

ского сообщества и представителей правозащитных организаций. Формирова-

ние судейского корпуса высших судов должно происходить с помощью такого 

же принципа, но Федеральным Собранием Российской Федерации. 

При этом важно внести изменения в процедуры формирования судейско-

го корпуса: 

− ввести запрет на занятие должности судьи лицам, проходившим обу-

чение в заочной или вечерней форме [4]; 
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− ввести запрет на занятие должности судьи лицам, проходившим госу-

дарственную службу в органах прокуратуры, следствия и внутренних дел; 

− активно приглашать занимать должности судей представителей адво-

катского сообщества. 

По нашему мнению, данные изменения будут способствовать эффектив-

ной реализации принципа независимости судей.  
 

 
1. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов об-

щей юрисдикции и мировых судей за 2020 год [Электронный ресурс] // Судебный де-

партамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/ 

index.php?id=79&item=5671 (дата обращения: 15.01.2022). Перейти к источнику Вер-

нуться к статье 

2. Кругликов А., Бирюкова И., Растрыгин А. Независимость судей и подчине-

ние их только закону как принцип уголовного судопроизводства // Уголовный про-

цесс. 2007. № 1. С. 88. Вернуться к статье 

3. Комкова Г. Н., Кулушева М. А. Конституционно-правовые основы участия 
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вание / Волков В. В. [и др.]. СПб. : Ин-т проблем правоприменения Европ. ун-та 

в СПб., 2012. С. 4. Вернуться к статье 
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Статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее — УПК) приводит перечень обстоятельств, которые в совокупности 

определяют предмет доказывания по конкретному уголовному делу. В свою 

очередь, статья 74 УПК определяет виды доказательств по уголовному делу [1]. 

Однако УПК не структурирует и не определяет порядок производства 

следственных действий по тому или иному уголовному делу. Законодатель 

оставил право самостоятельно определять следователю и дознавателю порядок 

расследования по уголовному делу. Органы предварительного расследования 

должны основываться на своем внутреннем убеждении, но совокупность дока-

зательств должна быть достаточна для разрешения дела. В том числе должна 

отсутствовать необоснованность при производстве следственных действий, 

так как это может способствовать затягиванию сроков предварительного рас-

следования и нарушению прав граждан на разумный срок уголовного судопро-

изводства.  

По нашему мнению, данная позиция законодателя вполне оправданна, так 

как предусмотреть все ситуации, которые могут произойти, невозможно, каж-

дое уголовное дело индивидуально и уникально. В выборе следственного дей-

ствия также применяется самостоятельный подход, который связан с опреде-

ленной степенью процессуальной свободы органов предварительного расследо-

вания.  

Однако возникает вопрос, что понимать под «достаточностью доказа-

тельств». Интересное определение приводит М. Г. Асельдеров в одной из своих 

научных статей: «Понятие достаточности доказательств связывается с наличи-

ем такой совокупности относимости, допустимости, достоверности доказа-

тельств по делу, которая образует взаимно согласованную и внутреннюю свя-

занную систему доказательств, правильно отражающую действительную связь 

событий и фактов» [2]. 
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Таким образом, проблемным остается то, что проверка доказательств 

производится как следователем (дознавателем), так и прокурором и судом. Все 

приведенные участники уголовного судопроизводства имеют разные внутрен-

ние убеждения по расследованию уголовного дела, по вопросу совокупности 

собранных доказательств. В связи с этим считаем целесообразным на законода-

тельном уровне закрепить определение понятия «достаточность доказательств», 

закрепив его в ст. 5 УПК. Данная норма позволит выстроить четкую грань, ка-

кой совокупности доказательств будет достаточно по конкретному уголовному 

делу, и не ограничит органы предварительного расследования в выборе тактики 

расследования.  
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В Республике Молдова, независимом государстве, прошедшем в послед-

ние годы непростой путь преобразований, борьба с преступностью прямо влия-

ет не только на состояние общества, но и на саму государственность, где про-

исходящие политические и социально-экономические изменения сопряжены, 

порой, с серьезным отходом от норм права и законности. 

В сфере борьбы с преступностью общество всегда использовало все ме-

ры, чтобы предупредить и не допустить нарушения закона, предотвратить, 

удержать членов общества от совершения противоправных действий. Но к со-

жалению, «система противодействия преступности в государствах-членах СНГ, 

с каждым годом все чаще дает сбой, не справляется с новыми вызовами пре-

ступности» [1, с. 3]. 

В настоящее время в Республике Молдова происходят сложные процессы 

становления и развития экономической, политической системы, а также всей 

системы нормативного регулирования. Эти процессы осложняются тем, что 

наше общество переживает экономический и социальный кризис. 

Это свидетельствует о том, что в борьбе с преступностью необходим ряд 

иных подходов [2, с. 13]. 

Право является эффективным регулятором социального развития всех 

общественных отношений, включая те, которые складываются в сфере преду-

преждения и борьбы с преступностью. В нормах права аккумулированы прин-

ципы, идеалы, установки и позитивные традиции образа жизни, оказывающие 

значительное влияние на поведение людей [3, с. 62].  

Профилактика преступлений является важнейшим направлением функ-

ционирования органов системы МВД Республики Молдова [4, ст. 19], проводя 

ее, государственные служащие с особым статусом в центральном аппарате Ми-

нистерства внутренних дел, в подведомственных ему административных орга-

нах и учреждениях действуют комплексно, тесно взаимодействуют с иными 



Научный поиск курсантов 2022 

 

191 

государственными органами, общественными организациями, трудовыми кол-

лективами, населением. 

Изменившийся характер преступной деятельности и условий борьбы с 

нею наглядно демонстрирует недостаточность прежних средств и методов пра-

вового, организационного, технического и тактического противодействия пре-

ступности и необходимость их существенного преобразования и развития. 

Все это требует новых, нередко нетрадиционных подходов к организации и 

осуществлению борьбы с преступностью [5, с. 133]. 

Поскольку сейчас нет материально-технических возможностей для созда-

ния надлежащих условий деятельности правоохранительной сферы, необходи-

мо определить главное и реально выполнимое в этой деятельности [6, с. 86]. 

Примеры подхода к решению этой проблемы (кроме основного — соци-

ально-экономических мер борьбы с преступностью) имеются в практике дру-

гих стран и неоднократно появлялись на страницах печати. Это, например, 

установление суммы ущерба, до которой заявление о краже не принимается, 

исключение из производства бесперспективных для расследования дел, уста-

новление упрощенной процедуры расследования по делам, не представляю-

щим особой общественной опасности, возможность компромисса с правосуди-

ем и пр. [7, с. 69–70; 8, с. 23; 9, с. 201].  

Возражения против бесполезности подобной работы будут связаны с тем, 

что за нерасследованными преступлениями будут оставаться потерпевшие с их 

нарушенными преступлением правами и интересами [10, с. 21; 11, с. 50]. По-

этому, принимая любую норму уголовного и уголовно-процессуального права, 

законодатель должен учитывать такую диалектику соотношения прав и интере-

сов различных участников уголовного судопроизводства и четко определять 

приоритетность интересов одной или другой стороны в каждом конкретном 

случае, т. е. решать, чему отдается предпочтение — защите прав, сохранению 

тайны, установлению объективной истины, созданию условий для борьбы с 

преступностью [12, с. 83]. 

Для выявления и отслеживания теневой деятельности существенное зна-

чение приобретает решение вопроса об организации системы сбора данных, ко-

торые могут свидетельствовать о возможной причастности человека к преступ-

ной деятельности, получении нетрудовых доходов.  

Необходимо также расширение форм государственного контроля за дей-

ствиями и операциями, которые могут иметь связь с криминалом. Например, 

в США охране прав граждан уделяется особое внимание. Из доказательств пре-

ступления самые надежные улики исключаются даже потому, что полицейский 

допустил «технический промах», фиксация ФБР электронных переводов денег 

на сумму свыше 10 тысяч долларов не связывается с вторжением в личную 
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жизнь. В Японии установлена регламентированная законом регистрация лиц, в 

отношении которых выдвинуты обвинения в причастности к организованной 

преступности и коррупции. Факт такой регистрации обычно доводится до све-

дения общественности и является правовым основанием для установления кон-

троля за поведением конкретного лица, источниками его доходов и применения 

к нему ряда ограничений, призванных препятствовать совершению правонару-

шений, легализации и расходованию средств, добытых преступным путем 

[13, с. 37].  

Необходимо по примеру разных стран (США, Англии, Германии, Фран-

ции) принять законы, содержащие этические и дисциплинарные меры контроля 

за чиновниками, в которых необходимо «четко определить виды деятельности, 

несовместимые с выполнением государственных функций.  

Исключительно важным для повышения эффективности борьбы с органи-

зованной преступностью и коррупцией является определение понятия «прово-

кация» и возможностей использования данного средства в предупреждении 

и раскрытии преступлений.  

С учетом этого было бы целесообразно предусмотреть возможность про-

ведения подобных проверок в отношении лиц, на которых поступает информа-

ция о вымогательстве взяток или совершении иных противоправных действий. 

Результатом таких проверок могло бы быть официальное государственное пре-

дупреждение о «надлежащем поведении», которое при повторности ситуации 

могло бы рассматриваться в качестве основания для принятия административ-

ных мер и судебного решения о запрете заниматься определенной деятельно-

стью, занимать определенные должности.  

Из определенного рода «провокаций» должна состоять деятельность про-

тив современной преступности, ибо это профессиональный ответ на действия 

профессионалов, а не мелочные попытки «упрятать» их за решетку путем под-

брасывания оружия или наркотиков [14, с. 252]. 

Применительно к правовому обеспечению борьбы с преступностью сле-

дует отметить не только необходимость принятия многих новых законодатель-

ных положений, отвечающих требованиям времени, но и совершенствование 

самой процедуры принятия обоснованных и долговременных правовых актов. 

В связи с этим давно ставятся вопросы о необходимости специальной научной 

экспертизы проектов готовящихся и уже действующих законов, а также о рас-

ширении экспериментальной проверки предлагаемых к внедрению существен-

ных нововведений [15, с. 246]. 
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Относительно недавно в отечественное уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство был введен институт судебного штрафа. Ука-

занный институт был воспринят неоднозначно научным сообществом. Вопро-

сы, касающиеся правовой природы, реализации и другого, являются предметом 

споров и не теряют актуальности на сегодняшний день. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о характере полномочий сле-

дователя (дознавателя) на досудебном уголовном судопроизводстве. Неточ-

ность конструкций правовых норм, регламентирующих реализацию института 

судебного штрафа на досудебном производстве по уголовному делу, в т. ч.  

ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 446.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, не позволяет однозначно говорить о том, вправе или обязан следователь 

(дознаватель) ходатайствовать об освобождении лица.  

В научном сообществе возникли, соответственно, две противоположные 

точки зрения. Одни, в т. ч. М. Ю. Юсупов , считают ходатайство обязанностью 

следователя, используя метод буквального толкования права и указывая на им-

перативный характер указанных норм [1, с. 120–121]. В. Ю. Стельмах — сто-

ронник другой точки зрения — в своей работе, соглашаясь с позицией 

М. Ю. Дудченко, указывает, что прекращение уголовного дела обязательно 

только в случаях объективной невозможности его продолжения (истече-

ние сроков давности), а судебный штраф является «льготой», предоставляемой 

государством [1, с. 120–121]. На наш взгляд, использование лишь буквально-

го метода толкования права в данном случае недопустимо. Наравне с ним сле-

дует применять телеологический метод, который, казалось бы, указывает 

на верность первой позиции. При этом установление императивности положе-

ний, указанных выше норм для следователя вызовет нарушение принци-

пов уголовного и уголовно-процессуального права в правоприменитель-

ной практике, в частности принципов процессуальной экономии, справедливо-

сти и др. [2, с. 208]. 
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Практическая деятельность тяготеет ко второму подходу, однако рас-

сматриваемая проблема, на наш взгляд, требует законодательного урегулирова-

ния в целях исключения диссонанса правоприменительной практики. 
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При осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а точнее при 

проведении ОРМ, оперативными подразделениями применяются различные 

технические средства. Их перечень достаточно обширен. Используются раз-

личные средства связи, средства, предназначенные для наблюдения, звукозапи-

сывающая аппаратура. Данные технические средства применяют для более эф-

фективного решения поставленных задач. Перечень специальных технических 

средств указан в Постановлении Правительства Российской Федерации 

от 1 июля 1996 г. № 770. 

Применение технических средств позволяет упростить работу сотрудни-

ков и исключает возможность противодействия подозреваемых лиц путем фик-

сации фактов его противоправной деятельности. 

Использование специальных средств предполагает наличие специальных 

знаний в различных областях. В таких ситуациях оперативные работники при-

бегают к помощи специалистов. Специалисты, имея специальные знания в раз-

личных областях применения специальных технических средств, заполняют 

пробелы и оказывают активное содействие при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. В ходе данного содействия они фиксируют, собирают 

информацию, которая необходима для предупреждения, пресечения и раскры-

тия преступлений. Также немаловажным в деятельности специалистов является 

изучение полученной ими информации и составление на ее основе своего рода 

рекомендаций. 

Наиболее актуальными для консультирования являются сферы экономи-

ки, деятельности в области финансов, применения технических средств. Также 

существуют специальные организации, которые предоставляют услуги по кон-

сультированию.  

Основной формой взаимодействия специалиста с оперативными  

подразделениями является осуществление исследовательской деятельности.  
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При таком типе взаимодействия специалист приобретает статус эксперта. Ис-

следования проводятся в специализированных учреждениях. Участие специа-

листов позволяет получить наиболее достоверные и четкие данные в ходе опе-

ративно-розыскной деятельности. 
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Профилактика правонарушений — одна из важнейших задач, которая 

стоит в приоритете у органов правопорядка Республики Беларусь. Общеизвест-

ный факт, что болезнь (также и социально-правовую) проще предупредить, чем 

вылечить, не утрачивает своей актуальности и в наши дни. Профилактика пра-

вонарушений — это многоуровневая структура государственных и социальных 

способов воздействия, которые направлены на обнаружение, ослабление и 

обезвреживание факторов и условий правонарушений, их некоторых видов, 

а также на удержание от перехода или возобновления преступной деятельности 

граждан с асоциальным (противоправным) прошлым или настоящим.  

В криминалистической науке определены следующие ступени профилак-

тики правонарушений:  

1. Профилактика — это система особых способов воздействия, которые 

направлены на уменьшение антисоциальных факторов, обнаружение граждан, 

имеющих склонность к совершению преступлений, а также факторов и обстоя-

тельств формирования и расширения отдельных форм преступной деятельно-

сти.  

2. Предотвращение правонарушений — деятельность правоохранитель-

ных органов, которая направлена на предотвращение совершения преступлений 

в период их планирования и организации.  

3. Пресечение правонарушений направлено на предотвращение завер-

шения противоправного действия, то есть предупреждение социально критиче-

ских последствий совершаемого преступления.  

Наказание как воздействие на преступность чаще всего не приносит ожи-

даемого результата. Общеизвестный факт, что лишение человека свободы 

за совершение преступного деяния не допускает реализации им новых преступ-

лений в период изоляции, но все же не дает гарантий, что такого же рода кри-

минальное поведение не повторится после освобождения гражданина из мест 

лишения свободы. При всем разнообразии и важности мер административного 
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и уголовно-правового характера в предупреждении антисоциальных деяний 

следует признать более полезным, успешным и человечным все то, что предот-

вращает совершение противоправных деяний, то есть применение профилакти-

ческих мер со всем разнообразием предупреждающих средств является более 

гуманным по сравнению с неминуемым наказанием за совершенное преступле-

ние.
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Женская преступность является частью общей преступности и представ-

ляет собой совокупность преступных деяний, совершаемых женщинами на 

определенной территории, за определенный промежуток времени. Выделение 

женской преступности в самостоятельный криминологический вид обусловле-

но психофизиологической спецификой женщин, социальной ролью, образом 

жизни, профессиональной деятельностью и др. Характер совершаемых женщи-

нами преступлений, их направленность, способы совершения зависят от сово-

купности социально-демографических, социально-ролевых, уголовно-правовых 

и нравственно-психологических признаков личности женщины. 

Среди женщин, совершивших преступления, доминирует возрастная 

группа 30–39 лет. Образовательный уровень женщин-преступниц отличается 

преобладанием группы с общим средним образованием — 53,2 % [1, c. 89]. Со-

циальное положение характеризуется отсутствием у значительной части жен-

щин-преступниц постоянной работы (около 45 %), высока их доля среди рабо-

чих (40 %). Семейное положение характеризуется тем, что около 50 % женщин-

преступниц в момент совершения преступления не состояли в официальном 

браке.  

Мотивацией преступного поведения у большей части женщин, совер-

шивших преступления, является корысть. Некоторые авторы в корыстной мо-

тивации женщин выделяют корысть-паразитизм, корысть-потребительство, 

«семейную корысть», корысть-престиж [2, c. 82–86]. 

Характеризуя нравственно-психологический статус, отметим, что 

у большинства женщин-преступниц имеет место отсутствие эмоционально раз-

витых чувств и нравственных установок. Кроме того, для них свойственно 

наличие устойчивых психотравмирующих аффективных переживаний, что, как 

правило, приводит к неадекватному восприятию и реагированию на сложные 

жизненные ситуации, криминальному поведению. В то же время женщины ча-

ще, чем мужчины, испытывают чувство вины за совершение преступления, 

проявляют беспокойство за свое будущее. 
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Таким образом, знание структуры личности женщины-преступницы 

необходимо для разработки и реализации эффективного предупреждения жен-

ской преступности. 

 

 
1. Проблемы предупреждения отдельных видов преступности / В. А. Ананич 

[и др.] ; под общ. ред. В. А. Ананича ; учреждение образования «Академия Министер-

ства внутренних дел Республики Беларусь». Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2017. 

385 с. Вернуться к статье 

2. Вологина Е. В. Женская преступность в современной России : монография. 

Волгоград : ВА МВД России, 2011. С. 82–86. Вернуться к статье 
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В теории криминологии при изучении личности преступника выделяют 

различные ее признаки. В данном исследовании нами будут рассмотрены соци-

ально-демографические признаки (возраст, образование, пол, уровень достатка 

и др.), поскольку они в первую очередь позволяют выделить определенную ка-

тегорию граждан, совершающих бесконтактный сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, и начать с ними профилактическую работу. 

Возраст таких лиц, называемых закладчиками, обычно варьируется  

от 18 до 28 лет [1, с. 86]. Такой молодой возраст преступников обусловлен тем, 

что закладчики размещают наркотик на определенном участке местности, 

что требует определенных физических качеств и навыков. 

Как правило, преступники имеют среднее техническое, высшее или неза-

конченное высшее образование. Многие из них обладают познаниями в области 

компьютерной техники и информационных технологий и активно их использу-

ют, например, при создании и обслуживании интернет-сайтов с объявлениями о 

продаже наркотиков. Рассматриваемые лица ориентируются в отдельных фи-

нансовых операциях, например в особенностях движения денежных средств по 

счетам, вкладам в банковской системе, возможностях системы безналичного 

расчета через электронные системы оплаты [1, с. 86]. 

Касательно гендерных характеристик наркопреступности многие авторы 

в своих исследованиях отмечают, что бесконтактный сбыт наркотиков совер-

шается чаще мужчинами. Так, А. Н. Курындина, приводит следующие стати-

стические данные: удельный вес мужчин и женщин в подобных преступлениях 

составляет 86,2 % и 13,8 % соответственно [2, с. 83]. 
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Материальное положение лиц, совершающих сбыт наркотиков бескон-

тактным способом, как правило, является детерминантом данной преступной 

деятельности, поскольку закладчик не имеет постоянного места работы и, соот-

ветственно, средств для существования [3, с. 90].  

Подводя итоги, отметим, что преступления в сфере бесконтактного сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ, как правило, совершают лица 

в возрасте от 18 до 28 лет, которые могут иметь как среднее, так и высшее об-

разование, а также определенные познания в сфере интернет-технологий. Такие 

лица, вместе с тем, не имеют правомерных источников доходов ввиду отсут-

ствия постоянного места работы, что, как правило, и толкает на совершение 

преступлений для получения «легких денег». 

 

 
1. Поляков В. В., Кондратьев М. В. Криминалистические особенности бескон-

тактного способа совершения наркопреступлений // Известия Алтайского гос. ун-та. 

2015. С. 83–86. Вернуться к статье 

2. Курындина А. Н. Криминологическая классификация и типология лично-

сти лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 3 (6). 

С. 82–88. Вернуться к статье 

3. Владимиров В. Ю., Каймак Е. В. Особенности криминологического анализа 

наркосреды // Антинаркотическая безопасность. 2013. С. 88–93. Вернуться к статье 
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На современном этапе человек, обладающий смартфоном, может совер-

шать множество привычных дел и выполнять рутинные задачи, не покидая сво-

ей квартиры: оплатить квитанции, заказать продукты, купить билет на концерт 

и так далее. Вместе с тем отметим, что подобные современные технологии не 

только упрощают жизнь людей, но и способствуют ежегодному увеличению 

количества современных видов мошенничества за счет того, что преступники 

действуют дистанционно. Следовательно, значительно усложняется процесс 

расследования таких преступлений (например, изучение цифровых следов пре-

ступного деяния представляет собой достаточно трудоемкий процесс для субъ-

ектов расследования и раскрытия преступлений). 

В связи с высоким уровнем преступлений в сфере современных видов 

мошеннических действий правоохранительные органы должны с большим 

вниманием относиться к вопросам их предупреждения. Прежде всего необхо-

димо осуществлять профилактическую работу с гражданами в целях усиления 

их правовой и компьютерной грамотности. Сегодня действительно необходимо 

осуществление взаимодействия между правоохранительными органами и насе-

лением. 

Полагаем, что одним из эффективных способов профилактики современ-

ных видов мошенничества является размещение актуальной информации о пре-

ступлении и лице, его совершившем, на официальных сайтах правоохранитель-

ных органов с обеспечением к ней беспрепятственного доступа со стороны 

населения. Тем более, что подобные платформы уже существуют. Например, 

развивается платформа «Мышеловка», запущенная 21 мая 2021 года, в которой 

лица, ставшие жертвами мошеннических действий, могут лично занести в базу 

приложения информацию, известную им о преступниках и их действиях. 

По нашему мнению, подобные современные технологии могут быть продук-

тивными, особенно в сфере виктимологической профилактики преступлений. 
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Другим эффективным способом борьбы с современными видами мошенниче-

ства выступает блокировка отдельных интернет-ресурсов.  

Подводя итоги, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Мошенничество в сфере современных технологий как разновидность 

преступной деятельности в дальнейшем будет получать все большее развитие 

сообразно развитию онлайн-технологий и усилению их роли в различных про-

цессах жизнедеятельности человека. 

2. Основной задачей правоохранительных органов в вопросах профилак-

тики рассматриваемого вида мошенничества является целенаправленная работа 

с населением. 
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Процессуальный порядок принятия решения о возбуждении уголовного 

дела, являющегося отправной точкой предварительного расследования, должен 

быть четко регламентирован не только соответствующими нормами действую-

щего уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь, но и 

локальными нормативными правовыми актами, положения которых также ре-

гулируют уголовно-процессуальную деятельность на стадии возбуждения уго-

ловного дела, в частности, деятельность органов дознания. Вместе с тем необ-

ходимо констатировать наличие неясности и неопределенности в вопросе ини-

циирования и непосредственного принятия процессуального решения о воз-

буждении уголовного дела с вынесением соответствующего постановления ор-

ганом дознания либо подразделением предварительного следствия. 

Так, согласно положениям ч. 1 ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее — УПК), при наличии поводов и оснований к воз-

буждению уголовного дела публичного обвинения следователем, органом до-

знания или прокурором выносится постановление о возбуждении уголовного 

дела в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления либо по 

факту совершенного преступления [1]. Касательно компетенции органа дозна-

ния находим соответствующее положение и в ч. 1 ст. 186 УПК, согласно кото-

рому лицо, производящее дознание, по возбужденному уголовному делу произ-

водит неотложные следственные и другие процессуальные действия для уста-

новления и закрепления следов преступления. Получается, что орган дознания 

вправе возбудить любое уголовное дело равно как и следователь, однако на 

практике это единичные случаи (ежегодно только около 1 % от всех возбуж-

денных уголовных дел в стране). 

Такая же альтернатива присутствует в п. 39 постановления МВД Респуб-

лики Беларусь от 8 января 2019 г. № 5, которым утверждена Инструкция  

о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений 



Научный поиск курсантов 2022 

 

207 

и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и инфор-

мации о происшествиях. Так, при наличии оснований к возбуждению уголовно-

го дела по заявлению, сообщению о преступлении начальник ОВД незамедли-

тельно направляет его вместе с материалами проверки в соответствующее под-

разделение Следственного комитета Республики Беларусь, либо орган государ-

ственной безопасности, либо прокурору или возбуждает уголовное дело [2]. 

На деле же «благодаря» такой неопределенности органы дознания максимально 

устраняются от принятия решений о возбуждении уголовных дел, что зачастую 

влечет невосполнимую утрату доказательств, получение которых возможно 

только после возбуждения уголовного дела и проведения соответствующих 

следственных действий. 

Таким образом, считаем необходимым совершенствование нормативных 

положений, регламентирующих порядок возбуждения уголовных дел, посред-

ствам четкого разграничения условий и критериев, определяющих компетен-

цию того либо иного органа уголовного преследования, в частности для органа 

дознания, по принятию решения о возбуждении уголовного дела. 

 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : 

одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с изм. и доп. URL: https://kodeksy.by/ (дата об-

ращения: 10.01.2022). Вернуться к статье 

2. Инструкция о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних 

дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях [Электронный ресурс] : утв. постановлением М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь 8 янв. 2019 г., № 5. Доступ из информ.-поисковой системы 

«ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Эпоха всестороннего цифрового развития поднимает проблему необхо-

димости использования цифровых доказательств в установлении обстоятельств 

преступлений.  

Зачастую в правоприменительной практике к цифровым доказательствам 

относят скриншоты, переписки в мессенджерах, данные различных бухгалтер-

ских программ, содержащих в себе абсолютно всю активность организации за 

определенный период времени, свидетельствующие о нарушениях [1]. К при-

меру, факт отсутствия деятельности фирмы подтвержден базой «1С» (Приговор 

Промышленного районного суда г. Ставрополя от 17.10.2013 г. № 1-409/2013). 

Встречаются и иные случаи. Так, рассматривая ходатайство стороны защиты, 

суд установил факт фальсификации данных в скриншоте переписки подсуди-

мого с предполагаемым соучастником (Апелляционное определение суда Яма-

ло-Ненецкого автономного округа от 02.03.2015 г. № 22-149/2015).  

По своей сути, проблемы России и Беларуси в этом вопросе сходны. 

А. В. Волчек, отмечая положительную практику в Республике Беларусь по ис-

пользованию электронных документов в доказывании по гражданским делам, 

указывает на ее редкое применение по причине субъективной оценки суда 

в пределении ее достоверности [2, с. 1]. 

Сложность использования цифровых доказательств представляет собой 

не столько проблему действующего законодательства, сколько закономерный 

итог компьютеризации в Российской Федерации и Республике Беларусь.  

Мы разделяем мнение М. И. Воронина о том, что введение в уголовно-

процессуальное законодательство понятия «электронное доказательство» и 

норм, регламентирующих процедуру его получения и использования в доказыва-

нии, позволит не только избежать разночтений в понимании электронного дока-

зательства, но и значительно усовершенствовать процесс доказывания [3, с. 74]. 

Предлагаем понимать под электронными доказательствами электронные носи-

тели информации, а также электронные документы, полученные в ходе иссле-

дования данных носителей.  
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В последнее время в России «коллекторство» стало широко обсуждае-

мой и проблемной темой. В первую очередь это связано с тем, что деятель-

ность коллекторских организаций значительно облегчает жизнь банкам и 

иным кредитным организациям в вопросе взыскания просроченной задолжен-

ности, однако следствием недобросовестной деятельности коллекторов являет-

ся увеличение роста правонарушений в сфере обеспечения прав и свобод чело-

века [1, с. 32]. 

На современном этапе своего развития правовое регулирование коллек-

торской деятельности на территории Российской Федерации еще не столь со-

вершенно. Это позволяет нам сделать вывод о том, что законодателю следует 

уделить особое внимание данному вопросу, более четко его регламентировать. 

Среди мер, направленных на совершенствование регулирования деятель-

ности коллекторских организаций, в первую очередь, видится нормативное за-

крепление в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ определенных 

критериев для отбора кадров в коллекторских агентствах. Обязательными кри-

териями должны выступать отсутствие судимости по уголовным статьям и 

наличие высшего или средне-профессионального образования, абсолютное 

психическое здоровье. Это связано с тем, что главную роль в деятельности, 

направленной на возврат просроченной задолженности, играет именно способ-

ность коллектора доступно, грамотно, в том числе и с юридической точки зре-

ния, объяснить все последствия невыплаченного долга, а также в случае воз-

никновения конфликтной ситуации уметь контролировать свои действия и 

находить компромисс в решении спора. 

Кроме того, в вышеназванный федеральный закон предлагаем добавить 

норму, касающуюся обязательной записи разговоров между должниками и кол-

лекторами, а также обязательной фиксации на аудио-, или видеоносителях всех 
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личных встреч между кредитором или его представителем и должником. 

Аудио- и видеоматериалы, содержащие информацию о встречах и беседах лиц, 

должны быть представлены на электронных носителях в двух экземплярах, 

один должен храниться у заемщика, другой — у коллекторской организации. 

Наличие данной нормы позволит осуществить право потерпевшего на предъяв-

ление доказательств в суд при превышении коллекторами своих полномочий. 

Полагаем, что указанные меры окажут положительное влияние на работу 

института просроченной задолженности и снизят количество правонарушений, 

совершаемых организациями, осуществляющими деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 
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В целях повышения эффективности расследования уголовного дела необ-

ходимо использовать все возможные методы и способы, предусмотрен-

ные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — 

УПК). Такими методами и способами обычно являются следственные действия, 

одно из которых — следственный эксперимент.  

Понятие следственного эксперимента содержится в статье 181 УПК, 

в которой сказано, в каких целях необходимо его применять. Рассматриваемое 

следственное действие заключается в воспроизведении события преступного 

деяния. Основными задачами следственного эксперимента являются проверка 

или уточнение какой-либо информации, имеющей значение для расследования 

уголовного дела [1]. 

На практике существенную роль играет подбор аналогичных предметов, 

используемых в ходе совершения преступления. Это вызвано тем, что, как пра-

вило, сущность рассматриваемого следственного действия может заключаться 

именно в использовании тех или иных предметов [2].  

Важным аспектом проведения следственного эксперимента является 

обеспечение охраны места проведения следственного действия, поскольку УПК 

закрепляет обязанность должностных лиц по обеспечению безопасности участ-

ников уголовного судопроизводства. Также во время проведения следственного 

эксперимента не допускается проведение действий, которые могут вызвать 

опасность для участников следственного действия [3]. 

Еще одним обязательным аспектом являются наиболее схожие условия 

проведения следственного эксперимента с условиями совершения преступле-

ния: то же место, время года, суток, такая же погода и так далее. 

Таким образом, следственный эксперимент является достаточно сложным 

следственным действием, при производстве которого необходимо учесть доста-

точно много условий. 
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Наружный досмотр имеет важное значение при выполнении обязанностей 

сотрудниками полиции, т. к. является мерой обеспечения личной безопасности 

при выполнении возложенных на них обязанностей. Следует отметить, что, не-

смотря на столь важное значение, которое имеет наружный досмотр, его поня-

тие, цели, основания и процедура проведения не находят должного официаль-

ного закрепления в нормативных правовых актах. Ранее наружный досмотр 

упоминался в приказе МВД России от 29 января 2008 года № 80 «Вопросы ор-

ганизации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы 

полиции» [1]. Так, в соответствии с пунктом 266, данного приказа наружный 

досмотр производится в целях личной безопасности сотрудника «немедленно 

или в более удобный момент». Но 28 июня 2021 года был принят новый приказ 

МВД России № 495 «Об утверждении Наставления об организации служебной 

деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции 

территориальных органов МВД России» [2], который не содержит норм, свя-

занных с наружным досмотром.  

Из этого следует, что одна из главных мер обеспечения личной безопас-

ности сотрудника полиции остается законодательно не урегулированной. 

По нашему мнению, это является существенным пробелом в современном за-

конодательстве Российской Федерации, т. к. сотрудники полиции, ежедневно 

выполняя свои обязанности, рискуют жизнью и здоровьем, в связи с этим необ-

ходимо на законодательном уровне закрепить положения, связанные с наруж-

ным досмотром. 

Для эффективного применения сотрудниками полиции наружного до-

смотра следует неукоснительно соблюдать его порядок, который находит свое 

отражение в приказе МВД России от 1 июля 2017 года № 450 «Об утверждении 
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Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации» [3].  

По нашему мнению, именно в статье 24, а не в статье 13 или 14 Феде-

рального закона «О полиции» следует закрепить право применения наружного 

досмотра, признав его гарантией личной безопасности сотрудника полиции, 

а также закрепить порядок проведения наружного досмотра в нормативных до-

кументах, регламентирующих организацию служебной деятельности строевых 

подразделений полиции МВД России.  
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Актуальность получения объяснений как средства проверки сообщений 

о преступлениях предопределяется функциями объяснений в уголовном про-

цессе. Если обратиться к практике использования в уголовном процессе объяс-

нений, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях, то оказывает-

ся, что эти источники процессуально значимой информации выполняют в уго-

ловном процессе ряд важных функций: выступают источником сведений 

о наличии (отсутствии) основания для возбуждения уголовного дела, в них мо-

жет быть зафиксирована явка с повинной, а в отдельных случаях они могут яв-

ляться доказательствами [1].  

Следует отметить, что в судебной практике наметилась устойчивая тен-

денция к приданию статуса явки с повинной объяснениям, в которых содер-

жится признание лицом факта совершения им преступления. В свою очередь, 

такие явки с повинной, согласно ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, признаются судами в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

Так, например, в описательно-мотивировочной части приговора указано: «Объ-

яснения, в которых Ю. Р. Р. сообщил об обстоятельствах совершенного им пре-

ступления сотруднику полиции до возбуждения уголовного дела, суд расцени-

вает как явку с повинной и также учитывает при назначении наказания в каче-

стве смягчающего обстоятельства» [2]. 

Говоря о доказательственном значении объяснений, следует отметить, 

что ученые-процессуалисты и правоприменители по указанной проблематике 

занимают диаметрально противоположные точки зрения: одни полагают недо-

пустимым использование материалов предварительной проверки в процессе 

доказывания, другие допускают их доказательственное значение по уголовному 

делу. 
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что получение объяснения 

либо отказа от дачи объяснения следователь, дознаватель удостоверяет путем 

составления документа, который в следственной практике, как правило, назы-

вается «объяснение». 

Среди опубликованной судебной практики имеют место приговоры и 

апелляционные определения, в которых протоколы осмотра объяснений были 

признаны доказательствами [3]. Однако в большинстве опубликованных реше-

ний вышестоящих судов протоколы осмотра объяснений исключены из приго-

воров как недопустимые доказательства [1].  

Таким образом, вопрос о признании доказательствами объяснений, полу-

ченных в ходе проверки сообщений о преступлениях, на протяжении достаточ-

но длительного периода времени не находит своего однозначного решения ни в 

теории уголовного процесса, ни в правоприменительной, главным образом су-

дебной практике. Касательно вопроса о признании доказательствами объясне-

ний, в которых находит отражение явка с повинной, усматривается противоре-

чивая позиция судов. В некоторых случаях суд не признает объяснения как до-

казательства, в других не считает объяснение явкой с повинной даже вопреки 

возражениям осужденного и признает ее обстоятельством, смягчающим нака-

зание. 

На основе изученного предлагаем внести изменения в ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации дополнив ее пунктом 22¹, из-

ложив его в следующей редакции: «объяснение — это сообщение лицом из-

вестных ему сведений об обстоятельствах, относящихся к совершенному или 

предполагаемому преступлению, по поводу которого проводится проверка на 

предмет наличия или отсутствия в нем признаков преступления».  

 

 
1. Шумилин С. Ф., Новикова Е. А. Актуальные проблемы уголовного процес-

са (досудебные стадии) : монография. Белгород : Бел ЮИ МВД России име-

ни И. Д. Путилина, 2017. С. 31. Вернуться к статье 
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3. Приговор Свердловского районного суда г. Красноярска от 14.06.2017 по 

делу № 1-352/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 

26.01.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 

4. Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 31.03.2015 по 
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26.01.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 
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В процессе изучения такой дисциплины, как «Уголовно-процессуальное 

право», можно столкнуться с множеством неоднозначных норм права, которые 

установлены законодателем. Вызывает интерес такая проблема, как необходи-

мость получения разрешения родственников усопшего, или же в противном 

случае при получении от них отказа — разрешения суда на эксгумацию трупа 

с целью получения сведений, имеющих значение для производства по уголов-

ному делу.  

Эксгумация трупа — это особое следственное действие, заключающееся 

в извлечении трупа человека из земли, а именно, из места его официального за-

хоронения, с целью его исследования и обнаружения новых, необходимых для 

следствия обстоятельств. Процессуальный порядок данного следственного дей-

ствия определяет часть 3 статьи 178 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [1].  

Поскольку эксгумация трупа может быть неотложным следственным дей-

ствием, без которого невозможно разрешение дела, которое может помочь ор-

ганам следствия и дознания в расследовании, законодатель предусматривает 

проведение этого, возможно, негуманного следственного действия лишь 

при наличии разрешения суда. Действительно ли нужно разрешение и почему 

следователь не в праве самостоятельно, по своему решению провести данное 

следственное действие? Этот вопрос неоднозначный, ведь значительную роль 

играют моральные, религиозные и этнические установки людей. В каждом от-

дельно взятом районе, регионе, нации они могут быть разными. Зачастую неко-

торые народы категорически против эксгумации и относятся к этому скептиче-

ски (к примеру, якуты) [2, с. 37–38]. Их обычаи не разрешают им проведение 

этого следственного действия. В отдельных случаях родственники даже соглас-

ны на то, чтобы преступник не был наказан по правовому закону, лишь бы из-

бежать нарушения религиозного закона [2, с. 37–38]. 
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Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений раз-

вития государства и деятельности уполномоченных государственных органов. 

Однако объективное восприятие коррупции как негативного феномена и, соот-

ветственно, эффективное противодействие ей невозможно без понятия ее сути 

и без поиска путей ее преодоления.  

Нельзя не указать, что коррупционные преступления отличаются наибо-

лее высоким уровнем латентности. Таким образом, в условиях современного 

государства существует необходимость в глубоком и всестороннем анализе, 

изучении и развитии механизмов по противодействию данной проблеме, имен-

но поэтому необходимо давать качественную оценку и проводить точное и дол-

госрочное прогнозирование развития коррупционных проявлений и их влияния 

на общество [1].  

Одним из эффективных способов противодействия коррупции, реализуе-

мых в Республике Беларусь, является использование государственными орга-

нами разработанных Генеральной прокуратурой методических рекомендаций 

по борьбе с коррупцией. Основой данных рекомендаций послужили данные 

мониторинга применения антикоррупционного законодательства и ряд методи-

ческих материалов по обеспечению противодействия коррупции в государ-

ственных органах и организациях (Методические рекомендации по организа-

ции антикоррупционной работы в государственных органах, организациях 

Минск, 2019). 

Кроме того, реализуемым способом противодействия и профилактики 

коррупционных правонарушений является издание локальных нормативных ак-

тов по борьбе с коррупцией. Такими актами являются комплексные планы по 

противодействию коррупции на определенный срок. Одним из примеров такого 

плана является План мероприятий по противодействию коррупции в открытом 

акционерном обществе «Минский автомобильный завод» на 2020–2022 гг. 
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Таким образом, можно сказать, что в Республике Беларусь организован 

ряд определенных мер по противодействию коррупции, однако за счет того, 

что они представляют собой не императивные нормы, а рекомендации или же 

определенный набор необязательных целей, достижение поставленных задач 

не является стопроцентным. 

 

 
1. Шелегова Н. А., Смирнов П. П. К вопросу о реализации антикоррупцион-

ного законодательства Республики Беларусь // Акад. мысль : Акад. управления МВД 

России. 2019. № 2. С. 77–81. Вернуться к статье 

 

 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

222 

УДК 343.132(470+476) 

ОБЫСК: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В. В. Самогаева  

 курсант 2 курса 

 факультета подготовки сотрудников полиции и следователей  

Барнаульского юридического института МВД России,  

1052 учебная группа 

Научный руководитель: А. А. Лукьянова, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

 Барнаульского юридического института МВД России 

 

Обыск является следственным действием, сопряженным с ограничением 

конституционных прав человека, и потому, учитывая небезупречность средств 

правового регулирования, регулярно становится предметом научных дискус-

сий. Изменение и совершенствование уголовно-процессуального законодатель-

ства и практики его применения прежде всего должны основываться на сохра-

нении баланса положения полярных сторон уголовного процесса [1]. Традици-

онным для научного сообщества в решении правовых проблем является обра-

щение к положительному зарубежному опыту. Республику Беларусь по праву 

можно назвать родственным для Российской Федерации государством на пост-

советском пространстве. Сказанное обуславливает интерес автора к сравни-

тельному анализу национального законодательства названных бывших союз-

ных республик.  

Конституционной основой обыска служит принцип неприкосновенности 

жилища, однако в России он интерпретируется в ст. 25 Конституции Россий-

ской Федерации в узком смысле как принцип «неприкосновенности жили-

ща» [2], а в Беларуси имеет более широкие границы, так как ст. 29 Конституции 

Республики Беларусь гарантирует неприкосновенность «жилища и иных закон-

ных владений граждан» [3]. Уголовно-процессуальное законодательство ука-

занных стран конкретизирует конституционные основы и регламентирует спе-

циальный порядок получения разрешения (санкционирование) производства 

«обыска в жилище» (ст. 12, 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [4]) и производства обыска «в жилище и иных законных владениях 

граждан» (ст. 14, 204, 208, 210 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь [5]) соответственно. При этом в Республике Беларусь за законностью 

производства обыска надзирает прокурор, а в Российской Федерации данная 
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деятельность входит в сферу судебного контроля, что также является суще-

ственным отличием российского национального законодательства. 

Очевидно, что подход белорусского законодателя, а именно более уни-

версальное толкование принципа неприкосновенности жилища, предопределя-

ющее расширение сферы прокурорского надзора за обыском, можно считать 

дополнительной правовой гарантией защиты прав личности. Указанный поло-

жительный опыт, полагаем, целесообразно использовать и российскому зако-

нодателю, например, дополнив ст. 12 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации формулировкой «обыск в жилище и иных законных владе-

ниях граждан может производиться на основании судебного решения». Вместе 

с тем считаем, что для России институт судебного контроля над следственными 

действиями является одним из положительных приобретений Судебной рефор-

мы 1993 года. 
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Российская Федерация, являясь демократическим правовым государ-

ством, одним из основополагающих направлений деятельности правоохрани-

тельных органов определяет нейтрализацию криминальных угроз посредством 

предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, а также укрепления 

законности и правопорядка в стране. Повышение уровня раскрываемости пре-

ступлений в целом — одна из основных задач Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, на решении которой сосредоточены усилия оператив-

ных и следственных подразделений. 

В процессе производства предварительного расследования органами 

предварительного следствия и дознания используется широкий арсенал средств 

доказывания, основным из которых выступает производство следственных дей-

ствий. Одним из наиболее сложных в организационно-процессуальном и пси-

хологическом аспектах является производство очной ставки. В ходе ее произ-

водства следователь (дознаватель) может подтвердить или опровергнуть вы-

двинутые им следственные версии, устранить имеющиеся существенные про-

тиворечия в показаниях ранее допрошенных лиц. 

На сегодняшний день остается спорным вопрос о процессуальной сущно-

сти очной ставки. Одни ученые считают, что очная ставка — это самостоятель-

ное следственное действие, другие же утверждают, что она является разновид-

ностью допроса. 

По нашему мнению, очная ставка — это самостоятельное следственное 

действие, состоящее в поочередной даче показаний ранее допрошенных лиц 

в присутствии друг друга по поводу одного и того же события преступления 

(или обстоятельства, имеющего значение по уголовному делу) в целях устране-

ния существенных противоречий в их показаниях и получения новых доказа-

тельств.
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В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Российской 

Федерации, а именно в п. 40 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УПК) [1], установлено понятие свидетельского им-

мунитета. Под свидетельским иммунитетом здесь понимается право лица не 

давать показаний против себя и своих близких родственников. Уточним, что 

свидетельский иммунитет — это институт, который регулирует такую область 

отношений, в которых субъекты обладают специальным правовым статусом [2]. 

При этом подчеркивается, что к категории лиц, обладающих правом не свиде-

тельствовать, относятся супруг и супруга, дети и родители, родные братья 

и сестры, бабушки и дедушки, внуки, а также усыновители и усыновленные, 

то есть близкие родственники, круг которых закреплен в п. 4 ст. 5 УПК. 

В настоящее время существует актуальная проблема реализации свиде-

тельского иммунитета при определении степени родства. Как известно, закреп-

ленный в ст. 5 УПК перечень близких родственников является исчерпываю-

щим, но существует некоторый спорный вопрос, который не дает покоя многим 

ученым-процессуалистам. Например, по мнению Ю. В. Летовой, не разрешен 

на законодательном уровне вопрос о предоставлении иммунитета ли-

цам, которые находились со свидетелем в брачных отношениях, но теперь раз-

ведены [3].  

По нашему мнению, в действующем уголовно-процессуальном законода-

тельстве целесообразно закрепить право не свидетельствовать против своего 

бывшего супруга (супруги) по обстоятельствам событий, имевших место 

до расторжения брака. 

Также, касаясь вопроса определения степени родства при реализа-

ции свидетельского иммунитета, хотелось бы привести следующий пример.  
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Так, согласно параграфу 52 Уголовно-процессуального кодекса Федеральной 

Республики Германия [4], свидетельским иммунитетом обладают обрученные, 

разведенные, все родственники по прямой линии, до третьего поколения, а так-

же по боковой линии до третей степени родства. 

С нашей точки зрения, необходимо, дополнить УПК путем расширения 

перечня лиц, на которых распространяется свидетельский иммунитет, чтобы, 

помимо «близких родственников», свидетельским иммунитетом обладали так-

же и «родственники». Но при этом следует конкретно определить степень род-

ства между родственниками при реализации свидетельского иммунитета и 

ограничиться родственниками до второго колена включительно. 

Таким образом, реализация данных предложений по усовершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства поспособствует более эффектив-

ному и справедливому осуществлению уголовного судопроизводства. 
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Исследуя причины и условия, способствующие совершению преступле-

ний несовершеннолетними, криминологи на достоверном материале доказали, 

что наиболее криминогенным фактором, провоцирующим противоправное по-

ведение детей и подростков, является кризисная неблагополучная семья. Имен-

но она наиболее интенсивно формирует личность, способную совершать пре-

ступления [1, с. 175]. При этом нахождение подростка в неблагополучной семье 

само по себе еще не влечет становления его на путь правонарушений.  

Семейное воспитание — сложный и ответственный процесс. Вместе с тем 

всестороннее выявление и оценка условий жизни семьи позволяют определять 

ошибки в семейном воспитании, дают возможность субъектам профилактики 

осуществлять раннюю профилактику в отношении поведения подростков. В со-

ответствии со статьей 9.2 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, при наложении административного взыскания на лицо, со-

вершившее административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет учитываются следующие факторы: условия его жизни и вос-

питания; уровень его интеллектуального, волевого и психического развития, 

иные особенности личности несовершеннолетнего; влияние на его поведение 

родителей или лиц, их заменяющих, а также близких родственников, членов 

семьи и иных старших по возрасту лиц; характеристика по месту его учебы и 

(или) работы (при ее наличии) [2]. К условиям его жизни и воспитания в дан-

ном случае относятся материально-бытовые условия.  

Не следует недооценивать и негативной роли безразличного, пассивного 

отношения к воспитанию детей в некоторых семьях. Признаки пассивной вос-

питательной позиции семьи свидетельствуют о возможном противоправном 

поведении детей из этих семей. 

В заключение необходимо отметить, что здоровая, благополучная семья, 

в которой любят и заботятся о детях, является нравственной основой законопо-

слушного поведения подростков. В семье, где присутствуют крепкие духовные 
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связи между членами семьи, хорошая психологическая атмосфера, дети будут 

уважать и соблюдать действующее законодательство. 
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Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства яв-

ляется одной из основных задач, разрешаемых в ходе производства по уголов-

ному делу. До настоящего времени данный вопрос остается актуальным в науке 

уголовного процесса, требует выработки функциональных механизмов реали-

зации гарантий безопасности лиц, подлежащих государственной защите, как 

путем создания и правовой регламентации относительно новых мер безопасно-

сти, так и посредством отыскания способов и алгоритмов эффективного приме-

нения существующих правовых норм [1]. 

Институт государственной защиты является значимым для уголовного 

процесса, так как, с одной стороны, служит гарантом безопасности жизни и 

здоровья гражданина, а с другой — обеспечивает полноценное и своевременное 

расследование уголовного дела посредством пресечения противоправных дей-

ствий лиц, угрожающих свидетелям (потерпевшим) и тем самым препятствую-

щих уголовному судопроизводству. 

К числу инструментов государственной защиты относятся как специаль-

ные меры безопасности [2; 3], так и предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. Часто используе-

мым в правоприменительной практике является сохранение в тайне данных 

о личности свидетеля (потерпевшего). Использование псевдонима (ч. 9 ст. 166 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК) [4]) 

предполагает вынесение постановления, в котором излагаются причины приня-

тия этого решения и указывается псевдоним засекречиваемого лица, под кото-

рым он в дальнейшем и фигурирует в материалах уголовного дела. Примеча-

тельно, что возможность ознакомления обвиняемого и его защитника с данным 

документом исключена даже на этапе ознакомления с материалами уголовного 

дела. Указанный факт, безусловно, является определенным изъятием из содер-

жания нормы, регламентированной п. 12 ч. 4 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК.  
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К числу процессуальных проблем института сохранения в тайне данных 

о личности свидетеля (потерпевшего), на наш взгляд, следует отнести отсут-

ствие в досудебном производстве механизма обжалования процессуального 

решения. Объясняется это тем, что сторона защиты не имеет права знакомиться 

с его содержанием. Отметим, что для судебного производства ч. 6 ст. 278 УПК 

регламентирует порядок заявления ходатайства о раскрытии подлинных сведе-

ний о лице, рассмотрев которое суд вправе предоставить сторонам возможность 

ознакомления с указанными сведениями.  

С целью обеспечения гарантированного ст. 19 УПК права участников 

уголовного судопроизводства на обжалование процессуальных решений  

и с учетом изложенного считаем возможным дополнить уголовно-

процессуальное законодательство нормой, регламентирующей порядок заявле-

ния ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице в досудебном произ-

водстве. 
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Субъективная сторона преступления является одной из наиболее значи-

мых и раскрывается при помощи таких признаков, как вина, цель, мотив и эмо-

циональное состояние. Все эти признаки между собой связаны, зависят друг от 

друга, но при этом имеют различное юридическое значение [1]. 

А. В. Коломина считает, что аффект есть особое эмоциональное состоя-

ние, в котором находится субъект правоотношений, характеризующееся повы-

шенной силой воздействия на волю и сознание, вызванное определенным 

внешним раздражителем и влекущее юридические последствия (возникнове-

ние, изменение и прекращение правоотношений) [2]. 

Традиционно в теории уголовного права выделяются два вида аффекта. 

Физиологический аффект имеет большую силу воздействия на психику 

человека, но не лишает его возможности осознавать и контролировать свои 

действия, а значит, нести ответственность за них. Особенностью является то, 

что его результатом может стать, например, частичная потеря памяти — амне-

зия. 

Патологический аффект определяется глубоким помрачением сознания и 

совершаемыми лицом бесцельными, опасными действиями, совершаемыми ав-

томатически. Для его установления проводят судебно-психиатрические экспер-

тизы, по заключению которых лицо, совершившее убийство в состоянии пато-

логического аффекта, может быть признано невменяемым, что влечет примене-

ние к нему только принудительных мер медицинского характера [3]. 

Нельзя говорить о том, что определенным людям присуще состояние аф-

фекта, а другим — нет. Подобное состояние может возникнуть у любого чело-

века в любой момент времени. Это связано с воздействием на человека сово-

купности внешних факторов. Учет эмоциональных состояний как факультатив-

ных признаков субъективной стороны преступления, особенностей их уголов-

но-правового значения позволит реализовать принципы индивидуализации и 

дифференциации уголовной ответственности, повысить эффективность судеб-

но-следственной деятельности. 
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В Республике Беларусь контрактная форма найма работников появилась 

с начала 1990-х годов. За период правоприменения она доказала свою эффек-

тивность. Именно поэтому изначально введенная для отдельных категорий ра-

ботников контрактная форма найма получила широкое распространение. На се-

годняшний день контракт регулирует отношения между нанимателем и работ-

ником во всех отраслях экономики и на предприятиях различных форм соб-

ственности. 

С введением контрактов происходит развитие белорусского законода-

тельства в сфере трудовых правоотношений. Постепенно принимались право-

вые акты, регулирующие контрактную систему найма, исходя из насущных по-

требностей развития общества, государства, права. От издания специальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих контрактную систему и при-

нимаемых с 1999 года в Республике Беларусь, пришли к разработке Закона 

от 18 июля 2019 года № 219-З «Об изменении законов», вступившего в силу 

28 января 2020 года [1]. С принятием Закона можно отметить значительные из-

менения трудового законодательства Республики Беларусь, которые привели в 

соответствие систему трудового права и сложившиеся общественные правоот-

ношения между работником и нанимателем [2]. Трудовой кодекс Республики 

Беларусь в новой редакции содержит главу 181, регулирующую особенности 

труда работников, с которыми заключен контракт. 

Право заключать контракты предоставлено всем без исключения нанима-

телям. В случаях, предусмотренных законодательством, заключение контрактов 

является обязательным (руководители государственных предприятий, объеди-

нений, организаций и учреждений; государственные служащие; сотрудники 

различных военизированных формирований). Контрактная система найма дан-

ной категории работников регламентируется соответствующими нормативны-

ми правовыми актами. 

В соответствии со статьей 1 Трудового кодекса Республики Беларусь, 

«контракт — срочный трудовой договор, заключаемый в письменной форме на 

определенный в нем срок для выполнения работы и содержащий особенности 
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регулирования трудовых отношений между нанимателем и работником» [3]. 

Контракт предусматривает конкретную компенсацию за ухудшение правового 

положения работника. 

Контракт, как любое общественное явление, имеет свои преимущества и 

недостатки. Но как вид трудового договора на сегодняшний день является са-

мым распространенным. Контракт в определенных моментах ущемляет права 

работника или нанимателя, но в то же время каждая сторона имеет определен-

ные гарантии и компенсации. Контракт удовлетворяет интересам и нанимателя, 

и работника, стимулируя повышение взаимной заинтересованности в результа-

тах трудовой деятельности, поддержку должного уровня трудовой дисциплины. 

 

 
1. Об изменении законов [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь  

от 18 июля 2019 г. № 219-З. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вер-

нуться к статье 

2. Томашевский К. Л. Реформа Трудового кодекса Республики Беларусь 

2019 года: общие положения, заключение, изменение трудового договора, контракты / 

К. Л. Томашевский // Трудовое и социальное право. 2019. № 3. С. 16–20. Вернуться к 

статье 

3. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 

1999 г., № 296-З : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Советом 

Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.05.2021 г. Доступ из ин-

форм.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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По статистическим данным за 2021 год, в России 32,6 тысячи человек был 

причинен тяжкий вред здоровью [1], отмечается тенденция снижения соверше-

ния преступлений на протяжении нескольких лет, в частности, за 2020 год — 

на 10,6 %. Вследствие существенного количества совершенных деяний, а также 

высокой степени общественной опасности нами в рамках продолжения иссле-

дования был проведен анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков состава преступления, устанавливающих уголовную ответственность 

за причинение в Российской Федерации тяжкого вреда здоровью (ст. 111 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК Российской Федерации)) 

[2] и в Республике Беларусь тяжких телесных повреждений (ст. 147 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь) [3]. 

Так, в УК Республики Беларусь, в отличие от УК Российской Федерации, 

содержится квалифицирующий признак «в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины». В УК Российской Федерации есть признак «заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии», однако п. 7 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации [4] дает исчерпы-

вающий перечень лиц, в котором отсутствует «беременная женщина». Считаем 

уместным дополнить УК Российской Федерации данным признаком, поскольку 

преступник будет посягать не только на здоровье матери, но и на здоровье ре-

бенка. Считаем данный подход российского законодателя менее прагматичным. 

Обращает на себя внимание положение УК Республики Беларусь, которое 

включает признак «из корыстных побуждений либо по найму», где субъектив-

ная сторона шире, нежели в УК Российской Федерации, где отсутствует мотив 

«из корыстных побуждений». 
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При этом УК Российской Федерации предусматривает квалифицирую-

щий признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия». В свою очередь, УК Республики Беларусь содержит лишь аналогич-

ный признак «общеопасным способом», содержание которого исключает при-

менение оружия или предметов при причинении телесных повреждений и не 

подлежит квалификации по данной норме. 

Отсутствие в особо квалифицированном составе УК Российской Федера-

ции положения «совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим иное 

преступление», наряду с УК Республики Беларусь, вполне объяснимо, посколь-

ку данное положение регулируется специальной нормой права и применяется 

к каждой норме Особенной части УК Российской Федерации. 
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Одной из особенностей современного этапа развития общества становит-

ся тенденция постоянного увеличения количества несовершеннолетних пользо-

вателей Интернета, число которых составило уже более 10 миллионов, при 

этом большинство из них находится во всемирной паутине совершенно бескон-

трольно [1]. Информационно-телекоммуникационное пространство дает колос-

сальные возможности для всестороннего развития ребенка, но при этом его ис-

пользование потенциально влечет и опасные последствия, в числе которых — 

подверженность преступным посягательствам в данной сфере. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, детство находит-

ся под защитой государства [2]. Исходя из этого, вытекает необходимость осу-

ществления мер профилактики виктимного поведения несовершеннолетних 

пользователей Интернета, значительную роль в реализации которых играет де-

ятельность органов внутренних дел, в частности подразделений по делам несо-

вершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и специализированных 

подразделений — Управления «К». Сотрудниками полиции принимаются ак-

тивные меры по противодействию вовлечению несовершеннолетних в деятель-

ность деструктивных групп в сети Интернет, включая выступления в образова-

тельных учреждениях, информирование родителей о необходимости запрета 

доступа подростков к вредоносной информации, мониторинг социальных сетей. 

Однако, несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры про-

филактики виктимного поведения несовершеннолетних в сети Интернет, стре-

мительное развитие интернет-отношений диктует необходимость дальнейшего 

постоянного совершенствования организационно-правовых основ их деятель-

ности в данной сфере [3] в части использования программных продуктов, 

направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений против 
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несовершеннолетних, методики проведения специальных операций и совер-

шенствования мониторинга интернет-ресурсов с целью недопущения размеще-

ния материалов, способствующих противоправной деятельности в отношении 

детей. 
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В настоящее время ни для кого не секрет, что ряд преступлений с целью 

облегчения их совершения исполняется не одним, а несколькими лицами — 

двумя или более. И они при этом подчас распределяют между собой роли, объ-

единяют свои усилия созданием организованных преступных групп и даже пре-

ступных организаций. Для установления ответственности за такую совместную 

преступную деятельность, ее разграничения в зависимости от роли каждого 

участника преступления, в теории уголовного права и законодательстве Рес-

публики Беларусь имеется институт соучастия [1]. 

Согласно ч. 1 ст. 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — 

УК), соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух и более лиц в совершении умышленного преступления [2]. Соучастие 

в преступлении возможно при наличии объективных и субъективных призна-

ков, при отсутствии хотя бы одного из этих признаков нет соучастия. 

Одной из тенденций, характеризующих непростые процессы в современ-

ном преступном мире, является все большая структуризация криминальных 

элементов. 

Деление же форм соучастия, в свою очередь, происходит в зависимости 

от нескольких критериев: роли соучастников в преступлении и степени органи-

зованности и сплоченности их действий. Критерии соучастия бывают: простое 

и сложное, без предварительного сговора и по предварительному сговору [3]. 

Как особая форма преступной деятельности, соучастие в преступлении 

является наиболее общественно опасной по сравнению с преступными действи-

ями одного лица. Основанием уголовной ответственности, в том числе и для 

соучастников, является совершение общественно опасного деяния, содержаще-

го признаки преступления. Ответственность соучастников имеет особенности, 

установленные в нормах Общей и Особенной частей УК. 
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К сожалению, в наше время рост организованных и иных групповых пре-

ступных посягательств напрямую зависит от социально-экономических усло-

вий жизни общества и выступает своеобразным ответом криминальных элемен-

тов на широкомасштабное развитие и усложнение финансовых, экономических 

и иных отношений в нем. 
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Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 года статья 208 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее — УК) «Вымогательство» дополнена еще 

одним видом угрозы, которой может сопровождаться требование передачи 

имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий 

имущественного характера [1]. В качестве таковой законодателем заявлена 

угроза уничтожения, завладения, блокирования, модификации компьютерной 

информации. Так, если понятие модификации компьютерной информации за-

конодательно предусмотрено примечанием к ст. 208 УК, то в отношении угро-

зы уничтожения, завладения и блокирования компьютерной информации по-

добное уточнение отсутствует. Очевидно, что формы обозначенной угрозы аль-

тернативные. Так, угроза уничтожить компьютерные данные, принадлежащие 

потерпевшему, есть намерение ликвидировать их таким способом, при котором 

они будут безвозвратно утрачены. Представляется, что такая угроза при вымо-

гательстве может заключаться в намерении субъекта уничтожить сведения, 

хранящиеся на электронных ресурсах или носителях (например, угроза взло-

мать облачное хранилище с тем, чтобы уничтожить подготовленный диплом-

ный проект потерпевшего). Как альтернатива — виновным может быть исполь-

зована угроза на завладение компьютерной информацией, принадлежащей по-

терпевшему и являющейся для него объективно значимой (например, угроза за-

владеть электронной базой стратегических бизнес-партнеров потерпевшего). 

Согласно диспозиции нормы, виновным может быть использована угроза бло-

кирования компьютерной информации, которая в том числе может выразить-

ся в воздействии на компьютерную технику с целью парализовать доступ 

к данным, находящимся на жестком диске компьютера потерпевшего (напри-

мер, лицо угрожает установить блокировку на ноутбук коллеги, что исключит 
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возможность доступа потерпевшего к компьютерным данным, хранящимся 

на нем и используемым последним для удаленной работы). 

Таким образом, логично заключить, что введение новой разновидности 

угрозы при вымогательстве является своевременной правовой реакцией бело-

русского законодателя на то, чтобы упредить негативные последствия развития 

информационного общества.  
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Одним из направлений по борьбе с преступностью является предупре-

ждение любых правонарушений и, как следствие, предотвращение вредных по-

следствий уже совершенных преступлений. Для этой цели законодателем 

предусмотрена явка с повинной. Определение явки с повинной содержится 

в ст. 142 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее —

УПК). Несмотря на такую минималистическую формулировку, явка с повинной 

имеет двойственное значение: уголовно-процессуальное (как повод 

для возбуждения уголовного дела и как доказательство) и уголовно-правовое 

(как смягчающее вину обстоятельство).  

Несмотря на дуалистичный характер явки с повинной, можно выделить 

несколько признаков: 1) добровольность; 2) информативность; 3) обращение 

в правоохранительные органы; 4) в письменном или устном виде. 

На уровне правоприменения обязательными факторами для признания 

явки с повинной в качестве смягчающего обстоятельства являются доброволь-

ность и информативность.  

Дуализм явки с повинной проявляется и при ее процессуальном оформ-

лении — в форме протокола или заявления. При этом порядок получения явки 

с повинной в уголовно-процессуальном значении как доказательства виновно-

сти лица кратко регламентирован ч. 1.1 ст. 144 УПК. 

Явка с повинной как доказательство основана на двух факторах: инфор-

мативности и добровольности. Анализ ст. 75 УПК позволяет сделать вывод о 

наличии общего и специального оснований для признания доказательств недо-

пустимыми. В правоприменительной практике дисквалификация явки с повин-

ной осуществляется по второму основанию, в связи с чем на законодательном 

уровне необходимо отметить наличие тенденции к обеспечению гарантии доб-

ровольности ее получения — обязательное участие защитника. Но в данном 

случае возникает коллизия: с одной стороны, лицо, дающее явку с повинной, 

не обладает процессуальным статусом, а с другой стороны, явка с повинной 

не может быть ограничена условием обязательного участия адвоката.  
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Наиболее оптимальным способом решения признания явки с повинной 

как доказательства, признаваемого допустимым, является более детальная ре-

гламентация порядка получения, в том числе с использованием видеофиксации 

ее написания. 
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Скулшутинг — новый феномен в молодежной преступности, с которым 

пришлось столкнуться правоохранительным органам. Это радикальное идейное 

движение массовых убийств в образовательных организациях [1]. Только в Рос-

сии зарегистрировано уже 22 случая вооруженных нападений такого типа. 

При этом следует отметить, что как сам феномен скулшутинга, так и лич-

ности его приверженцев, еще не изучены — криминология располагает лишь 

небольшим количеством информации о колумбайнерах. 

Мы в своем исследовании выделили лишь некоторые особенности лично-

сти скулшутера. В первую очередь характерно то, что он является (являлся) 

учащимся той образовательной организации, в которой им планируется массо-

вое убийство. Это определяет границы будущего вооруженного нападения.  

Особенности личности подростков из группы риска целесообразно разде-

лить на несколько групп. Для группы «Интеллект и мышление» характерны 

следующие определяющие факторы: инфантилизм, категоричность, внушае-

мость, зацикленность на определенных идеях и мыслях. Примером подобной 

зацикленности являются события в Казани 11 мая 2021 года [2]. Для группы 

«Восприятие себя», в свою очередь, характерна заниженная или ложно-

завышенная самооценка. Это ярко демонстрирует в своем поведении «Перм-

ский стрелок» [3]. Группа «Поведение» характеризуется такими особенностя-

ми, как демонстративность, позерство, ведение дневников. Следует отметить, 

что в обществе существует мнение о психических заболеваниях таких убийц, 

на которое было опубликовано медицинское опровержение. 

Все эти факторы требуют более детального изучения со стороны как 

научной, так и практической деятельности. Особая роль при этом должна отво-

диться научным и педагогическим работниками, а также правоохранительным 

органам. 
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Для своевременного выявления подобных лиц и предупреждения крова-

вых бойней мы предлагаем использовать уже имеющиеся методы по сбору и 

анализу в онлайн-среде информации об актах скулшутинга для последующей 

блокировки или устранения данного контента из сети Интернет. 
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Современное уголовное судопроизводство строится на соблюдении ряда 

принципов, закрепленных в главе 2 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УПК), несоблюдение которых может привести к та-

ким правовым последствиям, как нарушение прав и законных интересов лично-

сти, а также превышение должностных полномочий со стороны лиц, уполномо-

ченных осуществлять уголовное преследование [1]. 

Ключевыми из данных принципов являются: уважение чести и достоин-

ства личности (ст. 9 УПК) и охрана прав и свобод человека и гражданина  

(ст. 11 УПК). Благодаря вышеупомянутым принципам во время проведения 

следственных и иных процессуальных действий всем участникам гарантирует-

ся то, что к ним не могут применяться пытки и в отношении них не может быть 

применено насилие. Следует заметить, что в последнее время наблюдается уве-

личение количества нарушений закона при производстве предварительного 

следствия и дознания, выявленных в ходе прокурорского надзора за исполнени-

ем законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства (2019 г. — 

1 511 850; 2020 г. — 1 594 994; 11 месяцев 2021 года — 1 541 553 наруше-

ния) [2]. Данный факт позволяет говорить о том, что при проведении предвари-

тельного расследования права граждан часто нарушаются, что является недопу-

стимым в существующем правовом государстве [3, с. 272]. 

Освещая данную тему, нельзя не затронуть такое процессуальное дей-

ствие, как получение образцов для сравнительного исследования, в ходе кото-

рого с большой вероятностью и может произойти несоблюдение этих осново-

полагающих принципов российского уголовного судопроизводства.  
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Получение образцов для сравнительного исследования — это процессу-

альное действие, наиболее часто предшествующее производству судебной экс-

пертизы и нашедшее свое законодательное закрепление в ст. 202 УПК. 

Несмотря на то, что значительное количество следственных и процессу-

альных действий достаточно четко регламентированы, в уголовно-

процессуальном законодательстве существуют некоторые пробелы, требующие 

определенного внимания со стороны законодателя. 

Заметим, что при получении образцов для сравнительного исследования 

присутствие защитника необязательно. Действительно, в одних случаях, когда 

проведение рассматриваемого нами следственного действия носит безотлага-

тельный характер, обеспечить лицо, у которого будут получать образцы, пра-

вом на защиту в максимально короткий срок не будет представляться возмож-

ным.  

Следует отметить, что в правоприменительной практике существуют слу-

чаи, когда проведение рассматриваемого нами действия не является безотлага-

тельным и субъект изъятия требует реализации его права на защиту, но его не 

предоставляют, т. к. присутствие защитника или адвоката в данном случае не-

обязательно.  

Однако при проведении данного следственного действия на лицо, у кото-

рого получают образцы для сравнительного исследования, может воздейство-

вать сама обстановка их получения, например, присутствие с другой стороны 

следователя, оперативного сотрудника, специалиста, а данное лицо может и не 

знать юридических норм, регламентирующих его права в упомянутом случае. 

Поэтому присутствие защитника или адвоката в вышеназванной ситуации мо-

жет привести к уменьшению роста случаев нарушения прав граждан при полу-

чении образцов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что действенной мерой улучшения 

рассматриваемого нами положения стало бы примечание к ст. 202 УПК следу-

ющего содержания: «Лицо, у которого получают образцы для сравнительного 

исследования в случае, который не является безотлагательным, вправе реализо-

вать свое право на защиту посредством приглашения защитника либо адвока-

та». 
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В 2012 году Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК) по-

полнился новыми составами мошенничества, выделяемыми в зависимости 

от сферы совершения преступления. Одним из таких видов выступает мошен-

ничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Анализ данной нормы показыва-

ет, что существуют определенные проблемы в толковании последствий рас-

сматриваемого состава преступления ввиду отсутствия четкого понятия «иму-

щественный ущерб» [1, с. 197–201], что явно наблюдается при анализе судеб-

ной практики. 

Например, согласно приговору, Ш. и С. совершили деяние, обратившись 

к сотрудникам магазина с намерением приобрести в кредит ноутбук, не наме-

реваясь исполнять обязательства. После оформления они продали ноутбук, 

не выполнив при этом кредитные обязательства (Архив Ленинского районного 

суда г. Омска. Уголовное дело № 1-535/2019). В приведенном примере ущерб, 

по мнению суда, складывался только из стоимости взятой в кредит вещи. 

В других регионах в размер ущерба включаются начисленные проценты. 

Например, М. оформил кредит на сумму 800 000 рублей, сообщив работнику 

банка ложную информацию о финансовой платежеспособности. Суд, квалифи-

цируя действия как мошенничество, в имущественный ущерб включил не толь-

ко основной долг, но и проценты (Обвинительный акт по уголовному делу 

№ 253178. ОД ОП № 1 УМВД России по г. Барнаулу). 

Считаем включение процентов в имущественный ущерб не обоснован-

ным, поскольку указанные денежные средства по своей сути являются тем воз-

награждением, которое не получил банк вследствие невыполненных обяза-

тельств. Аналогично общей норме о хищении, закрепленной в примечании 1 

к  ст. 158 УК, ущерб должен складываться только из реального ущерба, 

без учета неполучения должного или упущенной выгоды. 

 

1. Ермакова О. В. Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредито-

вания // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 406. С. 197–201. Вернуться к статье 
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В век информационных технологий преступность вышла на новый уро-

вень и возникла необходимость использования электронных доказа-

тельств. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не выделя-

ет данный вид доказательств в отдельную категорию и не содержит статью 

с соответствующим названием. Законодатель, в свою очередь, принял реше-

ние относить электронные доказательства к иным документам, положение ко-

торых регламентирует ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской  

Федерации [1, с. 81]. 

Появление таких терминов, как «электронный документ», «обладатель 

электронной информации», «доказательства, хранящиеся на электронных носи-

телях», диктует современная необходимость. Каким бы консервативным не был 

сотрудник правоохранительных органов в своей практической деятельности, 

ему приходится работать с цифровыми и электронными устройствами [2, с. 46]. 

Заметим, что электронные доказательства можно получить путем прове-

дения необходимых следственных действий, таких как осмотр места происше-

ствия, обыск и выемка. Процесс работы с электронными доказательствами но-

сит как общие, так и специальные черты. К общим относится то, что протокол 

следственного действия составляется следователем или дознавателем, а к спе-

циальным — то, что осмотр сайтов, создание скриншотов должен выполнять 

специалист, обладающий соответствующими знаниями, в присутствии следова-

теля или дознавателя, а также понятых [3, с. 32]. Кроме того, электронные до-

кументы должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к юри-

дическим документам. Для суда не имеет значения, какую форму имеет доказа-

тельственный документ, главное, чтобы этот документ был достоверным и под-

линным [4, с. 23]. 
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При работе с электронными устройствами важно помнить о том, что ин-

формация, содержащаяся на электронных носителях и в сети Интернет, может 

быть подвергнута изменению и уничтожению, и для того, чтобы не потерять ее, 

необходимо своевременно фиксировать и извлекать электронную информацию. 

В заключение отметим, что система электронных доказательств в россий-

ском уголовном судопроизводстве находится на стадии своего формирования 

и развития, требуя не только нормативного закрепления, но и методических 

и практических рекомендаций по использованию такого вида информации, 

что в дальнейшем станет предметом наших научных изысканий. 
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Кража была и остается одним из наиболее распространенных на практике 

составов преступлений. Более того, за 2021 г. в общей структуре преступности 

Российской Федерации удельный вес краж составил 36,6 %, что более чем в два 

раза превышает следующее за кражей по распространенности мошенничество 

(16,9 %) [1]. При этом в правоприменительной деятельности существует мно-

жество вопросов квалификации кражи. Одной из проблем выступает отграни-

чение составов, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее — УК).  

На первый взгляд, разграничивать данные составы не представляется за-

труднительным, так как мошенничество с использованием электронных пла-

тежных средств осуществляется такими способами, как обман или злоупотреб-

ление доверием, а кража электронных платежных средств осуществляется пу-

тем тайного хищения. Однако, к примеру, вопросы квалификации деяния, в хо-

де которого лицо оплачивает товары картой иного лица (путем бесконтактной 

оплаты), вызывают трудности. С одной стороны, имеет место тайное хищение, 

так как никаких признаков обмана в данной ситуации нет. С другой — лицо, 

использующее при оплате карту (на которой указаны имя и фамилия опреде-

ленного человека), выдает себя за другое лицо, подразумевая, что карта при-

надлежит ему [2, с. 33–37]. Полагаем, вторая позиция не является оптимальной, 

так как обман в данной ситуации носит достаточно условный характер и изъя-

тие осуществляется тайно [3, с. 128–131]. 

Нельзя поддержать позицию Верховного Суда Российской Федера-

ции, который не предложил четких критериев разграничения составов кражи и 

мошенничества в случае, если предметом выступают электронные деньги. 

В частности, интересным примером будет являться определение Верховно-

го Суда Российской Федерации, в котором суд, не смотря на изменение 
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ст. 159.3 УК, применил п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 [4], который толковал вопросы при-

менения устаревшей редакции нормы ст. 159.3 УК. Вышеназванный п. 17 был 

исключен лишь в июне 2021 г., в то время как ст. 159.3 УК в новой редакции 

была принята в 2017 г. [5].  

В связи с этим, по нашему мнению, Верховному Суду необходимо реаги-

ровать на законодательные изменения более оперативно с целью недопуще-

ния применения судами устаревших положений постановлений и, таким обра-

зом, вынесения незаконных приговоров, что приводит к дальнейшему обжало-

ванию и затягиванию судопроизводства. Также необходимо установить четкие 

критерии разграничения п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 УК путем редактирования 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 или 

№ 48. 
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Процесс расследования уголовных дел, связанных со сбытом наркотиче-

ских средств с использованием сети Интернет и электронных средств связи, от-

личается существенной сложностью, поскольку преступниками принимаются 

всяческие меры по сокрытию следов преступления.  

Для рассматриваемого вида преступлений по большей части характерно 

наличие специфических следов — наличие информации в сети и каналах связи. 

Так, в качестве следов преступления, связанного с бесконтактным сбытом 

наркотических средств, можно рассматривать наличие созданных сайтов, ре-

кламы и объявлений на них, поскольку при помощи специальных технических 

средств, запросов, направляемых владельцам доменов, и т. д. возможно полу-

чить информацию о месте создания сайта, месте размещения объявления и т. д.  

В последнее время наибольшее количество информации и переписок хра-

нится в телефонах, в связи с чем телефоны приобретателя наркотического сред-

ства и закладчика могут иметь важное доказательственное значение, в них мо-

жет быть сохранена переписка в сообщениях, в различных приложениях, ис-

пользуемых для переписки, — Ватсап, Вайбер, Телеграм и т. д.  

Также следами преступления является создание различных электронных 

кошельков, банковских вкладов, владельцы которых также устанавливаются 

путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-

ствий. В целом, говоря о вышеуказанных специфических следах бесконтактно-

го сбыта наркотических средств и психотропных веществ, необходимо отме-

тить, что их выявление является довольно сложным, производства одних толь-

ко следственных действий в данных ситуациях недостаточно, на первый план 

выходят различные технические оперативно-розыскные мероприятия [1, с. 153].  
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коммуникационных устройств // Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2014. № 1. 

С. 153. Вернуться к статье 
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Проблема экстремизма в подростковой среде за последний год приобрела 

особое значение для страны в целом и для каждого конкретного человека. Ак-

туальность данной проблематики обуславливается в первую очередь огромной 

социальной значимостью, поскольку затрагивает жизнь и здоровье людей.  

С 2014 года в России произошло около 30 экстремистских нападений 

с участием школьников и подростков. Вследствие данных инцидентов погибли 

33 человека, еще 137 пострадали.  

Для предупреждения экстремистских движений среди молодежи необхо-

димо выделить причины их возникновения: обострение социальной напряжен-

ности в молодежной среде; вовлечение несовершеннолетних в криминальные 

группировки, моральная и материальная поддержка несовершеннолетних за-

прещенными группировками; распространение крайних взглядов среди под-

ростков; наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских ак-

ций [1]. 

Для грамотного построения плана по профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних следует выделить конкретные направления в работе пра-

воохранительных органов, учебных заведений и органов государственной вла-

сти, направленных в том числе на усиление контроля за подростками и созда-

ние безопасного досуга. 

Одни направления по профилактике отработаны лучше, другие только 

начинают внедрять в работу, но в настоящее время уже есть положительные ре-

зультаты проведения данных мер — органы исполнительной власти в ежегод-

ном отчете указали о 70 спланированных подростками нападениях, которые 

удалось пресечь. В большинстве случаев у подростков, которые планировали 

нападение, находили взрывные устройства, против них возбуждали уголовные 
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дела о подготовке к убийству или теракту. Необходимо помнить, что, обере-

гая сегодня несовершеннолетних от экстремистских движений, мы строим  

безопасный мир в будущем.  

 

 
1. Профилактика экстремизма в подростковой среде [Электронный ресурс] // 

Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://22.мвд.рф/ 

(дата обращения: 10.10.2021 г.). Перейти к источнику Вернуться к статье 
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Научный поиск курсантов 2022 

 

259 

УДК 343.98.067 

РОЛЬ ТАКТИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 

О. А. Фарафонова  

слушатель 5 курса следственного факультета  

Омской академии МВД России,  

571-НБС учебная группа 

Научный руководитель: А. Б. Соколов,  

заместитель начальника кафедры криминалистики  

Омской академии МВД России, 

 кандидат юридических наук, доцент 

 

При расследовании преступлений следователь зачастую сталкивается 

с оказываемым ему противодействием, поэтому вопрос его преодоления требу-

ет особого внимания.  

Одним из эффективных способов преодоления противодействия рассле-

дованию преступлений является использование следователем тактических при-

емов, что позволит минимизировать такое негативное воздействие со стороны 

заинтересованных лиц.  

Противодействие — это система умышленных, противоправных действий 

(бездействий), которые направлены на воспрепятствование деятельности сле-

дователя; избрание конфликтной линии поведения участником судопроизвод-

ства. Противодействие оказывается при производстве различных следственных 

действий. К числу наиболее распространенных из них можно отнести допрос, 

обыск, выемку и предъявление для опознания. Чем тактически грамотней спла-

нированы и проведены указанные следственные действия, тем успешнее дея-

тельность следователя по расследованию преступления в целом.  

Тактические приемы, направленные на преодоление противодействия 

расследованию, можно условно поделить на две группы. 

К первой группе относятся приемы психологического воздействия. 

Они призваны создать благоприятный климат для установления психологиче-

ского контакта с лицом, которое оказывает противодействие. Так, например, 

следователь может акцентировать внимание на положительных чертах лично-

сти субъекта, взывать к честности, справедливости субъекта, убедить лицо 

в полезности сотрудничества с ним путем разъяснения норм уголовного зако-

нодательства (п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 75 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации). 

Ко второй группе относятся приемы логического воздействия, кото-

рые целесообразно использовать, если в распоряжении следователя имеется  
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совокупность изобличающих лицо доказательств. Следователь может предъяв-

лять доказательства в их совокупности, «с нарастающей силой», использовать 

фактор внезапности, задав неожиданные вопросы, использовать существующие 

противоречия между избранной позицией субъекта и материалами уголовного 

дела, создать впечатление у конфликтующего лица о большей осведомленности 

следователя, маневрировать маловероятной информацией без ее детализации.  

Преодолеть проявление противодействия расследованию, оказать допу-

стимое воздействие на субъект, а также получить новые доказательства позво-

лит правильное диагностирование конфликтной ситуации и грамотное приме-

нение рассмотренных групп тактических приемов. Не стоит недооценивать 

роль правильно используемых тактических приемов. 
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Институт прекращения уголовных дел следователями и дознавателями 

является неотъемлемой частью уголовного процесса и предполагает наличие 

определенных правовых средств, обеспечивающих реализацию и защиту прав 

и свобод граждан при принятии вышеназванного процессуального решения. 

Как показывает практика, во многих случаях прекращение уголовного дела 

означает признание процессуальной ошибки, неудачно организованного рас-

следования уголовного дела. Тогда значение прекращения уголовного дела со-

стоит в том, что это решение в определенной мере устраняет вред, причинен-

ный необоснованным возбуждением уголовного дела и процессуальной дея-

тельностью. 

Вместе с тем процесс расследования является многокомпонентным, и для 

прекращения уголовного дела необходимы достаточно веские основания (усло-

вия), а точнее их совокупность. Более того, нередко органам предварительного 

расследования благодаря профессиональному опыту и мастерству его сотруд-

ников удается внести ясность в сложные и запутанные обстоятельства уголов-

ного дела и выявить, к примеру, неизвестные ранее сведения, которые в прин-

ципе исключают производство по уголовному делу. 

Поэтому законность и обоснованность прекращения уголовного дела 

в досудебном порядке играют роль определенного баланса, определяющего, 

что все процессуальные действия и решения следователя (дознавателя) основы-

ваются на законе, а не являются надуманными. Анализ юридической литерату-

ры и законодательства позволяет среди прочих выделить следующие правовые 

гарантии: обоснованность и мотивированность вывода о прекращении уголов-

ного дела [1], правильная оценка достаточности доказательственной базы [2], 

наличие полномочий на принятие решения о прекращении уголовного дела [3], 

своевременность принятия решения [4] и другие. 
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Резюмируя, следует отметить, что гарантии законности и обоснованности 

прекращения уголовных дел есть совокупность факторов, следствием отказа от 

которых является нарушение процессуальной формы и признание итогового 

решения по уголовному делу не соответствующим требованиям закона. 

 

 
1. Мищенко Е. В., Корнакова С. В., Мишин В. В. Обоснованность и мотиви-

рованность принятия решения о прекращении уголовного преследования в связи с де-

ятельным раскаянием // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 452. С. 239–245. Вернуться 

к статье 

2. Кочкина М. А. Оценка достаточности доказательств на этапе окончания 

предварительного расследования по уголовному делу : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2015. 197 c. Вернуться к статье 

3. Бекетов А. О., Табаков С. А. Отмена прокурором постановления следовате-

ля о возбуждении уголовного дела // Вестн. Тюмен. гос. у-та. Социально-

экономические и правовые исследования. 2017. Т. 3. № 1. С. 161–171. Вернуться 

к статье 

4. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия [Электронный ресурс] : приказ Генпрокуратуры 

России от 17 сент. 2021 г. № 544. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». Вернуться к статье 
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Для возбуждения дела необходим не только повод, но и основания — 

наличие достаточных данных, указывающих на признаки хулиганства в дей-

ствиях лица или группы лиц, при отсутствии обстоятельств, исключающих 

производство по уголовному делу [1]. Если в заявлении, письме, сообщении о 

содеянном (в поводе) формально усматриваются признаки хулиганства, но до-

стоверность этой информации вызывает сомнения, то возбуждению уголовного 

дела должна предшествовать проверка этих данных в соответствии с уголовно-

процессуальном законодательством. При анализе первоначальной информации 

о хулиганстве следует обращать внимание не только на данные о преступлении, 

но и на сведения об обстоятельствах, которые исключают проведение рассле-

дования по этому факту и, соответственно, снимают вопрос о возбуждении уго-

ловного дела. 

Оценивая первичную информацию о преступлении, особенно материалы, 

где сам заявитель именует совершенное хулиганством, важно помнить, что 

действия, о которых идет речь, могут быть лишь похожими на хулиганские, 

а фактически подпадать под признаки иных составов преступлений (например, 

ст. 149 и 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Сказанное обязывает 

к очень тщательному анализу первичной информации о преступлении, чтобы 

избежать ошибочного возбуждения дела о хулиганстве в случае, где имеет ме-

сто другое преступление. 

В момент правовой оценки совокупности объективных признаков кон-

кретного хулиганства нужно условно отбросить типичные признаки мелкого 

хулиганства. Эти признаки, как правило, выступают общим фоном, дополняю-

щим уголовно наказуемые хулиганские действия и одновременно затрудняю-

щим оценку сущности совершенного. Если этот фон временно не принимать 

во внимание, то сразу станут четко видимыми те основные действия и их по-

следствия, которые определяют противоправную основу содеянного (телес-

ные повреждения, серьезный имущественный вред и т. п.). По этим «чистым» 
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признакам, условно отделенным от признаков мелкого хулиганства, нетрудно 

определить фактический характер совершенных действий и дать им соответ-

ствующую правовую оценку (квалификацию) [2, с. 69]. 

 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : 

одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с изм. и доп. Доступ из информ.-поисковой 

системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Волженкин Б. В., Питерцев С. К., Шимановский В. В. Расследование дел о 

хулиганстве. 2-е изд., перераб. и доп. Л. : [Б. и.], 1979. 104 с. Вернуться к статье 
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Одной из актуальных проблем в науке уголовного права является пони-

мание предмета преступления.  

По мнению Н. И. Коржанского, предмет преступления следует рассмат-

ривать очень широко — это и психика человека, и имущество, и сведения, ин-

формация и т. д. [1, с. 86]. Г. П. Новосёлов полагает, что предметом преступле-

ния могут выступать и нематериальные блага различного характера [2, с. 17]. 

Полагаем, предмет преступления нельзя чрезмерно расширять, т. к. при-

знание отдельных его видов в качестве обязательного признака (например, пси-

хики) создаст проблемы в правоприменении, значительно ограничит возмож-

ность реализации уголовно-правового запрета. Поэтому следует признать обос-

нованным признание предмета лишь факультативным, а не обязательным при-

знаком. 

Наиболее сложной видится проблема определения предмета в преступле-

ниях коррупционной направленности. Сходство в законодательстве Российской 

Федерации и Республике Беларусь коснулось и понимания предмета указанных 

преступлений. 

Согласно диспозиции ст. 290 головного кодекса Российской Федерации, 

под предметом взяточничества понимаются только материальные ценности. 

В Республике Беларусь под предметом взятки также понимается материальное 

вознаграждение должностного лица за совершение им какого-либо деяния с ис-

пользованием своих служебных полномочий (ст. 430 Уголовного кодекса) [3]. 

По нашему мнению, ограничение предмета взяточничества лишь его 

имущественной разновидностью значительно сужает возможность применения 

ст. 290–291 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 410 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, а также является пробелом в законодательстве. 

В связи с чем предлагаем под взяткой понимать как материальные, так и нема-

териальные блага, для получения которых должностное лицо совершает опре-

деленные действия. 
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Представленный 29 мая 2020 г. Минюстом Российской Федерации проект 

нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях содержит некоторые нововведения в области квалификации состава мелкого 

хулиганства. В современном российском административно-деликтном праве 

принято выделять три его основных признака. Данные формы проявления пра-

вонарушения были закреплены в законодательстве и никак не изменялись с 

2003 г., так как по своей сути не противоречили и являлись проявлением хули-

ганского мотива, представляющего из себя обязательный признак правонару-

шения — явного неуважения к обществу.  

В рассматриваемом проекте нового кодекса ситуация стоит иначе. Пред-

полагается, в частности, введение такого признака, как отправление естествен-

ных потребностей. При принятии подобных нововведений у правоприменителя 

могут возникнуть серьезные проблемы в доказывании умысла правонарушите-

ля по той простой причине, что хулиганский мотив из вышеупомянутых дей-

ствий не следует с той же очевидностью, как другие признаки. Безусловно,  

государственные органы должны реагировать на подобного рода поведение. 

Е. А. Супонина отмечает: «Очевидно, что с подобного рода деяниями можно и 

нужно бороться, только зачем называть это хулиганством?» [1, с. 429]. 

Помимо указанного нововведения, одним из предложений проекта нового 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях явля-

ется установление ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, 

в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 7:00, при этом отсутствует указа-

ние на явное неуважение к обществу [2, с. 37]. На наш взгляд, само нарушение 

тишины и покоя будет являться хулиганством только в том случае, когда име-

ется обязательный признак правонарушения. Однако в рассматриваемом доку-

менте все случаи нарушения тишины расцениваются как административное 
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правонарушение. Попытка ответить на поступающие в последнее время пред-

ложения о закреплении в нормах федерального законодательства ответственно-

сти за нарушение тишины является неудачной, поскольку нарушение тишины 

ни в коей мере не является хулиганством, во всяком случае в представленном 

тексте законопроекта. 
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Сущность принципа политической нейтральности заключается в том, 

что сотрудники полиции при осуществлении своих профессиональных обязан-

ностей должны оставаться «вне политики» [1]. Ориентация государственных 

служащих на какие-либо политические группировки, как и наличие у них опре-

деленных политических пристрастий, нарушает нормы законодательства Рос-

сийской Федерации.  

К проявлению принципа политической нейтральности в действиях со-

трудников ОВД следует отнести следующие составляющие: 

− сотрудник во время несения службы должен отстаивать не интересы 

каких-либо политических организаций, а государственные интересы; 

− сотрудник в процессе выполнения поставленных перед ним задач не 

должен заниматься пропагандой тех или иных политических партий и их про-

грамм; 

− участвуя в обеспечении охраны правопорядка, сотрудник не должен 

проводить какие-либо агитационные мероприятия или высказываться негатив-

но в отношении какой-либо политической организации. 

При этом следует отметить, что отделить сотрудников ОВД от политики 

в полной мере невозможно [2; 3]. Органы внутренних дел, в первую очередь, 

стоят на службе государства, а значит, выступают частью государственных ин-

ститутов [4]. А, как известно, все то, что хоть немного связано с государством, 

связано и с государственной властью, которая, в свою очередь, представляет 

из себя политическое явление. Следовательно, для реализации рассматриваемо-

го принципа необходимо определить предельную для сотрудников меру поли-

тизации и следить за тем, чтобы пределы, обозначенные ею, не нарушались. 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что развитие 

информационных технологий приносит обществу не только пользу, но и в не-

которых случаях причиняет вред. Это обусловлено тем, что, помимо развития 

определенных благ, упрощающих жизнь населению планеты, появляются но-

вые и совершенствуются старые способы реализации уже известных преступ-

лений, одним из которых является незаконный оборот наркотиков с использо-

ванием IT-технологий. 

Сегодня создается множество сайтов и форумов, где люди, осуществля-

ющие преступную деятельность данного рода, могут свободно общаться между 

собой, покупать и продавать запрещенные средства и вещества. При этом пра-

воохранительным органам зачастую удается выявлять лишь отдельных лиц, ко-

торые, как правило, являются курьерами и закладчиками. Это обусловлено 

в основном тем, что руководители подобных организованных преступных 

групп активно применяют методы конспирации, используя защищенные и за-

крытые сайты, временные и обезличенные номера телефонов, приложения, 

обеспечивающие конфиденциальность пребывания и работы в Сети. 

Сотрудники правоохранительных органов по всему миру ежедневно вы-

являют и блокируют тысячи сайтов, через которые организована продажа 

наркотических средств и психотропных веществ. Для обеспечения наиболее 

эффективного противодействия рассматриваемой проблеме необходимо реали-

зовывать следующие практические меры: 

 увеличить объем ресурсов, направленных на мониторинг сети Интер-

нет и закрытие сайтов, пропагандирующих торговлю наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами; 
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 ввести новые правила регистрации в социальных сетях с предоставле-

нием персональных данных и верификацией пользователя, тем самым исклю-

чив возможность создания анонимных аккаунтов; 

 создать и обеспечить работу различных программ межгосударствен-

ного сотрудничества, направленных на борьбу с незаконным оборотом нарко-

тиков; 

 увеличить уголовную ответственность за сбыт наркотических средств 

и психотропных веществ в электронных или информационно-

телекоммуникационных сетях. 
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Конституцией Республики Беларусь закреплен ряд политических прав и 

свобод граждан, центральным и основополагающим из которых является право 

на участие в решении государственных дел как непосредственно, так и через 

свободно избранных представителей. Это право по большей части реализуется 

через избирательное. Наделение граждан избирательными правами неравно-

мерно. Сегодня правом избирать наделены граждане Республики Беларусь, до-

стигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недее-

способными, и лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения сво-

боды. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в по-

рядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана 

мера пресечения в виде содержания под стражей [1].  

Затронем тему участия в выборах лиц, в отношении которых в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера 

пресечения в виде содержания под стражей. Данная категория граждан не ли-

шается пассивного избирательного права. Сегодня уже не впервые обращается 

внимание на такое политическое положение лиц, содержащихся под стражей. 

На наш взгляд, в современных условиях ограничивать активное избирательное 

право лиц, содержащихся под стражей, при одновременном наделении их пас-

сивным избирательным правом нецелесообразно. Аргументировать такое ре-

шение законодателя, например, минимизацией риска не представляется воз-

можным, так как реализация лицом, заключенным под стражу, своего пассив-

ного избирательного права сама по себе влечет серьезные последствия. Одно-

временно реализация лицом, содержащимся под стражей, активного избира-

тельного права напрямую каких-либо последствий, а значит, и риска для обще-

ства не влечет [2; 3]. 

На сегодняшний день наметилась положительная тенденция: согласно 

выносившемуся на всенародное обсуждение проекту изменений и дополне-

ний Конституции Республики Беларусь, лица, содержащиеся под стражей,  
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не лишаются права голосовать и наделены как активными, так и пассивными 

избирательными правами [4]. 
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Цель уголовной ответственности, которая предусматривает исправление 

лица, совершившего преступление, достигается различными методами, в том 

числе и путем осуждения такого лица с применением к нему назначенного 

наказания [1]. Создание эффективной системы уголовных наказаний, применя-

емых к виновному, является одной из гарантий соблюдения принципа индиви-

дуализации уголовной ответственности виновного. 

Однако индивидуальный подход при назначении наказания не исключает 

требований по формированию единообразного правоприменительного процесса 

в судебной системе нашего государства, которые могут быть выполнены только 

при наличии строго установленных критериев применения того или иного из 

уголовных наказаний. Согласно нормам уголовного законодательства, наказа-

ния по порядку назначения подразделяются на три группы: основные, дополни-

тельные и, так называемые смешанные, то есть наказания, которые могут быть 

назначены как в качестве основного, так и дополнительного. До недавнего вре-

мени в группу смешанных наказаний были включены такие виды, как обще-

ственные работы, штраф и лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Законом Республики Беларусь 

от 26 мая 2021 года № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной 

ответственности» данные положения Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее — УК) были изменены, и в действующей редакции УК смешанный ха-

рактер наказаний предусмотрен только в отношении двух видов наказания, 

а именно штрафа и лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью [2]. Помимо этого, на законодательном 

уровне получило закрепление положение о возможности применения дополни-

тельного наказания к любому из основных видов наказаний, которые преду-

смотрены в санкции данной статьи Особенной части УК. Исключение состав-

ляют случаи, когда другой порядок предусмотрен нормами Общей части УК [1].  
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Таким образом, представляется возможным отметить тот факт, что со-

вершенствование уголовного закона в данном направлении носит практический 

характер и является основой индивидуализации уголовной ответственности 

для лиц, осужденных за совершенное преступление. 

 

 
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом 

Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. Доступ из информ.-поисковой системы 

«ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности [Элек-

тронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2021 г., № 112-З. Доступ из информ.-

поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 



Научный поиск курсантов 2022 

 

277 

УДК 343.13 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАПРЕТА 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Р. В. Шалаев  

курсант 3 курса факультета милиции 

 Могилевского института МВД (Беларусь),  

31 взвод 

Научный руководитель: М. Н. Манько,  

старший преподаватель кафедры  

уголовного процесса и криминалистики  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

 Относительно недавно в Республике Беларусь появилась новая мера пре-

сечения в виде запрета определенных действий, которая была закреплена в 

ст. 1231 Уголовно-процессуального кодекса (далее — УПК) Республики Бела-

русь [1]. Ее сущность заключается в возложении на подозреваемого, обвиняе-

мого обязанности соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных 

статьей, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на 

них запретов. Запрет определенных действий может быть применен в любой 

момент производства по уголовному делу.  

Аналогичная мера существует и в законодательстве некоторых зарубеж-

ных государств. Так, практически идентичная мера действует на территории 

Российской Федерации и подразумевает такие же правоограничения с несколь-

кими отличиями. Так, в Российской Федерации она избирается по судебному 

решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности 

применения иной, более мягкой меры пресечения и заключается в возложении 

на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по 

вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько за-

претов, предусмотренных ст. 105.1 УПК, а также в осуществлении контроля за 

соблюдением возложенных на него запретов [2]. Однако порядок их примене-

ния имеет некоторые отличия. Одно из самых весомых, как нам видится, — это 

то, что в ч. 10 ст. 105.1 УПК, в отличие от ст. 1231 УПК Республики Беларусь, 

отсутствует пояснение касательно сроков применения запрета определенных 

действий. В Российской Федерации срок правоограничений зависит от степени 

тяжести совершенного обвиняемым, подозреваемым преступления: небольшой 

и средней тяжести — 12 месяцев, тяжкого преступления — 24 месяца, особо 

тяжкого преступления — 36 месяцев.  
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Такое ограничение позволяет минимизировать нарушение конституцион-

ных прав граждан, в отношении которых она избирается. В белорусском зако-

нодательстве сроки не оговариваются, а следовательно, можно сделать вывод 

о том, что данная мера пресечения применяется по общим правилам. Видится 

целесообразным дополнить УПК Республики Беларусь сроком избрания данной 

меры пресечения в зависимости от тяжести преступления. 
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Стоит начать с того, что в повседневной жизни понятия преступления, 

проступка и правонарушения зачастую путаются. Правонарушения принимают 

за преступления, а деяния, которые на первый взгляд кажутся малозначитель-

ными, могут оказаться преступлениями.  

В общей теории права правонарушения классифицируются на преступле-

ния и проступки, определяющими факторами в такой классификации будут яв-

ляться такие обязательные признаки преступления, как характер деяния, обще-

ственная опасность, противоправность и наказуемость. 

Необходимо учитывать ряд обстоятельств в вопросе отграничения пре-

ступлений от правонарушений и проступков. Проступки не могут посягать на 

некоторые общественные отношения, на которые, в свою очередь, посягает 

преступление, например, жизнь человека и государственная безопасность [1]. 

От административных правонарушений преступления отличаются по ря-

ду критериев, которые делятся на общие и специальные [2]. 

За преступление предусматривается самый строгий вид ответственно-

сти — уголовная, в то время как за иные виды правонарушений законом преду-

смотрены, соответственно, менее строгие виды юридической ответственности: 

гражданская, административная, дисциплинарная ответственность.  

За административные правонарушения несут ответственность не только 

физические, но и юридические и должностные лица. Уголовную ответствен-

ность несут только физические лица. 

Уголовную ответственность несут все на общих основаниях, а военно-

служащие и сотрудники ОВД за совершенное правонарушение несут дисци-

плинарную ответственность, кроме случаев, предусмотренных законом [1]. 

Кроме того, существует целый ряд признаков, по которым конкретное 

преступление отграничивается от сходного с ним административного правона-

рушения [3]. 
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Степень общественной опасности является основным материальным при-

знаком, позволяющим разграничить административное правонарушение от 

преступления и дисциплинарного проступка. Преступление является обще-

ственно опасным деянием, а административное правонарушение является об-

щественно вредным деянием, так как причиняет вред, но оно не опасно для об-

щества.  

Характер противоправности является формальным признаком разграни-

чения. Преступление запрещено нормами уголовного права. Только УК опре-

деляет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, закреп-

ляет основания и условия уголовной ответственности, устанавливает наказание 

и иные меры уголовной ответственности, которые могут быть применены к ли-

цам, совершившим преступления, а также принудительные меры безопасности 

и лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. Ад-

министративное правонарушение определено нормами административно-

деликтного законодательства. 

В разные периоды развития государства и общества одни и те же деяния 

могли быть законодательно закреплены как преступления либо как админи-

стративные правонарушения. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется роли и значению 

общественной безопасности в жизнедеятельности общества. В современной 

науке существуют различные подходы к пониманию этого понятия ввиду его 

актуальности, которая заключается в том, что обеспечение общественной без-

опасности является основой успешного развития не только определенного гос-

ударства, но и всего мирового сообщества. 

Юридической наукой общественная безопасность рассматривается как в 

узком, так и в широком смысле, но в основном эти определения перекликаются 

между собой [1, с. 17; 2, с. 257; 3, с. 122]. Дефиниция общественной безопасно-

сти содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 11 декабря 2012 года № 1135 «Об утверждении Положения о применении 

систем безопасности и систем видеонаблюдения» [4]. 

Однако, на наш взгляд, общественная безопасность, помимо прочего, 

имеет субъективную сторону — как чувство защищенности, возникающее у че-

ловека тогда, когда он сознательно воздействует на свой образ жизни с целью 

обеспечить себе необходимые и благоприятные условия для гармоничного раз-

вития и душевного равновесия. Такое чувство, при котором человек самостоя-

тельно выбирает линию поведения, когда не происходит никакого давления и 

вмешательства извне в виде государственного принуждения. На уровне внут-

ренних переживаний это спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Можно 

сказать, что это еще и доверие к государству, которое посредством своих ин-

ститутов призвано обеспечивать необходимые условия для реализации обще-

ственных интересов. 

Все эти факторы в совокупности, по нашему мнению, и означают обще-

ственную безопасность как гарант стабильности общественных отношений. Со-

временный мир находится на этапе перемен. Все меняется, развивается, совер-

шенствуется, и в этих условиях общественная безопасность является ключевым 

фактором успешного развития отдельных граждан и всего общества в целом. 
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Исходя из официальной статистики МВД Российской Федерации, за пе-

риод январь–декабрь 2020 года зарегистрировано 2044,2 тыс. преступлений, 

93,9 % из которых были выявлены органами внутренних дел. За отчетный пе-

риод отмечается увеличение расследования уголовных дел в форме сокращен-

ного дознания, что свидетельствует об эффективности рассматриваемого ин-

ститута [1]. Между тем данный факт не исключает наличия ряда проблем 

в данной форме расследования, что, в свою очередь подчеркивает актуальность 

выбранной темы. 

В качестве одной из проблем производства дознания в сокращенной фор-

ме можно выделить объем доказательств, установление которых позволяет 

направить дело в суд.  

Некоторые ученые считают, что объем доказательств, закрепленных 

в ст. 226.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 

УПК), сужен, так как общая норма ст. 73 УПК [2] предусматривает более раз-

вернутый перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, в связи с чем 

возникает некая коллизия между специальной и общей нормой УПК [3].  

В свою очередь, узость объема доказательств порождает проблемы, свя-

занные с их оценкой. Если одному должностному лицу может показаться, 

что имеющихся доказательств достаточно для направления дела в суд, то дру-

гому, (например, надзирающему прокурору) — этих доказательств может не 

хватить. Свидетельством этого являются факты возвращения прокурором уго-

ловных дел на допрасследование. 

Особое внимание уделяется проблеме, связанной с самооговором лица, не 

причастного к совершению преступления, что в практической деятельности, 

как правило, приводит к небезосновательному составлению обвинительного 

постановления в отношении невиновного лица [4]. 
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Решение освещенных проблем видится в работе законодателя по устране-

нию коллизий и пробелов в нормах, регулирующих производство в порядке 

гл. 32.1 УПК. Возможно создание некой уникальной системы собирания и 

оценки доказательств, позволившей на практике прийти к единому унифициро-

ванному подходу к формированию доказательственной базы по уголовному де-

лу, производство по которому осуществляется в сокращенной форме расследо-

вания.  

 

 
1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 13.01.2022). Перейти к 

источнику Вернуться к статье 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Сове-

том Федер. 5 дек. 2001 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Вернуться к статье 

3. Долгов А. М. Проблемы доказывания при производстве дознания в сокра-

щенной форме и пути их разрешения // Теория и практика общественного развития. 

2016. № 6. С.107–108. Вернуться к статье 

4. Кузнецов А. Н. Доказывание самооговора и другие аспекты регулирования 

дознания в сокращенной форме // Труды академии управления МВД России. М., 2015. 

№ 2 (34). С. 50–53. Вернуться к статье 
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А. П. Шматюк 

курсант 3 курса факультета милиции  
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Научный руководитель: Д. А. Свиридов,  

начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

На фоне существующих дискуссий по проблемам противодействия лега-

лизации средств, полученных преступным путем, возникает насущная потреб-

ность правоприменительной модернизации подходов к данному явлению, что 

объясняется не только внутренними интересами, но и международными обяза-

тельствами в данной сфере, принятыми на себя Республикой Беларусь. На этом 

фоне отсутствие отработанной практики по статьям, связанным с легализацией 

(«отмыванием») таких средств, может стать негативным показателем право-

применительной практики [1, с. 50].  

С целью уменьшения влияния негативных факторов видится необходи-

мым внести ряд корректировок. Так, прежде всего следует расширить перечень 

доходов, полученных преступным путем. Незаконно полученным имуществом 

следует считать не только добытое в результате совершения конкретного пре-

ступления, но и полученное в качестве вознаграждения за совершенное пре-

ступление либо платы за сбыт предметов, запрещенных либо ограниченных 

в гражданском обороте. Следует отметить, что под понятие легализации дохо-

дов, полученных преступным путем, должны подпадать не только финансовые 

операции, но и действия, направленные на создание видимости совершения та-

ких финансовых операций. В связи с этим видится необходимым критически 

относиться к расширительному толкованию норм уголовного закона, при кото-

ром идет речь исключительно о финансовых операциях. В любом случае ука-

занные финансовые операции, сделки и действия, которые создают видимость 

их осуществления, должны быть направлены на сокрытие или маскировку свя-

зи имущества, планируемого к легализации, и преступного источника проис-

хождения данного имущества и на придание, соответственно, правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Совершение 

такого рода финансовых операций не может само по себе предрешать выводы 

суда о виновности либо невиновности лица в легализации. Такие вопросы 

должны решаться судом в каждом конкретном случае индивидуально, учитывая 
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все обстоятельства дела. Необходимо учитывать, что распоряжение денежными 

средствами либо иным имуществом, которое приобретено преступным путем, 

однако в целях личного потребления, свидетельствует об отсутствии умысла 

на легализацию преступных доходов.  
 

 

1. Радостева Ю. В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступ-

ных путем // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 6. С. 50–53. 

Вернуться к статье 
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32 узвод  
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Магілёўскага інстытута МУС (Беларусь) 

 

У адпаведнасці з артыкулам 19 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб апера-

тыўна-вышуковай дзейнасці» (далей — Закон) аператыўна-вышуковае ме-

рапрыемства падрыхтоўваецца і праводзіцца службовай асобай органа, які 

ажыццяўляе аператыўна-вышуковую дзейнасць (далей — АВД) [1]. Пры гэтым 

службовая асоба органа, які ажыццяўляе АВД, пры падрыхтоўцы і правядзенні 

аператыўна-вышуковага мерапрыемства можа прыцягваць: 1) грамадзян, якія 

валодаюць спецыяльнымі ведамі ў навуцы, тэхніцы, мастацтве, рамястве 

і іншых сферах дзейнасці; 2) іншых грамадзян; 3) арганізацыі [1]. Па сэнсе За-

кона, даручыць правядзенне аператыўна-вышуковага мерапрыемства магчыма 

толькі грамадзянам, якія валодаюць спецыяльнымі ведамі ў навуцы, тэхніцы, 

мастацтве, рамястве і іншых сферах дзейнасці, якія прыцягваюцца да ўдзелу 

ў аператыўна-вышуковым мерапрыемстве ў якасці спецыяліста [1]. 

Прычым артыкул 10 Закона дае падставы меркаваць, што названаму спе-

цыялісту можа быць даручана толькі даследаванне прадметаў, дакументаў 

і камп’ютарнай інфармацыі. Пакольку ў адпаведнасці з артыкулам 10 Закона 

грамадзяне, якія валодаюць спецыяльнымі ведамі ў навуцы, тэхніцы, мастацтве, 

рамястве і іншых сферах дзейнасці, якія прыцягваюцца да ўдзелу ў аператыўна-

вышуковым мерапрыемстве ў якасці спецыялістаў, маюць права адмовіцца ад 

складання даведкі ў абумоўленых у Законе выпадках, а таксама ад далейшага 

правядзення даследаванняў, калі яны прыйдуць да высновы аб немагчымасці 

складання даведкі. Прычым яны абавязаны пісьмова паведаміць органам, якія 

ажыццяўляюць АВД, якія даручылі ім правядзенне даследаванняў, з абгрунта-

ваннем гэтай адмовы. У абгрунтаванне ўказанага намі вышэй адзначым таксама 

тое, што ў адпаведнасці з артыкулам 24 Закона даведка складаецца толькі 

па выніках даследавання прадметаў і дакументаў, камп’ютарнай інфарма-

цыі [1].  
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У сувязі з выкладзеным аўтар лічыць, што карэктна выкарыстоўваць 

у дакументах, якія з’яўляюцца ўмовай для правядзення аператыўна-вышуковага 

мерапрыемства, фармулёўкі аб прыцягненні да правядзення аператыўна-

вышуковага мерапрыемства грамадзян, арганізацый, а не аб даручэнні ім яго 

правядзення, за выключэннем даследавання прадметаў, дакументаў, 

камп’ютарнай інфармацыі. 

 

 
1. Аб аператыўна-вышуковай дзейнасці [Электронны рэсурс] : Закон Рэсп. 

Беларусь, 15 ліп. 2015 г., № 307-З : у рэд. Закона Рэсп. Беларусь ад 06.01.2021 г. До-

ступ з інфарм.-пошук. сістэмы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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Научный руководитель: М. С. Плетникова,  

заместитель начальника кафедры уголовного процесса 

 Уральского юридического института МВД России, 

 кандидат юридических наук 

 

Состязательность сторон — один из основополагающих принципов уго-

ловно-процессуального права, который создает благоприятные условия для вы-

яснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и выне-

сения судом обоснованного решения. Данный принцип закреплен в части 3 ста-

тьи 123 Конституции Российской Федерации [1] и статье 15 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [2]. Авторы Комментария 

к Конституции Российской Федерации обоснованно указали на то, что «прин-

цип состязательности» — это демократическое, организационное и процессу-

альное начало, создающее максимально благоприятные условия для отыскания 

истины и вынесения справедливого судебного решения. Данные условия, 

в свою очередь, позволяют обеспечить как права и интересы пострадавшей 

от преступления стороны (потерпевшего, гражданского истца), так и защиту 

лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, от незаконного, необоснован-

ного обвинения. Данное положение полностью отражает назначение уголовно-

го судопроизводства и закреплено в статье 6 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации. 

Истоки принципа состязательности можно наблюдать в Русской Правде 

Ярослава Мудрого [3]. Так, при рассмотрении гражданских дел древнерусский 

свод законов и судебных норм предусматривал относительное равенство сто-

рон, выразившееся в возможности самостоятельно сторонам собирать и пред-

ставлять их. Но если коснуться особенностей рассмотрения уголовных деяний, 

то здесь становится очевидным, полное отсутствие какой-либо состязательно-

сти. Ведущая роль в данном случае отводилась княжескому суду, который  
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осуществлялся князем либо княжеским представителем. Данный представитель 

сам возбуждал процесс, собирал доказательства и изучал представленные дока-

зательства, выносил приговоры, чаще связанные со смертельным исходом. При 

невозможности представить доказательства истец, а равно и ответчик могли 

быть подвергнуты Божьему суду в виде испытания водой либо железом. Кроме 

того, преступника, застигнутого на месте преступления ночью, могли можно 

было убить на месте без рассмотрения дела княжеским судом. 

Рассматривая принцип состязательности сторон в настоящее время, мож-

но отметить, что он является основополагающим для определения формы судо-

производства в целом. Так, закрепляя процессуальное равноправие сторон, рав-

ную возможность сбора и предоставления доказательств, законодатель отделяет 

суд как участника процесса, обозначая его независимое положение. То есть так 

называемый равносторонний треугольник, в вершине которого стоит суд. Такое 

построение судопроизводства является отражением формы государственной 

организации общества, которая, согласно Основному Закону Российской Феде-

рации, основана на разделении властей. Независимое положение судебной вла-

сти дает возможность полно, объективно и всесторонне рассматривать дела и 

принимать по ним законное и обоснованное решение. Таким образом, в насто-

ящее время суд не выступает на стороне обвинения или защиты, что обеспечи-

вает их равные процессуальные права и возможности на защиту своей позиции. 

Суд, в свою очередь, придерживается объективности и беспристрастности, со-

здает условия для выполнения сторонами своих процессуальных обязанностей 

и осуществления предоставленных им прав. 

Сторону обвинения в уголовном процессе представляют прокурор, орга-

ны предварительного расследования (следователь/ дознаватель, руководитель 

следственного органа, начальник подразделения дознания, начальник органа 

дознания), а также потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель и их 

представители. Со стороны защиты находятся подозреваемый, обвиняемый 

(подсудимый, осужденный, оправданный), их законные представители, защит-

ник, гражданский ответчик. 

Принцип состязательности сторон закреплен и в Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Казахстан в главе 2 статье 23 «Осуществ-

ление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон» [4]. 

Данный принцип не указан в Конституции Республики Казахстан, но все равно 

является важной составляющей при осуществлении судопроизводства.  

Так же, как и в Российской Федерации, уголовное преследование, защита 

и разрешение дела строго отделены друг от друга и осуществляются специаль-

ными органами и должностными лицами. В Республике Казахстан в отличие 

от России адвокат обладает более расширенными полномочиями. В то же вре-
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мя мы можем заметить, что в досудебном судопроизводстве состязательность 

сторон как таковая отсутствует, потому что только органы предварительного 

следствия имеют право на сбор доказательств и возможности возбуждения уго-

ловных дел.  

Таким образом, в настоящее время реализацию состязательности сторон в 

полной мере можно наблюдать в гражданском судопроизводстве, где стороны 

имеют равные права и возможности по отстаиванию своей позиции. В уголов-

ном же процессе состязательность сторон на досудебных стадиях как таковая 

отсутствует. Наблюдается перевес возможностей стороны обвинения над сто-

роной защиты, который с учетом особенностей совершенного преступного дея-

ния, процесса осуществления предварительного расследования, не может быть 

выровнен и поставлен в равные состязательные условия.  

 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята все-

нар. голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Сове-

том Федер. 5 дек. 2001 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Вернуться к статье 

3. Русская Правда : сборник правовых норм Киевской Руси [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/index.html (дата обращения: 

21.01.2022). Вернуться к статье 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : с изм. и доп. на 02.01.2021 г. URL: https://online.zakon.kz/m/document? 

doc_id=31575852#sub_id=230000 (дата обращения: 21.01.2022). Перейти к источнику 

Вернуться к статье 
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Согласно Закону Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов 

в Республике Беларусь», инвалидом признается лицо с устойчивыми физиче-

скими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, ко-

торые при взаимодействии с различными барьерами мешают полному и эффек-

тивному участию его в жизни общества наравне с другими гражданами 

[1, ст. 1]. Анализ указанного определения позволяет выделить сущностные при-

знаки лиц с ограниченными возможностями: 

1. Наличие устойчивых нарушений функций организма. Для их установ-

ления необходимо проведение медицинского освидетельствования и принятие 

решения специальной комиссией. Законодательством определен перечень ос-

новных функций организма человека, нарушение которых влечет инвалид-

ность: психические, языковые и речевые, сенсорные, статодинамические функ-

ции и функции кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения т. п. 

2. Возникновение барьеров, препятствующих реализации прав инвали-

дов в различных сферах жизнедеятельности общества. Перечень таких барьеров 

сформулирован в специальной научной литературе. К ним относятся: простран-

ственно-средовой, организационный, социально-статусный, образовательный, 

медицинский, психологический, информационный, экономический, правовой и 

политический барьеры. 

3. Ограничение возможности участия инвалида в жизни общества 

наравне с другими гражданами. 

Подводя итоги, отметим, что выделение указанных признаков имеет важ-

ное практическое значение, поскольку позволяет определить возможности ни-

велирования неравенства инвалидов и здоровых граждан. Так, если пер-

вый признак лежит в медицинской плоскости (возвращение к нормальной жиз-

ни зависит от уровня развития медицины и восстановительных способностей 

организма) и имеет объективный характер, то два других поддаются влия-

нию со стороны общества и государства: предоставление инвалидам равных 
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возможностей с остальными членами общества; разработка и совершенствова-

ние мер, направленных на охрану интересов и защиту прав инвалидов; интегра-

ция в социальную среду; информирование общества о выполнении мер соци-

альной защиты инвалидов и их положении; формирование позитивного обще-

ственного мнения.  

 

 
1. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь [Электронный ре-

сурс] : Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 1991 г., 1224-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 16.11.2010 г. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к ста-

тье 
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Современные информационные технологии позволяют получать беспре-

пятственный доступ к сети Интернет, что характеризует общество как инфор-

мационное. При этом актуальным представляется правовое регулирование рас-

пространения информации, в том числе обеспечение информационной безопас-

ности детей, что является одной из важнейших задач государства.  

Согласно требованиям международного права, государство должно обес-

печивать информационную безопасность детей, а также обеспечить их ум-

ственное и нравственное развитие, что находит отражение в Конвенции о пра-

вах ребенка 1989 года [1, ст. 13]. На национальном уровне одним из наиболее 

важных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности детей 

в интернет-пространстве является Закон Республики Беларусь от 19 ноября 

1993 года № 2570-XII «О правах ребенка», в статье 11 которого закреплено, 

что каждый имеет право на распространение, хранение и получение информа-

ции, а в статье 22 что гарантируется право на защиту от информации, которая 

подразумевает вред здоровью несовершеннолетнего и упадок духовного и 

нравственного развития [2]. Одной из мер по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, является создание специального 

совета, который обеспечивает защиту несовершеннолетних от вредящей им 

информации.  

Роль родителей в данном аспекте также важна, что находит правовое за-

крепление. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 1 февраля 2010 года № 60 «О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет», у родителей есть возможность бес-

платно ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию, оказыва-

ющую на ребенка негативное воздействие [3]. Также существуют различные 

сайты, цель которых просветить детей по вопросам безопасности в сети Интер-

нет. В их числе: mir.pravo.by — Детский правовой сайт, который содержит  
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раздел «Десять правил безопасности для детей в Интернете»; onlandia.by — 

Онляндия — безопасная веб-страна (интерактивный курс по интернет-

безопасности, предлагаемый офисом Microsoft для детей, родителей и педаго-

гов) и ряд других. 

Информация в сети Интернет в силу специфики ее распространения тре-

бует правового регулирования, что призвано в том числе защите прав несовер-

шеннолетних при обеспечении их права на получение информации. 

 
1. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] : [принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 нояб. 1989 г.]. Доступ из информ.-поисковой си-

стемы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 нояб. 

1993 г., № 2570-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. Доступ из информ.-

поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

3. О мерах по совершенствованию использования национального сегмента се-

ти Интернет [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 01 февр. 2010, 

№ 60 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.09.2019 г. Доступ из информ.-

поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

 

 
 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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В настоящее время соревновательная деятельность высокoквалифициро-

ванных спортсменов часто сопряжена с разными физическими упражнениями, 

которые в зависимости от их интенсивности и исходного состояния организма 

могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на умствен-

ную работоспособность человека. Оптимально подобранные физические 

нагрузки (далее — ФН) увеличивают не только физическую, но и умственную 

работоспособность. Данные нагрузки при многократном и плановом воздей-

ствии на организм оказывают на умственную работоспособность благотворное 

влияние в виде кумулятивного (накапливающего) эффекта [1]. 

Наша умственная работоспособность реализует свои функции при помо-

щи нейронных связей. Раньше считалось, что сложнейшие нейронные сети у 

взрослых людей остаются неизменными и статичными. На сегодняшний день 

известно, что это не так: их можно изменять в течение жизни при помощи как 

умственных так и физических нагрузок. Свойство мозга изменяться под влия-

нием внешних факторов называется нейропластичностью. 

Исследованиями показано, что двигательная активность приводит к по-

вышению обменных процессов в организме, в том числе и в головном мозге. 

Так, в частности С. А. Полиевским с соавторами было установлено, что у жен-

щин выполнение ФН вызывало увеличение кровотока в областях головного 

мозга, отвечающих за постановку целей, задач, планирование, целеустремлен-

ность и эмоциональность [2].  

В других исследованиях было обращено внимание на увеличение скоро-

сти обработки информации под влиянием ФН [3]. 
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При этом нельзя забывать, что увеличение объема и интенсивности ФН 

вызывает у человека быстрое утомление и снижение эффективности труда. При 

этом происходит замедление скорости переработки информации, ухудшение 

памяти и усвоения теоретического материала. Появление утомления является 

сигналом, предупреждающим о наступлении перенапряжения организма [4]. 

Таким образом, при помощи оптимальных по объему и интенсивности 

ФН можно оказывать влияние на умственную работоспособность человека.  

 

 
1. Волков К. В. Влияние физических упражнений и спорта на работоспособ-

ность при умственном труде. Л., 2010. 102 с. Вернуться к статье 

2. Полиевский С. А., Раевский Р. Т., Ямалетдинова Г. А. Профессиональная и 

военно-прикладная физическая подготовка на основе экстремальных видов спорта : 

монография ; под науч. ред. С. А. Полиевского, Г. А Ямалетдиновой. 2-е изд., испр. 

и доп. М. : Юрайт, 2020. 378 с. Вернуться к статье 

3. Виленский В. И. Физическая культура студента. М. : Гардарики, 2005. 

110 с. Вернуться к статье 

4. Ильин Е. П. Психология спорта. СПб. : Питер, 2008. 250 с. Вернуться к ста-

тье 
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На данный момент в мире фактически не осталось профессий, в которых 

не было бы женщин. Не является исключением и система правоохранительных 

органов. Данная тема актуальна тем, что ежегодно ряды сотрудников полиции 

пополняются лицами женского пола. Наряду с мужчинами они проходят служ-

бу в различных подразделениях органов внутренних дел, являются сотрудни-

ками патрульно-постовой службы, дознавателями и следователями.  

Важным компонентом профессиональной деятельности сотрудника поли-

ции является его физическая подготовка. Для сотрудников женского пола фи-

зическая подготовленность особенно важна, ведь в ходе осуществления службы 

они могут столкнуться с задержанием правонарушителей, с их дальнейшим со-

провождением, с применением боевых приемов борьбы, с защитой от воору-

женных нападений и т. п. Все перечисленное невозможно осуществить без до-

статочного уровня физической подготовки. 

Приказом МВД Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 275 

«Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» требования к 

общей физической подготовке женщин-сотрудников органов внутренних дел 

значительно повысились [1]. Лица, впервые поступившие на службу в органы 

внутренних дел, могут быть допущены к самостоятельному исполнению своих 

служебных обязанностей только после прохождения профессиональной подго-

товки (профессионального обучения) по направлению служебной деятельности. 

Помимо этого, не менее одного раза в год осуществляется проверка физической 

подготовленности сотрудников. Она состоит из нескольких компонентов, а 

именно сдачи боевых приемов борьбы и упражнений на тестирование физиче-

ских качеств.  
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Нередко встречаются случаи, когда сотрудники женского пола поступают 

в органы внутренних дел без достаточного уровня физической подготовленно-

сти. В основном это выпускники гражданских образовательных организаций, 

которые в последующем проходят обучение сроком на 4 или 6 месяцев на фа-

культетах профессиональной подготовки. Выпускницы образовательных орга-

низаций системы МВД приходят на службу без дополнительной подготовки, 

ведь в процессе их обучения физическая подготовка осуществлялась на протя-

жении 5 лет обучения [2]. 

Следует отметить, что при организации процесса физической подготовки 

сотрудников женского пола важно учитывать их эмоциональное состояние. 

Учебные занятия необходимо выстраивать таким образом, чтобы они были 

увлекательными и разносторонними. Однообразие на занятиях может привести 

к постепенному снижению эффективности их проведения. Чтобы этого не про-

исходило, следует совмещать физические нагрузки и психологическую подго-

товку [3].  

 

 
1. Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

приказ М-ва внутр. дел России от 5 мая 2018 г. № 275 : в ред. от 14.08.2018 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье 

2. Апальков А. В., Клименко Б. А., Горбатенко А. В. Влияние занятий физиче-

ской подготовкой на эмоциональное состояние курсантов образовательных организа-

ций МВД России // Совершенствование физической подготовки сотрудников право-

охранительных органов. Орел : Орл. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации 

им. В. В. Лукьянова, 2019. С. 27–31. Вернуться к статье 

3. Развитие физических качеств у курсантов-женщин образовательных орга-

низаций системы МВД России с использованием комплекса упражнений : учеб.-

метод. пособие. / Ю. В. Муханов [и др.]. Белгород : Белгор. юрид. ин-т МВД России 

им. И. Д. Путилина, 2020. 60 с. Вернуться к статье 
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Современные задачи подготовки сотрудников полиции диктуют особые 

требования к физической подготовленности личного состава. Сотрудникам 

правоохранительных органов необходимы теоретические и практические навы-

ки овладения физическими качествами и боевыми приемами борьбы. Актуаль-

на эта тема еще и потому, что на территории Российской Федерации регистри-

руется число преступлений, совершаемых с применением физической силы. 

Так, например, в январе–декабре 2021 года сотрудниками полиции было выяв-

лено более 20 000 таких преступлений [1]. В связи с этим сотрудник полиции 

не только должен быть подкован юридически, но и быстро и грамотно уметь 

применить физическую силу, не нарушив при этом действующее законодатель-

ство Российской Федерации.  

Физическая подготовка сотрудников ОВД — это процесс физического 

воспитания, при котором формируется прежде всего физическая готовность к 

успешному выполнению поставленных служебных задач при пресечении пре-

ступлений. Эффективность спортивной и боевой подготовки достигается сда-

чей специальных нормативов, предусмотренных приказами МВД Российской 

Федерации от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по органи-

зации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федера-

ции» и от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подго-

товки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской 

Федерации»; изучением боевых приемов борьбы и др. При подготовке изуча-

ются приемы задержаний, ударная техника, делается упор на развитие коорди-

национных способностей и многое другое.  

При моделировании ситуаций помогают опытные преподаватели. Все 

приемы задержания отрабатываются как можно большим количеством курсан-

тов, чтобы прочувствовать разницу в весовых категориях, телосложении, тех-

нике, чтобы максимально приблизить ситуацию к боевой. 
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Таким образом, профессорско-преподавательскому составу, участвующе-

му в подготовке будущих сотрудников органов внутренних дел, необходимо 

развивать у курсантов и слушателей образовательных организаций МВД Рос-

сии те физические способности, которые пригодятся в ходе дальнейшей слу-

жебной деятельности. Ведь физическая подготовка — это, несомненно, один из 

основных предметов подготовки полицейских. Будучи отлично подготовлен-

ными, курсанты, закончив обучение, смогут смело и решительно вести борьбу 

с преступниками. 
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https://мвд.рф/reports/item/22501861/


Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

302 

УДК 7967012.68 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЭРОБНОЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ К СДАЧЕ НОРМАТИВА 

«БЕГ НА 3000 м» 

Д. А. Барковец  

курсант 2 курса факультета милиции 

 Могилевского института МВД (Беларусь), 26 взвод  

Научный руководитель: Ю. Ю. Кучеров,  

преподаватель кафедры прикладной  

физической и тактико-специальной подготовки  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

На сегодняшний день в связи с большой служебной загруженностью со-

трудники правоохранительных органов не имеют возможности регулярно за-

ниматься физической культурой и спортом. Это непосредственно сказывается 

на общем уровне физической подготовленности и на формировании навыков 

прикладной направленности. 

Также отмечается низкий уровень сдачи контрольных нормативов у кур-

сантов первого года обучения. В связи с этим по итогам педагогического тести-

рования в начале учебного года с целью улучшения показателей контрольных 

нормативов были сформированы группы, включившие курсантов, которым 

необходимы дополнительные занятия по физической подготовке. Помимо по-

вышения осознания всей важности занятия физической подготовкой, важной 

задачей является формирование стремления к повышению функционального 

уровня своего организма [1]. 

Предлагается программа интервальной тренировки, которая позволит 

курсантам подготовиться к сдаче норматива по бегу на 3 км. 

Лучше всего подготовку к сдаче норматива по бегу осуществлять сред-

ними или длинными интервалами, то есть отрезками бега, отдых между кото-

рыми не будет превышать время работы в этом интервале. 

Главная задача — набрать этими интервалами объем, равный или боль-

ший по дистанции, чем тот, который необходимо будет сдавать. То есть, ес-

ли нужно бежать 3 км, то интервалами нужно набирать минимум 3 км, а лучше 

4 или 4,5. Если нужно бежать 5 км, то нужно набирать от 5 до 7 км интервалами 

в зависимости от длины интервала из теста. Чем короче будет интервал, тем 

меньше нужен будет объем, так как интервал будет быстрее [2]. 

Попробуем на конкретном примере показать, как разбить три километра 

на три разных интервала. 
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1. Самый длинный интервал — 1,5 км — мы будем пробегать на скоро-

сти, с которой мы планируем бежать 3 км. При этом интервал отдыха между 

этими полутора километрами по времени будет столько, сколько заняли эти 

1,5 км либо чуть меньше. Мы будем делать 3 таких интервала, то есть у нас по-

лучится 4,5 км общего объема нагрузки. 

2.  Второй интервал — 1 км. Таких отрезка будет четыре. 1 км по време-

ни мы должны пробегать на 7 % быстрее, чем планируем показать на тесте 

3 км, который мы планируем сдавать. И таким образом мы набираем 4 км. 

3. Интервал уже более быстрый, и соответственно нагрузка выше и ин-

тервал равен 500 м. Мы будем выполнять шесть таких интервалов, набирая 

объем равный трем километрам. Бежать мы будем со скоростью на 15 % выше 

той, с которой мы собираемся бежать 3 км [3]. 

Отдых на километровых интервалах строится по тому же принципу, что и 

на полуторакилометровых, а вот на дистанции 500 м можно попробовать ис-

пользовать два принципа: либо такой же, то есть отдыхать ровно столько, 

сколько времени необходимо на эти 500 метров; либо отдыхать ровно в два ра-

за меньше, чем интервал, и это будет являться достаточно мощной тренировкой 

для развития выносливости. 
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Реалии, связанные с комплексным изменением системы организации, 

масштаба и сущности высшего образования, связаны с возникновением про-

блематики успешного совмещения спортивной и образовательной деятельности 

студентов [1]. С одной стороны, в обязанность каждого студента входит 

успешное выполнение учебного плана и сдача промежуточной аттестации, 

с другой стороны, профессиональный спорт требует ежедневных многоразовых 

тренировочных занятий.  

Для исследования трудностей, с которыми ежедневно сталкиваются 

спортсмены, в Тюменском индустриальном университете в 2018 г. был реали-

зован опрос 35 обучающихся-спортсменов от 18 до 22 лет [2]. Авторов иссле-

дования интересовал вопрос: «Какие проблемы возникают у студентов при 

совмещении “двойной карьеры”?». Ответы были следующие: нехватка времени 

на учебу из-за тренировок (29 %), неудобное расписание занятий (20 %), отсут-

ствие понимания со стороны тренера/преподавателя (21,4 %) и только 8,2 % 

студентов отметили продуктивное совмещение тренировок и учебы. Таким об-

разом, опрос показал, что проблема является актуальной, но, к сожалению, ма-

лоизученной. Для весомого количества студентов спортивная карьера превали-

рует над образовательной [3], именно поэтому мы можем свидетельствовать 

о необходимости внесения качественных изменений в систему высшего образо-

вания.  

К примеру, для достижения максимального комфорта и результативного 

обучения в вузе нам представляется необходимым по мере возможности внед-

рить для студентов-спортсменов персонализированное обучение с применени-

ем форм дистанционного освоения ряда теоретических дисциплин (к примеру, 

истории). Возможность досрочной сдачи сессии, открытость преподавателей 
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к взаимодействию с молодыми людьми в вопросах дополнительных консульта-

ций после организации спортивных сборов, а также получение системы поощ-

рений для молодых спортсменов (например, в институтах системы МВД — 

освобождение от парко-хозяйственных дней) станут факторами обеспечения 

высокого уровня гибкости между занятиями спортом и освоением учебных 

дисциплин. 

Таким образом, на сегодняшний день ситуация, связанная с повышением 

количества абитуриентов-спортсменов, поступающих не по специальности, 

представляет существенную сложность. Личная заинтересованность каждого 

молодого спортсмена в достижении результатов не только на спортивной арене, 

но и в сфере получения иной квалификации и необходимый отклик со стороны 

профессорско-преподавательского состава — ключ к воспитанию высокопро-

фессионального поколения специалистов. 

 

 
1. Зотова Ф. Р., Газнанова В. М. Спортивная и академическая карьера студен-

та-спортсмена: взгляд тренера [Электронный ресурс] // Наука и спорт: современные 

тенденции. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-i-

akademicheskaya-kariera-studenta-sportsmena-vzglyad-trenera (дата обращения: 

18.01.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 

2. Бабина А. А., Саламатин М. Н. Проблема реализации «двойной карьеры» 

в восприятии студентами-спортсменами [Электронный ресурс] // Известия ТулГУ. 

Физическая культура. Спорт. 2019. № 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-

realizatsii-dvoynoy-kariery-v-vospriyatii-studentami-sportsmenami (дата обращения: 

18.01.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 

3. Хвацкая Е. Е., Ильина Н. Л. Перспективы исследования «двойной» карьеры 

в отечественной психологии спорта // Рудиковские чтения: материалы XIII Между-

нар. науч.-практ. конф. психол. физ. культуры и спорта / под общ. ред. 

Ю. В. Байковского, А. В. Вощинина. М., 2017. С. 68–72. Вернуться к статье 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-i-akademicheskaya-kariera-studenta-sportsmena-vzglyad-trenera
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-realizatsii-dvoynoy-kariery-v-vospriyatii-studentami-sportsmenami


Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

306 

УДК 796:378:351.74 

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭИОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

К. Е. Бауэр  

курсант 3 курса 

 Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  

333 взвод  

Научный руководитель: А. В. Апальков,  

старший преподаватель  

кафедры физической подготовки 

 Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  

кандидат педагогических наук 

 

Вопрос дистанционного обучения в настоящее время очень актуален,  

т. к. до 2019 года невозможно было представить, что занятия будут проходить 

через экраны ноутбуков и компьютеров. Обучающиеся, находясь в режиме ди-

станционного обучения, должны получать возможность полноценного образо-

вания на основании законодательства Российской Федерации [1].  

Однако, несмотря на высокий уровень развития информационных техно-

логий в системе МВД России, данный вид проведения занятий не имеет гото-

вых решений в преподавании такой дисциплины, как «физическая подготовка». 

В рамках этой дисциплины живое общение с преподавателем и однокурсника-

ми имеет важное практическое значение. Каждый элемент преподаватель ста-

рается показать, рассказать и закрепить, используя в комплексе словесные 

и сенсорные методы обучения, чтобы курсант или слушатель смог полностью 

понять и почувствовать весь процесс выполнения технического действия [2].  

Несмотря на все сложности, возникшие при проведении практических за-

нятий в дистанционном формате, преподаватели все же смогли найти выход 

и данной ситуации. Так, на основе определенных принципов и правил проведе-

ния дистанционных занятий курсанты и слушатели не прекращали занятие фи-

зической подготовкой в дистанционном формате. Исходя из вышесказанного, 

практические занятия по физической подготовке проводились без отклонения 

от учебной программы. При проведении занятий преподаватели учитывали об-

щепедагогические принципы и принципы, выражающие закономерности по-

строения физического воспитания [3]. 

Во многом дистанционное обучение помогает обучающимся не толь-

ко полностью углубиться в практическую часть дисциплины, но и затронуть 
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теоретические аспекты физической подготовки. Так, по статистике, за период 

дистанционной формы обучения слушатели и курсанты более широко изучили 

теорию и стали лучше в ней разбираться, в отличие от прошлых лет [4].  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что дистанционное обуче-

ние имело ценность для обучающихся, ведь в ходе такого способа получения 

знаний они стали больше самостоятельно работать над своими физическими 

качествами. Также были разработаны определенные формы организации ди-

станционного взаимодействия преподавателя и обучающегося. 
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Тренировка полиатлониста — это многофункциональная и разносторон-

няя тренировка, подразумевающая физическую, морально-волевую, а также 

психологическую нагрузку [1, c. 13]. Сочетание лыжных гонок, силовой гимна-

стики и пулевой стрельбы — это многогранный тренировочный процесс, тре-

бующий особенного подхода и сочетания каждого вида в комплексе для дости-

жения оптимальных показателей и наивысшего результата. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа девушками выполняется из исход-

ного положения упор лежа на специальной для этого платформе. Во время тре-

нировок необходимо обращать внимание на правильность выполнения упраж-

нения. Для начальной подготовки в учебно-тренировочных группах можно ра-

ботать на «статику», т. е. без отжиманий, что способствует укреплению групп 

мышц и закреплению навыка исходного положения. Такое упражнение следует 

практиковать до тех пор, пока спортсменка не будет проводить 4–5 мин. в ис-

ходном положении. 

С ростом результатов следует переходить на недельный микроцикл, кото-

рый должен состоять из тренировок на выносливость и работы на объем, с по-

мощью повторных и динамических усилий для развития скоростно-силовых 

качеств. В конце каждого месяца и за несколько дней перед ответственными 

соревнованиями целесообразно проводить тренировку на максимум [2, c. 130].  

В процессе подготовки к соревнованиям интенсивность выполнения 

упражнений увеличивается, и спортсменка должна постепенно привыкать к со-

ревновательной нагрузке. Чаще проводятся контрольные тренировки и приме-

няются микроциклы с обязательным присутствием в них тренировок на ско-

ростно-силовую выносливость и объем, но перед соревнованиями обязательно 

должен быть отдых. 
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Под силой (или силовыми качествами) принято понимать способность 

спортсмена преодолевать сопротивление чего-либо с помощью напряжения 

мышц тела. Легкоатлетический кросс на дистанции 1,5 и 3 км представляет со-

бой упражнение, которое выполняется при достижении субмаксимальной мощ-

ности. Вместе с тем при беге большую роль играет всестороннее развитие бегу-

на. Так, для получения результата в забегах на средние дистанции определяю-

щую роль играет специальная выносливость, которая состоит из набора таких 

качеств, как сила, скорость, дыхательная способность и правильная биоэнерге-

тика мышц. 

Важная определяющая специальной выносливости — это силовая спо-

собность мышц, непосредственно задействованных при беге. Правильная опти-

мизация бегового шага позволяет повышать мощность рабочего напряжения и 

сохранять его на протяжении всей дистанции. Суть силовой подготовки — это 

формирование у бегуна правильного сочетания длины шага и каденса, поддер-

жание необходимой позы тела и удержание высокой скорости бега [1, с. 48]. 

Способность мышц сокращаться и окисляться при беге влияет на каче-

ственное развитие силы и выносливости. Для улучшения показателей при беге 

на средние дистанции нужно проводить силовые тренировки, за счет чего будут 

улучшаться окислительные и сократительные возможности мышечных тканей. 

При выполнении действий, связанных с физической нагрузкой в мышцах, 

начинает накопляться молочная кислота (лактат). При хорошо развитой мито-

хондриальной системе 65–80 % молочной кислоты может быть окислено во 

время бега [2, с. 33]. 

Сократительные и окислительные качества мышц могут тренироваться 

одновременно. Тренировка должна включать такой комплекс упражнений, 

при которых частота сердечных сокращений не будет превышать 165–175 уда-

ров в минуту. Для проработки одновременно окислительно-восстановительных 
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способностей необходимо определенное соотношение режимов нагрузки, свя-

занных с увеличением силовой составляющей и аэробных возможностей 

[3, с. 55]. 

Таким образом, для разработки наиболее рациональной системы для каж-

дого отдельного бегуна на средние дистанции необходимо вычленить опреде-

ляющий фактор, повышающий результат на дистанции, и организовать трени-

ровочный процесс с учетом времени и возможностей так, чтобы обеспечить 

максимально эффективное его развитие. 
 

 
1. Яковлев Н. Н. Биохимия спорта. М. : ФиС, 1974. 288 с. Вернуться к статье 

2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортс-

менов. М. : ФиС, 1988. 331 с. Вернуться к статье 

3. Коц Я. М. Спортивная физиология. М. : ФиС, 1986. 200 с. Вернуться к ста-

тье 
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Занятия физической культурой и спортом всегда были актуальны для 

каждого. Всем известно, что продолжительность и качество жизни любого че-

ловека зависят от многих факторов. К ним относятся не только экология, пита-

ние, но и то, насколько активна деятельность человека, связанная с физически-

ми нагрузками. Это проявляется, прежде всего, в образе жизни и отношении 

к своему здоровью как на работе и учебе, так и по месту своего жительства. 

Во время научно-технического прогресса человечество привыкает к ма-

лоподвижному образу жизни, тем самым нанося себе большой вред [1]. Соглас-

но некоторым исследованиям, ученые установили, что по сравнению с про-

шлыми веками физические нагрузки людей в конце ХХ – начале XXI в. умень-

шились в десятки раз [2]. Поэтому физическая активность, движение и занятие 

спортом становятся весьма актуальными факторами для улучшения (а иногда 

и частичного восстановления) здоровья и долголетия. 

Одними из важных средств укрепления здоровья человека являются фи-

зическая культура и спорт [3]. Физическая культура является той сферой соци-

альной деятельности, которая направлена на сохранение и укрепление здоро-

вья, а также на развитие физических качеств, двигательных умений человека. 

Физические нагрузки оказывают оздоровительный и профилактический 

эффект на организм человека, поддерживают его жизненный тонус, влияют на 

его работоспособность, психическое состояние и мозговую деятельность в це-

лом [4; 5]. 

Таким образом, физическая культура и спорт в системе высшего профес-

сионального образования оказывают положительное влияние на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Современный уровень общественного раз-



Научный поиск курсантов 2022 

 

313 

вития направлен на постоянный рост физической активности обучающихся. 

Именно поэтому расширение физкультурной и спортивной работы в образова-

тельных организациях будет способствовать увеличению мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом среди молодежи в целом. 

 

 
1. Березнев А. В., Бутов В. В., Куроплин С. С. О формировании валеологиче-
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ки // Глобальный научный потенциал. СПб. : Фонд развития науки и культуры, 2021. 

№ 3 (120). С. 133–136. Вернуться к статье 

2. Баркалов С. Н. Основные направления взаимосвязи физкультурной и про-

фессиональной деятельности // Наука – 2020. 2018. № 8 (24). С. 5–9. Вернуться к ста-
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сред. проф. образования / А. А. Бишаева. 2-е изд., стер. М. : Академия, 2017. 320 с. 
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В работе участкового уполномоченного существует определенная специ-

фика: помимо агрессивного поведения правонарушителей, нередки случаи 

нападения как на граждан, так и на самого сотрудника полиции опасных жи-

вотных, а именно собак – домашних и бездомных. Чаще всего такие ситуации 

встречаются в частном секторе. Участковый уполномоченный должен обладать 

необходимыми навыками и умениями нейтрализации и обезвреживания такого 

животного, поскольку оно представляет реальную опасность для жизни и здо-

ровья как граждан, так и самого сотрудника. Если у сотрудника полиции отсут-

ствуют специальные средства или табельное оружие, то он вправе применять 

любые подручные средства, однако занятия по физической подготовке не 

предусматривают обучение по обращению с подручными средствами. Сотруд-

ников полиции также не обучают применению подручных средств именно в си-

туации нападения животного. Кроме того, незнание анатомии животного и уяз-

вимых мест, а также психологических особенностей усугубляет ситуацию.  

Безусловно, обозначенная проблема требует комплексного подхода для ее 

разрешения. Комплексность выражается в различных формах подготовки к си-

туациям нападения животного. Первый этап должен представлять собой изуче-

ние теории, которая включает в себя анатомию собаки, ее уязвимые места, к ко-

торым относится кончик носа, переносица, запястье, основание черепа, живот, 

седалищный бугор, скакательный сустав, а также солнечное сплетение [1]. Сле-

дующий этап отрабатка полученных знаний на практике с использованием ма-

кетов собак.  
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Комплексный подход к решению данной проблемы позволит наиболее 

тщательно подготовить сотрудника полиции к ситуации нападения собаки, 

предотвратить печальный исход подобной «встречи», а также повысить уро-

вень профессиональной подготовки участкового уполномоченного полиции. 

 

 
1. Горин К. Ю., Рукавишников А. С., Нетбай С. Г. Профессионально-

прикладная физическая подготовка участковых уполномоченных полиции // Символ 
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Достижение высоких спортивных результатов невозможно без использо-

вания современных подходов к учебно-тренировочному процессу. Одним 

из компонентов, которые существенно влияют на уровень спортивного мастер-

ства борца, является специальная физическая подготовка. Однако, как показы-

вает практика, не одно какое-то качество, а комплекс различных качеств 

в определенной взаимосвязи является основой спортивного мастерства спортс-

менов. Повышению уровня специальной физической подготовленности пред-

шествует углубленная работа над техникой, которую надо проводить в услови-

ях сниженного объема нагрузки при оптимальной готовности организма 

спортсмена. Исходя из этого, учебно-тренировочный процесс должен строиться 

на решении задач тактико-технической подготовки, опирающейся на соответ-

ствующую организацию общей и специальной физической подготовки [1]. 

В системе подготовки борца большая роль отводится тактической подго-

товке, что способствует эффективному повышению спортивного мастерства 

спортсмена. 

Специальная подготовленность спортсмена характеризуется уровнем раз-

вития физических качеств и функциональных систем организма, способствую-

щих достижению положительных результатов в соревновательном поединке. 

Характеризуя определенные стороны физической подготовленности, а в част-

ности специальной, нужно учитывать уровень функциональных систем орга-

низма и его реализацию в процессе соревновательной деятельности. Уровень 

достижений обеспечивается специфическими адаптационными изменениями 

в организме борца. Определяющую роль в формировании основных физиче-

ских качеств спортсмена играет координированное функционирование внутри-

клеточных и высших нейрогуморальных механизмов целого организма [2]. 
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Взаимосвязь вышеобозначенных компонентов подготовки позволяет по-

вышать эффективность спортивной тренировки, что в дальнейшем положи-

тельно будет сказываться на уровне спортивного мастерства борца. 
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На сегодняшний день лица, проходившие обучение в образовательных 

организациях МВД России, приходя на службу в территориальные органы, 

сталкиваются с проблемами применения физической силы в условиях повы-

шенного риска. Данный фактор связан с тем, что ситуации, требующие приме-

нения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, возни-

кают внезапно, и поэтому недавно выпустившиеся сотрудники не успевают во-

время среагировать на противоправные действия правонарушителя. Данное 

мнение подтверждают и статистические показатели. Так, за 2019 год было ра-

нено 707 человек, не сумевших вовремя применить физическую силу [1]. Под-

черкнем, что Российская Федерация занимает лидирующие позиции по количе-

ству сотрудников полиции, не сумевших вовремя отразить нападение воору-

женного лица и оказывающих промедление при задержании правонарушителя. 

Следует отметить, что, если проводить параллель между правонарушителями, 

пострадавшими при оказании сопротивления представителю власти, и самими 

правоохранителями, получившими ранение, то последних значительно больше. 

Так что же является причиной сложившейся ситуации и следует ли ее искать 

в самом процессе обучения в образовательных организациях МВД России? 

Для более детального изучения данного вопроса следует выяснить, каки-

ми правовыми актами регламентирована вышеупомянутая деятельность? 

В первую очередь порядок применения физической силы получил свое законо-

дательное закрепление в ст. 20 Федерального закона «О полиции» [2].  

Сам процесс обучения сотрудников в образовательных организациях 

и территориальных органах МВД России получил свое закрепление в приказе 
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МВД России от 1 июля 2017 года № 450 «Об утверждении Наставления по ор-

ганизации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-

рации» [3]. Так что же играет первичную роль на занятиях по физической под-

готовке: четкое овладение знаниями по порядку применения физической силы 

или же сами технические приемы? Безусловно, отвечая на данный вопрос, сле-

дует сказать, что эти две составляющие не могут самостоятельно функциони-

ровать друг без друга. Так, если сотрудник будет владеть только знаниями, за-

крепленными на законодательном уровне, то грамотно применить физическую 

силу к правонарушителю он не сможет, хотя и сможет обосновать правомер-

ность ее изначального применения. А если же сотрудник будет владеть только 

техникой ее применения, то, наоборот, грамотно изложить в рапорте порядок ее 

применения он не сможет.  

Таким образом, мы видим, что на занятиях по физической подготовке 

условия должны быть максимально приближенными к реальности, т. е. при от-

работке применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, 

обучаемые должны сначала объяснить, есть ли правовые основания для ее при-

менения, а потом уже применять физическую силу. А в это время преподава-

тель должен внимательно следить за техникой ее применения. То есть курсан-

ты, слушатели и сотрудники должны оставаться до последнего момента в неве-

дении, какой прием в отношении них будет применяться. Исходя из всего вы-

шесказанного, можно сделать вывод, что на занятиях по физической подготовке 

должно уделяться внимание не только технике, но и правовым основаниям для 

применения физической силы, т. е. теория и практика в данном случае должны 

совмещаться. Ведь в территориальных органах МВД России изначально со-

трудник перед применением физической силы должен знать, правомерно ли ее 

применение, а потом уже действовать в соответствии с установленным законо-

дательством порядком. Поэтому совершенствование образовательного процесса 

в данной области просто необходимо, а условия, максимально приближенные 

к реальности, позволят выпускникам, пришедшим после обучения в территори-

альные органы, обезопасить себя и не допускать ошибок при встрече с пре-

ступниками. 

 Можно с уверенностью сказать, что курсантам и слушателям на заняти-

ях по физической подготовке необходимо отрабатывать не только ситуации, 

необходимые для решения оперативно-служебных задач, но и нестандарт-

ные ситуации, например в экстремальных условиях и чрезвычайных обстоя-

тельствах. Кроме того, как мы знаем из действующего законодательства, 

в частности, ст. 19 Федерального закона «О полиции», после применения силы 

необходимо оказать первую помощь пострадавшему. Именно эти навыки, 

на наш взгляд, также должны изучаться на занятиях по физической подготовке. 
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Следует отметить, что и боевые приемы борьбы следует применять в состоянии 

утомленности. Ведь перед тем, как применить на законных основаниях физиче-

скую силу к лицу, совершившему преступление, необходимо его догнать, если 

он предпримет попытку бегства, что также требует больших физических затрат. 

Возможно применение такой техники, при которой курсантами моделируется 

максимально приближенная к действительности ситуация. Например: один, 

выполняя роль лица, пытающегося скрыться, убегает, второй, который играет 

роль сотрудника ОВД, пытается его догнать, и только после этого выполняются 

боевые приемы борьбы. 

Таким образом, мы видим, что теория и практика должны постоянно до-

полнять друг друга и взаимодействовать между собой. Это будет способство-

вать правильному применению сотрудником полиции физической силы. Нако-

нец, еще одной проблемой, существующей в образовательных организациях 

МВД России, является отсутствие должной профилактики, чтобы сформиро-

вать у учащихся мотивацию к занятию физической подготовкой. Например, по-

каз два раза в год фильмов, которые рассказывают о том, как важен именно 

данный вид подготовки на службе в ОВД России. Это могут быть фильмы, по-

казывающие, сколько сотрудников полиции получают ранения в связи с «нека-

чественным» выполнением служебных задач, т. е. неумением вовремя среаги-

ровать на действия правонарушителя.  

Подводя итоги вышеизложенного, отметим, что на сегодняшний день 

курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России нуждаются в 

более усиленном режиме проведения физической подготовки. Решением про-

блем неготовности к действию в условиях повышенного риска может стать 

принятие вышеупомянутых нами мер, а именно моделирование на занятиях по 

физической подготовке ситуаций, максимально приближенных к реальности, 

совмещение теории и практики применения физической силы, просмотр учеб-

ных кинофильмов и оказание доврачебной помощи лицу, в отношении которого 

была применена физическая сила. 
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В современных условиях развития нашего государства в своей служебной 

деятельности сотруднику органов внутренних дел нередко приходится приме-

нять физическую силу [1, c. 133]. Поэтому сегодня физической подготовке со-

трудников МВД России уделяется особое внимание. Среди профессионально 

значимых физических качеств особое значение придается развитию выносливо-

сти [2]. 

Выносливость — это способность человека к длительному выполнению 

какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. Для развития 

выносливости необходимо применять технологии тренировочного процесса, 

основанного на современных формах и методах построения спортивной трени-

ровки [3, c. 70]. 

В настоящее время имеются разные тренировочные программы, в том 

числе и на выносливость. Приведенная ниже программа позволит развить не 

только общую выносливость, но и специальную (силовую). 

Программа тренировок на выносливость: 

Понедельник. Медленный бег по пересеченной местности (стадиону)  

30–50 минут (интенсивность — 70–80 %). По окончании выполнить упражне-

ния на растягивание мышц. 

Вторник. Круговая тренировка. Выполнить по очереди 2–3 серии упраж-

нений продолжительностью 30–60 секунд (упражнение на мышцы пресса, при-

седания, отжимания от пола, подтягивание, планка). Отдых между упражнени-

ями 10–15 секунд, между сериями 3–5 минут. 

Среда. Медленный бег по пересеченной местности (стадиону) 40–60 ми-

нут (интенсивность — 70–80 %). По окончании выполнить упражнения на рас-

тягивание мышц. 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

322 

Пятница. Велотренажер или велосипед 10–20 км. По окончании упражне-

ния для общей физической подготовки (ОФП). 

Суббота. Повторить тренировку вторника. 

Четверг, воскресенье — выходные дни. 

Данную программу рекомендуется повторять в течение 3–4 недель, по-

степенно повышая интенсивность работы, при этом следует помнить о том, 

что физическая выносливость возрастает только при систематических занятиях 

и резко снижается при их прекращении. 
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Преступления совершаются каждый день, будь это кража или убийство. 

К сожалению, на сегодняшний день противозаконность имеет большое распро-

странение в обществе. Как мы знаем, защита граждан – задача правоохрани-

тельных органов. Не каждый нарушитель откликается с первого раза на прось-

бу сотрудника полиции прекратить противоправные действия, некоторые ока-

зывают сопротивление или скрываются с места преступления. В таких случаях 

сотруднику необходимо иметь хорошую физическую форму для того, чтобы 

правильно применить силу и приемы борьбы. 

Физическая подготовка как в образовательных учреждениях, так и в тер-

риториальных отделах полиции проводится согласно определенному расписа-

нию. Также у сотрудников правоохранительных органов принимаются зачеты 

и экзамены путем сдачи нормативов в зависимости от возрастной ступени и 

сферы деятельности лица. Данный процесс необходим для того, чтобы убедить-

ся в подготовленности сотрудника к выполнению им возложенных на него 

должностных обязанностей по предотвращению и пресечению преступлений 

в случае угрозы жизни и здоровью граждан, неповиновения сотруднику или 

бегства преступника. Несдача нормативов грозит переводом или увольнением 

лица из системы органов внутренних дел. 

Целью физической подготовки является формирование физической го-

товности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, 

умелому применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, 

а также обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной дея-

тельности [1]. 
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Все сотрудники правоохранительных органов должны систематически 

заниматься спортом и держать себя в подготовленной физической форме и не 

только потому, что это их обязанность, но и для своей же личной безопасности, 

так как их деятельность связана с риском и они всегда должны быть готовы 

к предотвращению преступлений, задержанию правонарушителей, защите жиз-

ни и здоровья людей. 
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Повышение эффективности обучения возможно за счет качественно но-

вой организации учебных занятий [1]. Воспитывать и совершенствовать физи-

ческие качества курсантов можно различными способами. Высокую эффектив-

ность для воспитания и совершенствования физических качеств имеет сочета-

ние физических упражнений, используемых в таком виде спорта, как воркаут. 

Он является простым и эффективным средством развития физических качеств и 

двигательных способностей и включает в себя разнообразные физические 

упражнения на перекладине, брусьях, ходьба на руках и многие другие акроба-

тические упражнения от самых простых до самых сложных.  

Перекладина — универсальный спортивный снаряд. На нем выполняются 

разнообразные динамические упражнения, оказывающие нагрузку на верхнюю 

часть туловища. Основную часть движений выполняют мышцы груди, бицепс, 

часть мышц спины, мышцы плеча, трицепс и мышцы живота. Упражнения на 

высокой перекладине тренируют координационные способности («Алмаз», 

«Выход силой» и другие). Существует большое количество упражнений на раз-

витие силовой выносливости, статические упражнения, развивающие мышцы 

передней и задней части бедра, большую ягодичную мышцу («Дракон», «Гори-

зонт» и другие). Ходьба на руках тренирует баланс и чувство равновесия. 

Воркаут полезен не только для развития физических качеств, но и для 

укрепления здоровья. Благоприятное воздействие оказывается на позвоночный 

столб, связачно-мышечный и опорно-двигательный аппарат.  

Приоритет данного направления совершенствования ППФП зави-

сит от многих факторов, первостепенным из которых является взаимосвязь ос-

новных форм занятий в решении задач подготовки курсантов, формирова-

нии мотивации курсантов к личному физическому совершенствованию.  

Внедрение воркаута в систему ППФП курсантов может способствовать 
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целенаправленному воспитанию комплекса физических способностей, разви-

тию профессионально важных физических качеств и повышению уровня общей 

физической подготовленности. 
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Образовательные организации системы МВД России во многом отлича-

ются от гражданских образовательных организаций, поскольку главной целью 

профессионального образования курсантов является не только развитие интел-

лектуальных способностей и получение теоретических знаний, но и практиче-

ское формирование умений и навыков по применению физической силы. 

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России 

выделена в качестве самостоятельной дисциплины и является важнейшим ком-

понентом в профессиональной подготовке курсантов. 

Проведение физической подготовки в образовательных организациях си-

стемы МВД России и органах внутренних дел в целом регламентирует приказ 

МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по органи-

зации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федера-

ции» [1]. Данный нормативно-правовой акт затрагивает достаточно большой 

круг важных аспектов физической подготовки органов внутренних дел. Одним 

из таковых является подготовка курсантов женского пола. 

Следует отметить, в настоящее время девушки наравне с юношами про-

ходят вступительные испытания и поступают на обучение в образовательные 

организации системы МВД России, практически не уступая им в численности 

и в дальнейшем замещая самые различные должности практически во всех под-

разделениях органов внутренних дел [2; 3]. Поэтому трудно представить эф-

фективную работу органов внутренних дел без качественной подготовки со-

трудников — как мужчин, так и женщин. 
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Исходя из этого, одним из основных факторов организации физической 

подготовки, позволяющих достичь высоких результатов, является качествен-

ный подход к обучению курсантов-девушек, где необходимо учитывать физио-

логические особенности женского организма [4; 5]. В служебной деятельности 

все сотрудники органов внутренних дел часто сталкиваются с необходимостью 

применения физической силы и боевых приемов борьбы. Умелое выполнение 

боевых приемов борьбы и применение физической силы в практической дея-

тельности является базовым компонентом профессиональной подготовки 

для сотрудников правоохранительных органов. Сотрудникам-женщинам, как и 

сотрудникам-мужчинам, необходимо иметь хорошую физическую и психиче-

скую подготовленность для успешного выполнения профессиональных задач.  
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Силовая деятельность человека связана с проявлением максимальных си-

ловых возможностей в экстремальных ситуациях. Развитие силы у большей ча-

сти населения планеты не является самоцелью, это, пожалуй, стремление к до-

стижению высокой работоспособности, сохранению и укреплению здоровья 

[1, c. 12]. Причем физическая выносливость и показатель определенного уровня 

силовых возможностей проявляются практически в любых видах двигательной 

деятельности человека.  

Силовое троеборье, то есть пауэрлифтинг, выступает одним из основных 

видов спорта, способствующих развитию ведущих физических качеств спортс-

мена, а также оказывающих значительное воздействие на наибольшее количе-

ство вовлекаемых мышечных групп, что отражается в быстром и эффективном 

развитии общих силовых качеств спортсмена. Пауэрлифтинг включает в себя 

три основных базовых упражнения: приседание со штангой на спине; жим 

штанги лежа на горизонтальной скамье и становая тяга. Каждое из упражнений 

приводит в действие конкретную группу мышц, в связи с чем они носят уни-

версальный характер и могут применяться как в других видах спорта, так и са-

мостоятельно.  

Рост результатов суммы троеборья возможно увеличить за счет индиви-

дуальной отработки каждого соревновательного упражнения в отдельности, 

однако тренировочная система подготовки пауэрлифтера не может отдавать 

превалирующее значение какому-либо одному упражнению, процесс физиче-

ского воздействия должен быть пропорционально распределен между всеми 

элементами данного атлетизма.  

В. В. Кострюков отмечает: «Силовые виды спорта всегда были популяр-

ны среди спортсменов и людей, стремящихся вести здоровый образ жизни. 
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В последние десятилетия это направление в спорте развивается особенно бур-

но, широкое распространение получили такие относительно новые виды, как 

бодибилдинг, пауэрлифтинг, бенч пресс, армрестлинг» [2, с. 101]. Издавна вы-

деляются и такие представители человечества, которые целенаправленно стре-

мятся развивать и совершенствовать функциональные способности организма. 

Спорт для них является неотъемлемой частью жизни, а улучшение показателей 

силы и выносливости выступает приоритетной целью в формировании своих 

физических качеств. К данной категории можно отнести профессиональных 

спортсменов, пауэрлифтеров, бодибилдеров. 

Стоит отметить, что пауэрлифтинг включен в программу Параолимпий-

ских игр в виде одного упражнения — жим штанги лежа без экипировки. 
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2. Кострюков В. В., Пьянзин А. И. Специальная силовая подготовка пауэр-

лифтеров на основе упражнений с переменными отягощениями : монография. Чебок-
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В настоящее время идет тенденция увеличения численности женщин на 

службе в органах внутренних дел. На них, как и на мужчин, возлагаются обя-

занности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений. 

Они выезжают на осмотр места происшествия, принимают участие в задержа-

нии преступников и в проведении различных оперативных мероприятий. Все 

это сводится к тому, что женщины, приходящие на службу в органы внутрен-

них дел, должны обладать высокими профессиональными качествами и иметь 

соответствующую физическую подготовку. 

Физическая подготовка представляет собой многофакторный процесс со-

вершенствования физических качеств сотрудников правоохранительных орга-

нов для выполнения поставленных перед ними задач [1]. Таким образом, жен-

щины-полицейские должны обладать специальными навыками борьбы, прие-

мами задержания и различными физическими способностями для решения опе-

ративных задач. 

Под физическими способностями понимаются врожденные или приобре-

тенные функциональные возможности организма человека [2]. При рассмотре-

нии таких способностей у женщин, как гибкость, быстрота, выносливость, сила, 

ловкость, можно отметить следующее: 

Во-первых, в силу анатомических и физиологических особенностей жен-

щины обладают хорошей гибкостью. Это позволяет им иметь хорошую коор-

динацию движений, что приводит к быстрому овладению техническими дей-

ствиями. Для улучшения гибкости женщин на занятиях по физической подго-

товке в отделе полиции или в образовательных организациях МВД следует ис-

пользовать такое новое направление в развитии гибкости, как стретчинг, кото-

рое способствует повышению эластичности мышц. 

Во-вторых, двигательные действия женщин, их ловкость и быстрота 

в значительной мере ниже, чем у мужчин. Но, несмотря на это, у женщин очень 
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хорошо развита ловкость и быстрота мелких мышечных групп, что позволяет 

точно координировать движения [1]. Также известно, что женщины более эмо-

циональны, что может влиять на скорость выполнения каких-либо действий. 

В-третьих, женщины обладают выносливостью во время долгой однооб-

разной работы.  

В-четвертых, сила — это физическая возможность тела или его части 

воздействовать на внешний объект. Женщины-полицейские обладают меньшей 

мышечной силой, чем мужчины. В связи с этим женщины-полицейские имеют 

большие сложности в связывании, сковывании и задержании преступника. 

Для решения оперативных задач им необходимо использовать не только физи-

ческую силу, но также специальные средства и огнестрельное оружие [3]. 

Таким образом, мы предлагаем при разработке и подготовке плана про-

ведения физической подготовки среди женщин-полицейских уделять внимание 

их физическим способностям. Правильное построение тренировочного процес-

са приведет к более эффективному освоению приемов борьбы и задержания, 

а также к улучшению самих физических качеств женщин. 
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Актуальность физического воспитания курсантов образовательных орга-

низаций обусловлена тем, что ежедневно сотрудники органов внутренних дел 

сталкиваются в своей профессиональной деятельности с пресечением противо-

правных действий, а также непосредственным применением боевых приемов 

борьбы и задержанием правонарушителей.  

Во время обучения в образовательных учреждениях курсанты на посто-

янной основе занимаются физической подготовкой, которая является важным 

предметом для курсанта. Для молодого и здорового организма сдача очередных 

нормативов не будет являться сложной задачей. С переходом же на новый курс 

сложность выполнения нормативов увеличивается, но если курсант с достаточ-

ной ответственностью подходит к данной дисциплине, то сдача зачета для него 

не будет представлять сложность. Вместе с тем необходимо отметить, что для 

совершенствования навыков по физической подготовке необходима самостоя-

тельная подготовка обучающихся, направленная на повышение своей выносли-

вости и техники выполнения боевых приемов борьбы [1]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что физическая подго-

товка курсантов при обучении в образовательных учреждениях занимает важ-

ное место в системе физического воспитания сотрудника полиции. Это необхо-

димо для дальнейшей успешной службы, так как прямо влияет на выполнение 

его служебных обязанностей. Для этого немаловажно организовывать в системе 

МВД регулярные занятия с личным составом по совершенствованию профес-

сиональных качеств сотрудников полиции.  

 

 
1. Булич Э. Г., Муравов И. В. Здоровье человека: Биологическая основа жиз-

недеятельности и двигательная активность в ее стимуляции. Киев : Олимпийская ли-

тература, 2003. 424 с. Вернуться к статье 
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В настоящий момент имеет место тенденция увеличения числа женщин 

среди личного состава сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-

рации, что обусловлено демографическими причинами, изменением самосозна-

ния женщин, их стремлением к освоению «мужских профессий» [1]. 

Служба в органах внутренних дел не разделяет сотрудников по признакам 

пола, поэтому женщины выполняют должностные обязанности наравне с муж-

чинами: выезжают на место совершения преступления, принимают участие 

в задержании подозреваемых лиц, применяют физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие. 

Анализ деятельности органов внутренних дел позволяет сделать вывод 

о том, что, несмотря на постоянное повышение квалификации, проводимые за-

нятия по физической подготовке, женщины не овладевают всеми элементами 

боевых приемов. Примерно 85 % опрошенных женщин-сотрудников не умеют 

использовать в сочетании боевые приемы, 45 % не выполняют ударные дей-

ствия, 40 % не способны выполнить броски.  

В связи с вышеизложенным вопросы физической подготовки данной ка-

тегории сотрудников представляют собой большую актуальность. 

С точки зрения А. К. Карданова, нормативные правовые акты, касающие-

ся физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, не содержат 

методики обучения женщин боевым приемам. Именно поэтому такое обучение 

должно быть связано с повышением профессионализма педагогических со-

трудников, с внедрением современных технологий и разработкой новых мето-

дик [2]. 

Как отмечает в своих работах А. Х. Кодзоков, важнейшей функцией 

для женщины является материнство, именно поэтому необходимо проведение 
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специальных обследований на предмет профессиональной готовности женщи-

ны к службе в полиции и к выполнению задач, не свойственных ей по самой 

природе [3]. 

Как правило, женщины, поступая на службу в органы внутренних дел, не 

обладают необходимыми физическими качествами, достаточными для успеш-

ного выполнения поставленных задач, за исключением курсантов высших 

учебных заведений системы МВД России. По большей части это выпускницы 

гражданских вузов, женщины, недавно родившие ребенка, или перешедшие 

с другого места работы. По общему правилу, при поступлении на службу все 

сотрудники направляются на первоначальную профессиональную подготовку, 

в программу которой в том числе входит и физическая подготовка. 

При обучении женщин-сотрудников элементам боевого раздела необхо-

димо учитывать особенности как их телосложения, так и психологии. Напри-

мер, рекомендуется сократить время на изучение действий, связанных с сило-

выми качествами: бросков через спину, через бедро. В то же время освоение 

деятельности, не требующей значительных физических затрат, вызывает 

у женщин больший интерес и способствует более качественному изучению 

прикладных приемов. В силу особенностей развития мышц у женщин работа по 

отягощению должна проводиться с собственным весом; гири, штанги могут ис-

пользоваться при условии, что они будут не предельного веса. 

Анализ проводимых антропометрических исследований позволяет сде-

лать вывод, что по сравнению с мужчинами центр тяжести у женщин гораздо 

ниже, что обусловлено их более развитыми координационными способностями, 

но в то же время менее выраженными скоростными качествами. Для развития 

скорости может выполняться взрывной, повторный и челночный бег. 

С точки зрения А. Х. Кодзокова, в первое время женщины испытывают 

серьезное психологическое напряжение, так как им приходится осваивать со-

вершенно новые двигательные и координационные приемы. Могут возникнуть 

трудности в выполнении элементов боевых приемов борьбы и ряда контроль-

ных нормативов, таких как челночный бег 10×10, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, бег на 1,3 километра [4]. 

Стоит отметить, что занятия по физической подготовке, кроме изучения 

боевых приемов борьбы, должны включать в себя и упражнения по общему 

укреплению тонуса мышц женщины, в частности, особое внимание следует 

уделять прессу и спине.  

По мнению О. А. Жидковой, при отработке приемов задержания необхо-

димо максимально приблизить занятия к реальным условиям оперативно-

служебной деятельности, исключив при этом так называемые комфортные 

условия [5]. В этой связи целесообразно ставить женщин в пары с мужчинами, 
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что позволит приобрести опыт борьбы с лицами противоположного пола, зна-

чительно превосходящими как по уровню физической подготовки, так и по си-

ловым качествам. Женщинам-сотрудникам необходимо посещать занятия 

по физической подготовке, а также повышать двигательную активность [6]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что анатомические, физиологические, психические различия между 

мужчинами и женщинами должны быть положены в основу не только диффе-

ренциации нормативов выполнения контрольных упражнений, но и методики 

профессиональной физической подготовки.  
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Профессиональная физическая подготовка учащихся учреждений высше-

го образования МВД Республики Беларусь имеет ряд особенностей, определя-

ющих возможность применения боевых навыков в перспективе. Одной из осо-

бенностей является умение применять ударную технику, включающую в себя 

удары руками и ногами. Преимущество применения атакующих и контратаку-

ющих ударов руками заключается в том, что они при должной подготовке 

быстрее ударов ногами, при использовании удара руками сохраняется равнове-

сие атакующего, возможность совершать быстрые серии ударов, а также позво-

лят вести противоборство как на среднем, так и на близком расстоянии от про-

тивника. Правильно используемая техника ударов руками, примененная в опре-

деленный момент, позволит добиться необходимого эффекта с минимальными 

затратами энергии, а также дезориентировать и обезвредить противника. В дан-

ной работе будет рассмотрено техническое применение удара локтем и спосо-

бов его использования в ходе практической деятельности. 

Основное преимущество удара локтем заключается в его быстром испол-

нении и возможности достижения высокого поражающего эффекта. C учетом 

пространственно-временных характеристик использования удара локтем суще-

ствует несколько вариантов применения данного приема рукопашного боя: 

1. Применение удара локтем снизу в челюсть после защитных действий 

в целях проведения контратакующего действия. В случае успешного выполне-

ния указанного действия противник будет дезориентирован, что позволит пе-

рейти к задержанию. 

2. Применение удара локтем при подходе спереди в целях упреждения 

атаки противника (опережающий вариант). Данный вариант будет обладать  
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высоким эффектом неожиданности в случаях обладания исполнителем устой-

чивого навыка анализа действий оппонента во время схватки. 

3. Применение удара локтем в процессе освобождения от захватов и об-

хватов туловища. Указанный вариант имеет высокий поражающий эффект, 

позволяющий исполнителю ликвидировать захват или обхват туловища  

и безотлагательно перейти к действиям по задержанию оппонента. 

Предлагая описанные варианты применения ударов локтем, следует от-

метить, что названная ударная техника требует от исполнителя обладания 

определенными физическими качествами, такими как скоростно-силовые воз-

можности, развитое чувство устойчивости, способность быстро перемещаться 

в пространстве, используя боевую стойку. Формирование и развитие названных 

качеств должно осуществляться на учебных занятиях по прикладной физиче-

ской подготовке посредством использования специально подобранных опреде-

ленных физических упражнений. Такими упражнениями могут быть: различные 

виды приседаний; различные виды прыжков вверх, в длину; разновидности 

сгибаний-разгибаний в упоре лежа, на брусьях; разновидности подтягивания на 

высокой и низкой перекладине; различные виды использования отягощений 

(штанга, гиря, гантели). 

В заключение необходимо отметить, что владение ударной техникой 

в совокупности с развитыми физическими качествами позволит обеспечить эф-

фективность и безопасность силового задержания в минимальный промежуток 

времени. 

 



Научный поиск курсантов 2022 

 

339 

УДК 796.422 

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ ДЛЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

Ю. Р. Мухина  

курсант 3 курса Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина,  

132 взвод 

Научный руководитель: С. И. Горелкин,  

преподаватель кафедры физической подготовки 

 Белгородского юридического института  

МВД России имени И. Д. Путилина 

 

В процессе обучения курсантов и слушателей в высших учебных заведе-

ниях системы МВД Российской Федерации постоянно повышается объем и 

сложность учебного материала и требуемых навыков физической подготовки, 

в дальнейшем необходимых для эффективного выполнения служебных задач. 

В связи с учетом трудностей, возникающих при выполнении служебных опера-

ций, существует необходимость совершенствования владения навыками бега с 

препятствиями, входящего в комплекс упражнений по физической подготовке. 

Высокий уровень физической подготовки сотрудников полиции имеет 

особое место при решении вопроса о подготовке и проведении специальных 

мероприятий, при задержании лиц, совершивших правонарушение. Зачастую 

при выполнении служебно-оперативных задач сотрудники полиции сталкива-

ются с необходимостью применения комплекса навыков и умений физической 

подготовки [1]. К их числу можно отнести: бег с препятствиями, выполняемый 

с применением приемов борьбы, холодного и огнестрельного оружия, тактиче-

ские приемы ведения боя. Преодоление искусственных и естественных препят-

ствий при осуществлении скоростного передвижения требует высокого уровня 

физического развития [2]. Успешнее с такой задачей справляются курсанты и 

слушатели, которые дополнительно занимаются легкой атлетикой, а именно бе-

гом с барьерами. Накопленные знания и умения в данном виде спорта могут 

помочь при задержании правонарушителя, так как сотрудникам полиции не-

редко приходится преодолевать различные препятствия с высокой скоростью. 

Таким образом, посредством анализа и исследования значения имеющих-

ся у курсантов и слушателей навыков в области легкой атлетики (барьерного 

бега) мы выяснили, что умение быстро и четко преодолевать различные пре-

пятствия оказывает положительное влияние при задержании правонарушите-

лей, пытающихся скрыться, особенно если оно происходит в труднопроходи-

мой местности, а также при выполнении особо важных оперативных задач 

в экстремальных условиях.  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

340 

1. Комплексный подход в подготовке сотрудников ОВД к действиям по за-

держанию вооруженных и невооруженных преступников / П. Н. Войнов [и др.] // 

Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 2. С. 95–98. Вернуться к статье 

2. Панина Е. Н., Ковалев С. М. Внедрение комплексного подхода к професси-

ональной подготовке сотрудников органов внутренних дел как фактор формирования 

готовности к действиям в экстремальных условиях // Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью: вопросы теории и практики : материалы XХIV междунар. науч.-

практ. конф., Красноярск, 8–9 апр. 2021 г. / Сибир. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос-

сийской Федерации. Красноярск, 2021. С. 97–99. Вернуться к статье 

 



Научный поиск курсантов 2022 

 

341 

УДК 796/799  

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД 

К ДЕЙСТВИЯМ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  

А. В. Пакишина  

курсант 4 курса факультета подготовки  

сотрудников для следственных подразделений  

Санкт-Петербургского университета МВД России,  

294 учебный взвод 

Научный руководитель: С. А. Горелов,  

начальник кафедры деятельности ОВД в особых условиях 

 Санкт-Петербургского университета МВД России,  

кандидат психологических наук  

 

Деятельность органов внутренних дел обуславливается одним из самых 

высоких показателей катастрофичности и высокопрофессионального напряже-

ния. В настоящее время к проблемам психологической работы в особых усло-

виях относятся исследования по большому количеству направлений. Весьма 

значимую роль играет деятельность психологов с сотрудниками. Бесспорно, 

психолог, выполняющий свою деятельность, не может влиять на субъективно 

функционирующие элементы и критерии ситуации, но тем не менее может со-

действовать высокоэффективному профессиональному обучению, минималь-

ной социально-психологической интеграции работника в особые условия труда, 

благополучному преодолению вероятных отрицательных психологических 

осложнений. Поэтому неотъемлемыми элементами являются профессионально-

психологическая подготовка, психологическая помощь и профессионально-

психологический отбор для действий в особых условиях. 

Таким образом, данная работа помогают мобилизовать сотрудников на 

качественное исполнение оперативно-служебных задач, сформировать у них 

положительные установки на выполнение норм и правил нравственного пове-

дения вне зависимости от условий, в которых они находятся. 

Использование ситуационного подхода в обучении позволяет значитель-

но дополнить существующую систему обучения и оптимизировать ее путем 

направления, фокусировки и преодоления внутренних противоречий в виде ис-

пользования предметов, не связанных в едином целом, а лишь исходно допол-

няющих друг друга. 

Таким образом, экстремальные факторы не только не оказывают отрица-

тельное воздействие на обученного сотрудника, но и могут улучшить каче-

ство профессиональных действий. Из-за того, что сотрудники имеют разный 
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уровень подготовленности, они по-разному воспринимают одну и ту же среду. 

А эффективность профессиональной деятельности тесно связана с уровнем раз-

вития психологических качеств и профессиональной подготовки каждого со-

трудника. Смелость, отвага, устойчивость к опасностям, уверенные и успешные 

действия — проявление социально, морально и профессионально зрелого чело-

века, умеющего принимать удар, не поддаваться трудностям. Вся структура вы-

сокопрофессиональной психологической и экстремальной психологической 

подготовки подготавливает сотрудника к успешному выполнению необходи-

мых действий в особых условиях. Успех складывается на основе знаний, уме-

ний и навыков, способности быстро корректировать актуальные психические 

состояния (от состояния невмешательства в ситуацию до состояния повышен-

ной и полной вовлеченности в ситуацию). 
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Вопросы, связанные с эффективной реализацией болевых приемов борьбы 

(далее — БлПБ) при осуществлении сотрудниками органов внутренних дел мер 

силового воздействия (принуждения), всегда вызывают у специалистов непод-

дельный интерес и дискуссионные обсуждения. 

Обобщенный опыт научно-педагогической практики показывает, что тра-

диционно представленные в специальной литературе подходы по обучению 

БлПБ в основном ограничиваются совершенствованием техники приемов и до-

статочно эффективны только на уровне репродукции, когда усвоенная ориенти-

ровочная основа выполнения движений воспроизводится согласно предложенно-

му эталону в небольшом диапазоне сочетаний в типовых ситуациях, стандартно 

заданных обучением [1; 2]. 

Вопросы тактики применения БлПБ рассматриваются значительно реже, 

вместе с тем анализ представленных подходов позволяет констатировать, что 

в основе эффективного использования сформированной техники приемов в усло-

виях сознательного сопротивления задерживаемого лица лежит фактор выведе-

ния противоборствующего из состояния устойчивого положения. В части успеш-

ной реализации данного фактора наиболее эффективными средствами являются 

расслабляющие удары, позволяющие, не причиняя существенного вреда здоро-

вью человека, изменять мышечный тонус и двигательную координацию, способ-

ствующие потере равновесия [3; 4]. 

В данной связи нам видится перспективным проведение дальнейшей науч-

но-исследовательской работы по рассматриваемой проблематике в части изуче-

ния и экспериментального обоснования эффективности ударной техники с ак-

центом на точность приложения вектора силы в направлении наиболее выгодной 

реализации технической основы приемов, так как ранее в контексте БлПБ такие 

исследования не проводились. 
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На занятиях по дисциплине «Огневая подготовка» изучаются материаль-

ная часть, тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов; меры 

безопасности при обращении с ними; задержки при стрельбе и способы 

их устранения; правила хранения, сбережения оружия и боеприпасов, а также 

ухода за ними; условия, порядок и правила выполнения упражнений стрельб 

из различных видов оружия; правовые основы применения, использования 

оружия сотрудниками органов внутренних дел; отработка и совершенствование 

умений и навыков в выполнении нормативов по огневой подготовке. 

Чтобы выработать у курсанта прочные навыки, которые нужны для пра-

вильного и безопасного обращения с оружием, необходимо в обязательном по-

рядке тренироваться в выполнении нормативов по огневой подготовке. Выпол-

нение нормативов улучшат умения и навыки, добавят уверенности при обраще-

нии с оружием. Они считаются выполненными, когда соблюдены условия их 

выполнения и не допущено нарушений мер безопасности либо действий, кото-

рые могут привести к травме или поломке оружия, что очень важно для форми-

рования культуры обращения с оружием. Временем выполнения норматива 

считается время от подачи команды или сигнала на выполнение до доклада 

о готовности или момента нанесения удара курка по ударнику.  

Основным критерием оценивания при сборке или разборке оружия явля-

ется правильная последовательность их выполнения и временные показатели.  

Норматив «снаряжение магазина патронами» пистолета Макарова и ав-

томата Калашникова позволяет тренировать правильные навыки, необходимые 

для уверенной и быстрой подготовки оружия к стрельбе.  

При выполнении нормативов «изготовка к стрельбе из различных поло-

жений», «смена магазина» пистолета Макарова и «изготовка к стрельбе из раз-

личных положений» из автомата Калашникова необходимо обратить внимание 

http://teacode.com/online/udc/35/355.543.2.html
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на то, что норматив считается выполненным после нанесения удара курка по 

ударнику. Выполнение данных нормативов с малым временным показателем 

позволяет сделать вывод о том, что курсант может быстро и безопасно подго-

товить оружие к стрельбе, после чего моментально произвести из него выстрел. 

Поэтому следует отметить, что тренировка в выполнении нормативов 

необходима как на начальном, так и на последующих этапах обучения обраще-

нию с оружием. Она повышает уровень подготовки, правильной последова-

тельности действий, а также культуру безопасного и умелого обращения с ору-

жием.  
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В настоящее время большой рывок в развитии получили командные виды 

спорта, такие как футбол, волейбол, баскетбол и т. д. В связи с высокими тем-

пами развития им уделяется очень большое количество внимания как со сторо-

ны технико-тактической подготовки, так и со стороны функциональной и пси-

хологической подготовки спортсменов [1]. Фундаментом данных видов спорта 

является командный дух и эмоциональное состояние спортсменов.  

Психологический климат — это некое эмоциональное состояние, которое 

включает в себя два элемента: 

− отрицательные или положительные межличностные отношения, кото-

рые складываются непосредственно между спортсменами; 

− отсутствие либо же наличие в команде различного рода конфликтов и 

разногласий. 

Еще одним, не менее важным свойством данного явления является 

настроение спортсменов, их эмоции, которые влияют на командный дух и скла-

дываются из таких факторов, как отношения между игроками, степень удовле-

творенности пребыванием в команде и старанием своих партнеров [2]. 

Однако одними только эмоциями психологический климат не ограничи-

вается. Другая его сторона — это моральные ценности, которые складываются 

в команде. Так, в случае если команда одерживает победу нечестным путем, ее 

игроки вряд ли получат какое-то моральное удовлетворение, наоборот, команд-

ный дух будет гораздо ниже, чем до победы. Именно поэтому для поддержания 

здорового психологического климата необходимо сформировать определенные 

правила поведения и нравственные ценности. 

И все-таки какое же влияние оказывает психологический климат  

на результат и как определить его состояние? В первую очередь о здоровом 
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психологическом климате говорит не то, как ярко команда празднует очеред-

ную победу, а то, как она реагирует на свои поражения, сумеют ли игроки пре-

одолевать барьер негатива и находить в себе силы открыто признавать свои 

ошибки и становиться на путь их исправления либо же будут винить в пораже-

нии друг друга. Именно в реакции спортсменов на те или иные события прояв-

ляется психологический климат команды, во взаимоотношении между игрока-

ми как во время игры, так и за ее пределами. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, стоит обратить внимание 

на важную сторону подготовки команд по различным видам спорта к соревно-

ваниям различного уровня, а именно на психологическую составляющую под-

готовки команд, играющую огромную роль в достижении спортсменами высо-

ких спортивных результатов. 
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Физическая подготовка — необходимый блок знаний и умений, который 

должен освоить человек, стремящийся связать свою жизнь с правоохранитель-

ными органами [1]. Овладение необходимыми навыками обеспечивает готов-

ность сотрудника ОВД встать на охрану общественного порядка, предотвратить 

антиобщественные действия.  

Нередко встречаются случаи, когда человек физически развит, демон-

стрирует прекрасную подготовку в разных видах спорта, но на практике не мо-

жет применить ее должным образом, оказать сопротивление или применить си-

лу в той мере, чтобы не допустить противоправное действие [2]. В данной ситу-

ации важно проработать психологические блоки, которые замедляют мозговую 

активность и приводят к физическим ограничениям.  

Впервые этим вопросом занялся южноафриканский врач Тим Ноукс, ко-

торый констатировал, что мозг подчиняет себе тело человека. Если в голове 

есть барьеры и страхи, то это порождает и внешнюю неуверенность в собствен-

ных действиях и мозг, который принимает данную позицию как действитель-

ную, подает сигнал на органы, конечности, мимику человека, что, в свою оче-

редь, сказывается на его сконцентрированности, силе, собранности [3]. Несо-

мненно, из этого следует, что данный факт сказывается отрицательно на работе 

сотрудников. 

При возникновении таких ситуаций в первую очередь нужно попытаться 

самостоятельно устранить внутренние страхи, узнать, почему они возникли, и 

проработать их. Если самостоятельными усилиями сделать это не представля-

ется возможным, то можно обратиться к психологу. В территориальных орга-

нах ОВД такие сотрудники проводят индивидуальные беседы, психологические 

тренинги и тестирования, изучают проблему и предлагают различные варианты 

ее решения [4].  
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Сотрудники полиции при осуществлении своей повседневной деятельно-

сти нередко прибегают к применению физической силы в отношении лиц, 

нарушающих общественный порядок и общественную безопасность. Примене-

ние физической силы возможно строго в порядке и по основаниям, предусмот-

ренным в главе 5 Федерального закона «О полиции» [1].  

Необходимо понимать, что применение физической силы представляет 

собой сложный и опасный процесс, ведь нередко правонарушители бывают 

подготовленными и физически развитыми [2].  

Как показывает практика, сотрудники полиции, занимавшиеся в спортив-

ных секциях по борьбе самбо, эффективнее проводят задержание правонаруши-

телей.  

Эффективность применения физической силы обоснована наличием про-

фессиональных двигательных навыков, определенного спортивного опыта, поз-

воляющего полицейским справляться с некоторым психологическим напряже-

нием во время задержания. 

Физические качества, которые развивает данный вид спорта, дают воз-

можность на высоком уровне выполнять поставленные перед полицейскими 

оперативно-служебные задачи. 

Необходимо отметить, что, в отличие от ударных видов единоборств, 

самбо способствует минимизированию вреда, причиняемого правонарушителю, 

что является одним из требований для полиции при применении физической 

силы. Самбо включает в себя широкий арсенал бросковой техники, а также бо-

левых и удушающих приемов, которые может применять сотрудник полиции 

при задержании правонарушителей [3].  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

352 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что самбо играет 

важную роль в профессиональной деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел. Полицейские, имеющие спортивные разряды и звания по данному ви-

ду спорта, эффективно выполняют оперативно-служебные задачи по задержа-

нию правонарушителей. Данный вид спорта способствует качественному фор-

мированию профессиональных компетенций сотрудников органов внутренних 

дел.  
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Коронавирусная инфекция COVID-19 оказала существенное влияние 

на деятельность образовательных организаций, в частности на учебный процесс 

курсантов по физической подготовке. Это, в первую очередь, связано с тем, 

что проведение спортивных занятий в дистанционном формате практически не-

возможно. В настоящий момент сложная эпидемиологическая обстановка пока-

зывает актуальность данного вопроса и необходимость формирования эффек-

тивных способов по развитию физических качеств обучающихся в «новом»  

режиме. 

Выделим следующие способы проведения спортивных занятий курсантов 

в условиях пандемии: 

1. Наиболее распространенным способом будет являться подготовка 

курсантами видеороликов и обмен ими с преподавателями для контроля пра-

вильности выполнения комплекса упражнений. 

2. К более совершенному способу относится проведение пары в формате 

видео-конференц-связи, когда в режиме реального времени происходит трени-

ровка с обучающимися с включенными камерами. 

3. Важной проблемой является отсутствие дома у курсантов специально-

го спортивного инвентаря, необходимого для выполнения упражнений. Реше-

нием может являться составление «новой» программы тренировок, без исполь-

зования специального оборудования, но работающей с той же эффективностью. 

4. Преподаватели могут с помощью дистанционного формата применять 

индивидуальную, фронтальную или групповую форму обучения, то есть более 

точечно осуществлять контроль над каждым и указывать ошибки выполнения 

упражнений [1]. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на отрицательные стороны дистан-

ционного формата занятий по физической подготовке, существует возможность 
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более тщательного изучения нормативной базы деятельности сотрудников. Так, 

теоретические основы физической культуры, усовершенствующие методики 

развития самостоятельного контроля позволят поднять уровень знаний обуча-

ющихся [2]. 
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Путь становления сотрудников полиции, как правило, начинается с про-

фессионального обучения в вузе МВД. При поступлении абитуриенты должны 

обладать достаточным уровнем физической подготовленности и высоким уров-

нем знаний [1]. 

Рассматривая физическую подготовку как один из основных критериев 

отбора кандидатов на поступление в вуз, следует отметить, что желающие по-

ступить в такую образовательную организацию сдают беговые и силовые нор-

мативы. Следовательно, физическая подготовка напрямую связана с физиче-

ским развитием человека и с определением его уровня здоровья. Оценка физи-

ческого развития основывается на параметрах массы тела, а также на уровне 

развития функциональных возможностей организма. 

Так, абитуриенты, которые обладают наиболее высокой степенью физи-

ческой подготовленности во время поступления в вуз МВД, с большей долей 

вероятности продолжат обучение в образовательной организации, так как по-

кажут наиболее высокие баллы по контрольным нормативам. 

Существенную роль играет и социально-психологический фактор. 

Для успешного обучения необходим благоприятный климат во взводе, на курсе, 

который способствует укреплению отношений между будущими сотрудниками, 

а также наиболее качественному выполнению оперативных целей во время 

служебной деятельности [2].  

Следующий фактор — уровень знаний — определяется благодаря учеб-

ным дисциплинам, которые усваивает каждый сотрудник в период обучения. 

Степень освоения полученной информации зависит от личных и индивидуаль-

ных качеств.  
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Здоровье курсантов является определяющим звеном успешного обучения 

в образовательной организации. При поступлении кандидаты проходят тща-

тельную медицинскую комиссию, где выявляют всевозможные нарушения. Та-

ким образом, каждый из данных факторов в равной степени оказывает влияние 

на обучение курсантов.  
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Повышение устойчивости оружия из неудобных положений и производ-

ство первого выстрела являются основными задачами как в подготовке спортс-

мена по практической стрельбе, так и в обучении сотрудника силовых струк-

тур, которые решаются путем выполнения специальных, подготовительных 

упражнений, подбора эффективных средств и методов обучения. 

Практические занятия по дисциплине «Огневая подготовка» являются ос-

новной формой подготовки квалифицированного специалиста, способного вы-

полнять оперативно-служебные задачи с помощью табельного оружия. 

Стремление курсанта как можно лучше выполнить стрелковое упражне-

ние на практических занятиях вполне естественно. Но в процессе выполнения 

выстрела обучаемый зачастую сталкивается с различными помехами. Одной 

из них является ожидание выстрела [1], проявляющееся в различных формах и 

представляющее собой естественный, условный рефлекс, который зачастую не 

позволяет курсанту достигать положительных результатов в стрельбе. 

Как только в процессе прицеливания прицельное приспособление писто-

лета появляется на линии прицеливания (глаз, мушка, целик, мишень), проис-

ходит колебание оружия в руке у курсанта, находящегося на огневом рубеже, 

сопровождающееся напряжением различных групп мышц, особенно тех частей 

тела, которые участвуют в удержании оружия. 

Аналогичная картина наблюдается, когда сигналом для такой реакции яв-

ляется начало обработки спускового крючка, как в начале обработки холостого 

хода, так и на завершающей фазе выстрела [2]. 

Общая напряженность курсанта, выполняющего упражнение, может быть 

и невысокой, однако эмоциональная напряженность, вызванная большим 

стремлением к успеху, подсчет очков во время стрельбы, сопоставление своего 

результата с достижениями других курсантов, стремление не испортить хоро-

ший балл успеваемости, чрезмерное желание исправить стрельбу прошлого  
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занятия приводят к тому, что перечисленные и подобные стремления нередко 

вызывают у курсанта неуверенность. Обучаемый выполняет технические дей-

ствия с оружием и делает ошибки, вызванные волнением, повышением частоты 

пульса, повышением тремора [3]. 

Чтобы преодолеть подобную психологическую помеху, связанную с ожи-

данием выстрела, существуют несколько способов: 

− увеличение периода устойчивости оружия перед выполнением перво-

го выстрела; 

− увеличение подготовительных упражнений без выстрела (вхолостую); 

− проведение идеомоторной тренировки как при выполнении подгото-

вительных упражнений, так и при выполнении выстрелов стрелкового упраж-

нения, заключающейся в отвлечении мыслей от прицеливания и сосредоточен-

ности на обработке спускового крючка; с сопровождением выполняемых дей-

ствий с оружием мысленными самоприказами: «Прицеливаюсь», «Убираю сво-

бодный ход», «Держу мушку», «Дожимаю». 

Приведенные выше способы помогут сформировать у курсанта необхо-

димые психологические качества, способствующие росту результатов на заня-

тиях по дисциплине «Огневая подготовка». 

 

 
1. Вайнштейн Л. М. Основы стрелкового мастерства. М., 1960. 230 с. Вер-

нуться к статье 

2. Иткис М. А. Специальная подготовка стрелка-спортсмена. М. : ДОСААФ, 

1982. 128 с. Вернуться к статье 

3. Гончаренко Э. А Формирование двигательных навыков курсантов // Науч-

ное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кад-

ров по физической культуре, спорту и туризму : тез. докладов XIV Междунар. науч. 

сессии по итогам НИР за 2015 год, Минск, 12–14 апр. 2016 г. : в 3 ч. / Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2016. Ч. 2. 

С. 164–169. Вернуться к статье 
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Могилевского института МВД (Беларусь),  
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В настоящее время электронные средства обучения иностранным языкам 

находятся на стадии активного замещения традиционных печатных изданий. 

В учебный процесс внедряется множество электронных учебников, пособий, 

справочников для более быстрого и мотивированного обучения. Как и для лю-

бого иного профиля иноязычного обучения, для будущих сотрудников органов 

внутренних дел составляется специальная учебная программа, в которой сделан 

акцент на изучение профессиональной юридической лексики, применяемой 

в правоохранительной деятельности.  

Известно, что эффективность обучения в значительной мере зависит 

от мотивации обучаемых, которая, в свою очередь, взаимосвязана с оптимиза-

цией соотношения затраченных усилий и результативности обучения. Элек-

тронные обучающие ресурсы максимально удобны с точки зрения формы пред-

ставления учебного материала, так как позволяют внедрять мультимедийную 

информацию непосредственно в структуру электронного учебного издания. 

Это позволяет существенно расширить возможности самостоятельной работы 

обучаемых с целью активизации практики использования специализированной 

лексики и совершенствования восприятия иноязычной речи на слух. Мульти-

медийная форма представления учебных материалов также способствует эф-

фективному усвоению профессиональной лексики в непосредственной взаимо-

связи с конкретными ситуациями. Но необходимо соблюдать некоторые обяза-

тельные критерии структуры и содержания электронных учебных изданий 

по иностранному языку: текст должен быть не слишком объемным, но инфор-

мативным; схемы, таблицы, графики и т. п. способствуют эффективному запо-

минанию материала; гиперссылки помогают изучать материал в режиме  
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свободной навигации; использование электронных тестов расширяет возмож-

ности самоконтроля; дидактические игры стимулируют мотивацию. 

Таким образом, структура и содержание электронных средств профессио-

нально ориентированного обучения иностранному языку должны следовать 

единой цели оптимизации учебного времени и повышения результативности 

процесса обучения с отдельным акцентом на самостоятельную работу обучае-

мых.  
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кандидат филологических наук, доцент 

 

«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко написана в 1935 г. В книге рас-

сказывается о трудовой колонии, которая была создана для детей-

беспризорников, оставшихся на улице после революции 1917 г. В произведении 

перед педагогами ставится непростая задача — перевоспитать несовершенно-

летних правонарушителей, обучить их грамоте и привить им любовь к добросо-

вестному труду. 

Особенностью жизни курсантов является то, что они живут вместе и не 

только получают образование, но и несут службу. Колонисты из «Педагогиче-

ской поэмы» также живут одним коллективом, занимаются общественно полез-

ным трудом, что приводит к формированию определенных законов жизнедея-

тельности:  

1. Деятельность на благо обществу, соблюдение чистоты и порядка 

в помещениях и на улице: «Часто и по вечерам он появлялся во дворе со своим 

совком, поднимая случайные бумажки и окурки, проверяя чистоту клумб»  

[1, с. 671].  

2. Честность по отношению к себе и окружающим: «Бурун чистосердеч-

но и с убитым видом признался: “В карты выиграл”» [1, с. 78].  

3. Пропаганда здорового образа жизни: «”Хлопцы, прямо говорю вам: не 

дам пить никому. И на хуторах разгоню эту самогонную банду. Кто хочет мне 

помочь?” — Большинство замялись, но другие накинулись на мое предложение 

со страстью» [1, с. 68]. 

4. Заинтересованность в трудовой деятельности и получении будущей 

профессии: «Вместе со мной все были увлечены вдруг развернувшейся рабо-

той, из ребят уже выделились столяры и кузнецы…» [1, с. 58]. 
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Таким образом, подростки, которые раньше были способны на разбой и 

грабеж, смогли выработать у себя ценные качества, полезные обществу. Законы 

жизни коллектива колонистов с их взаимопомощью и заинтересованностью 

друг в друге могут преподать ценные уроки современным курсантам. 

 

 
1. Макаренко А. С. Педагогическая поэма. М. : Издательство АСТ, 2019. 704 с. 

Вернуться к статье 
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МОГИЛЕВСКАЯ ОКРУЖНАЯ МИЛИЦИЯ И ЕЕ БОРЬБА 
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Научный руководитель: А. А. Воробьев,  

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

кандидат исторических наук, доцент  

 

Грабежи являлись одними из наиболее тяжких преступлений на протяже-

нии всей истории человечества. В материалах Государственного архива Моги-

левской области была обнаружена ранее имевшая гриф «совершенно секретно» 

информация о борьбе могилевской окружной милиции с данным видом пре-

ступлений.  

Так, по данным могилевской окружной милиции, 12 апреля 1924 года на 

шоссе Могилев–Гомель в районе деревни Следюки, находящейся на расстоянии 

сорока пяти километров южнее города Могилева, двумя неизвестными воору-

женными грабителями был ограблен гражданин Шун Карл. На момент ограбле-

ния он возвращался домой с охоты, и грабители отняли у него охотничье ружье. 

Расследованием данного дела занималась быховская милиция.  

По тем же данным, 17 августа 1924 года, в шесть вечера, на перегоне 

между местечком Княжицы и местечком Головчино, в Еловском лесу, в двадца-

ти четырех верстах северо-западнее Могилева неизвестными был ограблен про-

езжавший по дороге гражданина Ельман. Грабители отобрали у него трина-

дцать рублей, серебряные часы с цепочкой, черные брюки, ботинки и золотое 

кольцо. Данное преступление совершили два бандита, которые, со слов потер-

певшего, были вооруженны револьверами, винтовками и финскими ножами. 

Грабители были одеты в рубашки защитного цвета.  

В ночь на 22 августа этого же года в деревне Тишовка, расположенной 

в семи верстах юго-западнее Могилева, был ограблен местный житель Шмер 

Гиршевич Бузов. Двое грабителей произвели три выстрела из обреза, забрав 

с собой старую бекешу серого сукна, старый крестьянский полушубок, рабочую 

рубашку и защитную дождевую накидку. Один из преступников был низкого 

роста, молодой, без усов и бороды, одетый в рубашку и босой. Милиция начала 

работу по выявлению личностей грабителей [1, л. 44]. 
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На основании изложенных фактов можно сделать следующие выводы: 

1) милиция Могилевского округа в 20-е годы ХХ века еще не была в состоянии 

справиться с тяжкими преступлениями, включая грабежи; 2) засекреченность 

приведенных нами данных свидетельствует о том, что указанные преступления 

вряд ли были раскрыты, оставшись «глухарями». 

 

 

1. Государственный архив Могилевской области. Ф. 6577. Оп. 1. Д. 150. Вер-

нуться к статье 
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Современная наука, определяя сущность языка, рассматривает его как яв-

ление биологическое, индивидуальное (психическое) и социальное (обществен-

ное). Язык считается социальным явлением, так как он не передается генетиче-

ски; ребенок овладевает языком коллектива (социума), в котором он воспиты-

вается. Параллельно идет процесс усвоения культурных норм и моделей, кото-

рые передаются через языковую систему. Язык индивида развивается только 

в обществе, под влиянием коллектива (культурной среды). Таким образом, 

язык — явление социокультурное, а не исключительно биологическое, индиви-

дуальное. 

Коммуникация в широком смысле существует не только в человеческом 

обществе, но и в биологических системах, также мы должны учитывать обще-

ние человека с электронными устройствами. Во всех случаях происходит пере-

дача информации, специально или произвольно посланной отправителем и по-

лученной адресатом. При анализе фактов или процессов общения необходимо 

различать два плана: способ или форму выявления (например, буква для обо-

значения звука) и содержание передаваемой информации. Общение людей 

осуществляется в основном посредством звуковой речи. В то же время невер-

бальные формы играют значительную роль в языковом общении между людь-

ми. Речевая коммуникация представляет собой вторую сигнальную систему 

действительности, которая строится на основе первой, общей для человека и 

животных [1]. Языковое общение всегда основывается на овладении (стихий-

ном или сознательном) данным языком участниками общения, приобретенных 

знаниях. Языковая коммуникация — это не просто сообщение каких-либо фак-

тов или передача связанных с ними эмоций, но и целенаправленный обмен 

мнениями об этих фактах. 
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Таким образом, как образцовый вариант общеупотребительного языка 

(литературный язык), так и диалекты, социальные ответвления (профессиона-

лизмы, арго, сленг и др.) являются проявлениями той или иной социокультур-

ной среды, что позволяет определять язык как явление социокультурное. 

 

 
1. Венидиктов С. В., Даниленко С. И. Риторика : учебник для курсантов и 

студентов учреждений высшего образования по юридическим специальностям. 

Минск : РИВШ, 2017. 236 с. Вернуться к статье 
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Информатизация современного общества оказывает значительное 

влияние на все стороны человеческой жизни, в том числе и на межличностную 

коммуникацию. В первую очередь такое влияние проявляется в разговорной 

речи динамичностью и разнообразностью речевых процессов. При общении 

в информационном пространстве используются специфические речевые 

обороты и единицы, которые часто возникают, становятся популярными и 

выходят из моды намного быстрее, чем лексика в других областях. Определ ние 

структурных особенностей данного пласта лексики позволяет установить зако-

номерности возникновения и функционирования речевых единиц, а также фор-

мирует базу для изучения специфики речевого субстандарта в целом. 

К речевому субстандарту относят диалект, просторечие, общий жаргон, 

интержаргон, сленг, т. е. все то, что находится на периферии традиционного 

литературного языка. Под сленгом понимается совокупность жаргонизмов, со-

ставляющих слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, 

иногда юмористическое отношение к предмету речи. Употребляется преимуще-

ственно в условиях непринужденного общения: «бан», «акк»; англ. Junkie 

«наркоман», gal «девушка». Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые 

возникли и первоначально употреблялись в отдельных социальных группах, 

и отражает ценностную ориентацию этих групп. Став общеупотребительными, 

эти слова часто сохраняют эмоционально-оценочный характер [1]. При анализе 

структурных особенностей молодежного интернет-сленга было установлено, 

что все отобранные языковые единицы являются однокомпонентными (бан, ба-

ян, ванговать, войсить, гамать, гуглить), а наиболее распространенными спо-

собами образования являются калькирование с английского языка, словосложе-

ние и акронимизация (акк, изи, инста, инфа, ип, кек, кликабельный, кликер, лол 

(LOL), рофл). 
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1. Лингвистический энциклопедический словарь / В. Н. Ярцева [и др.] ; 

под ред. В. Н. Ярцевой. 1990. 688 с. Вернуться к статье 
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Человечество вступило в новый этап развития. Внедряются прогрессив-

ные технологии, конструируются современные транспортные средства. 

Это значительно облегчает жизнь человека, делает ее комфортнее. 

В наше время в моду вошли так называемые средства индивидуальной 

мобильности (СИМ), а именно электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, се-

гвеи и др. С их помощью возможно передвигаться как по тротуарам, так и по 

велосипедным и пешеходным дорожкам. Кроме этого, их можно увидеть в ме-

стах, закрытых для транспортного движения, а именно в скверах и парках, на 

специально отведенных для катания площадках и во дворах. Опасность данных 

средств заключается в том, что люди, которые ими управляют, могут разогнать 

данное средство до больших скоростей, создавая при этом опасность. 

По статистике, с каждым годом количество дорожно-транспортных про-

исшествий (ДТП) с участием СИМ увеличивается. Это связано с ростом числа 

пользователей данных средств, часть из которых составляют дети. Однако дан-

ные удобства таят в себе множество опасностей. 

Необходимо делать все возможное, чтобы аварий с участием СИМ стано-

вилось меньше. Для этого сотрудники проводят различные рейды, разъясни-

тельные беседы. Также сотрудники посещают учреждения образования, посто-

янно поднимают тему безопасного передвижения на модных девайсах, напоми-

нают о необходимости спешиться при пересечении дорог. 

Опасность возникает, если подходить к эксплуатации техники, пренебре-

гая требованиями безопасности. Как правило, основные травмы, полученные 

при ДТП на СИМ, это сотрясение головного мозга, ссадины коленей и локтей. 

Всего этого можно избежать, если использовать защитную экипировку: вело-

шлем, наколенники, налокотники. Таким образом, определены основы безопас-

ности дорожного движения при использовании средств индивидуальной мо-

бильности. 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

370 

УДК 81-25 

РЕЧЬ И ГЕНДЕР 

Е. В. Васильев  
курсант 1 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

12 взвод  

Научный руководитель: А. М. Шубодёрова,  

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь), 

 кандидат филологических наук, доцент 

 

Гендер — это система определенных норм и ценностей, которые устанав-

ливаются в обществе и определяют поведение и отношения между мужчиной и 

женщиной. В современной лингвистике гендерные исследования — приоритет-

ное направление.  

Впервые на понятие пола в языке обратили внимание еще в Античности. 

Это было обусловлено тем, что древние ученые связывали возникновение 

грамматической категории рода с наличием людей мужского и женского пола. 

Позже гендерный фактор в языке стал проявляться в связи с открытием новых 

экзотических языков Америки и Африки, в которых выделялись два варианта: 

мужской и женский. Необходимо отметить, что и в наше время существуют 

языки с мужскими и женскими вариантами — это японский язык, чукотский, а 

также многие языки американских индейцев. И только в начале ХХ века появи-

лись серьезные исследования гендерных особенностей языка и речи. 

Ученые отмечают, что гендерные различия проявляются в речи и речевом 

поведении.  

Согласно лингвистическим исследованиям, речь мужчин более агрессив-

на и сдержана. Мужчины используют преимущественно короткие предложения, 

чаще перебивают собеседника, иногда не способны словесно выразить свои 

эмоции и переживания, исключение составляет только гнев. В речи мужчин ча-

сто употребляются существительные с абстрактным значением, относительные 

прилагательные. Мужчины часто используют в качестве вводных слов нецен-

зурную лексику, армейский жаргон и арго. 

В отличие от мужской, женская речь мягкая и эмоциональная. Свою эмо-

циональность женщины передают при помощи восклицательных и вопроси-

тельных предложений, эмоционально-оценочных, уменьшительно-

ласкательных слов, используют частицы и междометия. Женщины часто упо-

требляют вводные конструкции, которые выражают сомнения, неуверенность. 
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Женская речь характеризуется большей образностью, в ней часто встречаются 

сравнительные обороты, эпитеты. 

Таким образом, эффективность речевого общения во многом зависит от 

гендерных различий. 
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Одной из разновидностей жаргона являются условные, или секретные, 

языки. К ним относятся наиболее древние по происхождению языки стран-

ствующих ремесленников, купцов, нищих дореволюционной России, Украины, 

Беларуси, а также жаргон преступников. В число белорусских условных языков 

входят катрушницкий лемезень (язык шаповалов из Дрибина Могилевской гу-

бернии); парушницкий лёмез (язык шкловских портных); отверницкая речь 

(язык ремесленников Кричевщины) и др. 

Одним из первых ученых, который исследовал условные языки Беларуси, 

в том числе и язык дрибинских шаповалов, был Е. Р. Романов. В 1912 г. он из-

дал собрание всех изученных до того времени белорусских условных языков и 

попытался выяснить историю их возникновения и происхождения.  

Шаповальство — это традиционное изготовление из шерсти головных 

уборов, валенок, войлока. Валяные шапки и картузы были очень популярны у 

белорусских крестьян. Валяние шапок и дало мастерам на Могилевщине назва-

ние «дрибинские шаповалы». Здесь жили ремесленники, но был еще и отхожий 

промысел. Когда заканчивались работы на поле, шаповалы приступали к свое-

му ремеслу и вместе ездили не только в Москву или Киев, но и в Европу. 

Древние мастера неохотно рассекречивали свое ремесло. У шаповалов 

Дрибинского уезда был особый язык (катрушницкий лемезень), который вклю-

чал не только профессиональные термины (катрушка — «шапка», шкорни —

«валенки», шнейдер — «портной», шваретка — «нитка»), но и слова других те-

матических групп (акруш — «хлеб», лемезень — «язык» и др.) и был совер-

шенно непонятен непосвященным [1]. Так шаповалы сохраняли секреты своего 

мастерства. По мнению Е. Р. Романова, лексикон словаря шаповальского языка 

составлял около 915 слов.  

Специальная профессиональная лексика до сих пор используется масте-

рами, работающими на Дрибинщине. Там шаповальство — это бренд, который 

привлекает туристов, ведь не везде можно увидеть, как делают валенки или 

шапки. 
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Вопросы исторического прошлого нередко бывают камнем преткновения 

в межгосударственных взаимоотношений. Цель работы — определить острые 

исторические темы в отношениях Беларуси и Польши. 

Судя по СМИ, в белорусско-польских отношениях до 2015 г. история не 

играла значительной роли: стороны не обозначали активно эти вопросы, пока 

к власти в Польше не пришла партия «Право и Справедливость». До 2020 г. во-

просами исторического столкновения с точки зрения Польши выступали: 

так называемый белорусский катынский список; идентификация поляков, по-

гибших в урочище Куропаты в период политических репрессий; памятные зна-

ки на местах так называемой Августовской облавы [1, с. 11].  

Между тем для Беларуси в последние годы особую остроту получили во-

просы, касающиеся положения белорусских земель в составе Польши  

в 1920–1930-е гг., действия так называемых проклятых солдат в годы Второй 

мировой войны и послевоенный период.  

После 2020 г. взаимоотношения Беларуси и Польши оказались замороже-

ны, а вопросы взаимного исторического прошлого обострились окончатель-

но. Среди приемов искажения исторического прошлого белорусского народа 

немало трактовок пропольской направленности [2, с. 9]: трактовка разделов Ре-

чи Посполитой как трагедии утраты государственности белорусов (хотя объек-

тивно включение белорусских земель в состав Российской империи останови-

ло полонизацию белорусов); трактовка восстаний конца XVIII–XIX в. как 

национально-освободительных для белорусского народа (тогда как главной их 

целью было воссоздание Речи Посполитой как польского государства в грани-

цах 1772 г.); трактовка воссоединения Западной Беларуси с БССР в 1939 г. 

как нелегитимного события (притом что для белорусов это объединение нации 

в рамках одного государства); положительная трактовка деятельности Армии 

Крайовой на территории Беларуси. 
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Таким образом, основные острые исторические темы в отношениях Бела-

руси и Польши сосредоточены вокруг различных трактовок событий периода 

Речи Посполитой и Второй мировой войны. 
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ке Республики Беларусь : материалы междунар. круглых столов, Минск, октябрь – 

ноябрь 2016 г. / под ред. А. В. Русаковича ; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. Минск : 
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Успешное решение возложенных на подразделения органов внутренних 

дел оперативно-служебных задач требует от руководителей всех степеней 

неуклонного повышения уровня руководства подчиненными сотрудниками, 

а также улучшения качества их профессиональной готовности. 

Подготовка сил и средств органов внутренних дел к действиям при чрез-

вычайных обстоятельствах включает в себя: 

− подготовку управленческих органов; 

− индивидуальную подготовку сотрудников; 

− подготовку подразделений и элементов группировки сил и средств к 

выполнению служебно-боевых и оперативно-служебных задач; 

− морально-психологическое и материально-техническое обеспечение 

действий привлекаемого к мероприятиям личного состава [1]. 

Организация подготовки управленческих органов возлагается на штабные 

подразделения. Для лучшего усвоения знаний личный состав выдвигается на 

местность, максимально приближенную к реальным условиям. 

В данный период времени существует несколько методик обучения лич-

ного состава, некоторые из них основываются на применении современных ин-

формационных технологий. 

Стоит отметить, что сотрудники обучаются в ситуационном центре и ав-

томатизированной интеллектуальной системе, основанной на технических 
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средствах, при выполнении ими оперативно-служебных задач. Данный ком-

плекс сочетает в себе аналитическую программу, мультимедиа посредством ра-

боты в группе с ограничением по времени. Как преимущество можно отметить 

наличие нескольких рабочих мест, совместное решение задачи, доступ к базе 

справочных данных, коммуникация между руководящим составом подразделе-

ний [2].  

Например, сотрудникам дается вводная, исходя из которой необходимо 

сделать соответствующее решение по управлению силами и средствами на 

местности. У обучающихся имеется доступ к ресурсам системы информацион-

но-аналитического обеспечения деятельности ОВД. Основной подход заключа-

ется в умении обучающимся выбирать тактику действий, при этом он испыты-

вает стресс, вызванный необходимостью преодоления чрезвычайных обстоя-

тельств или чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, подготовка сотрудников ОВД в условиях чрезвычайных 

ситуаций и обстоятельств для оперативно-служебной деятельности осуществ-

ляется по нескольким направлениям, что способствует получению новых зна-

ний личным составом и укреплению имеющихся. Благодаря учениям у сотруд-

ников вырабатываются навыки по командной работе, по принятию оператив-

ных решений. Личный состав отрабатывает действия в соответствии со своими 

должностными полномочиями либо в роли начальника другого отдела (различ-

ные ролевые должности), что определяется уровнем сложности конкретной си-

туации. 

 

 
1. Григорьева О. В., Горелов С. А., Жайлов А. А. Основные деструктивные 

процессы, влияющие на работу сотрудников полиции органов внутренних дел России, 

и пути их решения в профессиональном образовании // Актуальные проблемы огне-

вой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки 

(Могилев, 20–21 нояб. 2020 г.) : тезисы докладов. Могилев. С. 122–126. Вернуться 

к статье 

2. Горелов С. А., Григорьева О. В. Внедрение современных информационных 

систем и технологий в сфере обеспечения экономической безопасности прав соб-

ственности в субъектах Российской Федерации // Правоохранительная деятельность 

органов внутренних дел в контексте современных научных исследований, Санкт-

Петербург, 6 дек. 2019 г. : тезисы докладов. СПб. С. 32–34. Вернуться к статье 

  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

378 

УДК 159.9 

СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ 

МОГИЛЕВСКОГО ИНСТИТУТА МВД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ  

А. В. Даниленко  

курсант 2 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь), 21 взвод  

Научный руководитель: Л. Л. Евсеев,  

старший преподаватель кафедры прикладной  

физической и тактико-специальной подготовки  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

 

Образовательный процесс в учреждениях высшего образования системы 

МВД Республики Беларусь направлен на подготовку квалифицированных спе-

циалистов для органов внутренних дел, способных профессионально грамотно 

выполнять свои должностные обязанности не только в повседневной деятель-

ности, но и в экстремальной обстановке, связанной с реальной угрозой обще-

ственной безопасности. В опасных ситуациях профессиональной деятельности 

продуктивность действий сотрудника органов внутренних дел зависит от его 

психологической готовности применить знания, умения и навыки, которыми он 

обладает.  

С использованием ранее подобранного нами диагностического инстру-

ментария [1] было проведено эмпирическое исследование с целью изучения 

влияния образовательного процесса на динамику состояния психологической 

готовности к профессиональной деятельности в опасных ситуациях у курсантов 

связанной выборки по прошествии ими года обучения в Могилевском институ-

те МВД. 

При оценке такого параметра, как среднее арифметическое значение, вы-

явлены относительно небольшие различия между результатами опроса курсан-

тов 1-го и 2-го курсов обучения, однако полученные данные преимущественно 

по всем показателям структурных компонентов психологической готовности 

к профессиональной деятельности в опасных ситуациях демонстрируют их не-

значительное снижение у курсантов второго года обучения. 

Полагаем, что изучение состояния психологической готовности к профес-

сиональной деятельности в опасных ситуациях среди курсантов связанной вы-

борки после каждого года обучения является перспективным направлением для 

проведения дальнейшего исследования, так как полученные в совокупности ре-

зультаты будут способствовать совершенствованию подготовки специалистов 

для органов внутренних дел Республики Беларусь. 
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Согласно пункту 6.1 Образовательного стандарта высшего образования 

Республики Беларусь, при получении высшего образования на первой ступени 

для специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности» квалификация «Юрист» должно быть обеспечено формирование 

следующих групп компетенций: академические, профессиональные и социаль-

но-личностные. 

Одной из социально-личностных компетенций специалиста — выпускни-

ка учреждений МВД является обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну, а также сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн [1]. 

Служебная тайна — это служебная информация ограниченного распро-

странения, распространение и (или) предоставление которой ограничено. 

На документах, содержащих служебную информацию ограниченного распро-

странения, проставляется гриф «дсп» [2]. 

Работа с информацией ограниченного распространения является повсе-

дневной деятельностью сотрудника оперативного подразделения территори-

ального органа внутренних дел, так как значительная часть информационной 

нагрузки, с которой приходится работать сотруднику оперативного подразде-

ления, имеет ограничительный гриф и предназначена только для определенного 

круга должностных лиц, которые в ходе своей непосредственной деятельно-

сти имеют доступ к работе с материалами оперативно-розыскной деятельно-

сти. К таким материалам относятся оперативно-служебные документы, в кото-

рых содержится порядок и методы проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, а также сведения по делам оперативного учета и материалы по работе 
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с гражданами, оказывающими содействие на конфиденциальной основе орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность [3]. 

С учетом вышесказанного следует еще раз подчеркнуть необходимость 

формирования в период обучения в учреждениях образования системы МВД 

Республики Беларусь вышеуказанной социально-личностной компетенции 

для успешного освоения будущей практической деятельности в должности со-

трудника оперативного подразделения. 

 

 
1. Об утверждении, введении в действие образовательных стандартов высше-

го образования I ступени [Электронный ресурс] : постановление М-ва образования 

Респ. Беларусь от 30 авг. 2013 г. № 87 : в ред. от 31.07.2017 г. Доступ из информ.-

поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 

2. О порядке работы со служебной информацией ограниченного распростра-

нения и коммерческой тайной [Электронный ресурс] : приказ М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь, 29 дек. 2020 г., № 260. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

Вернуться к статье 

3. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З : принят Палатой представителей 26 июня 

2015 г. : одобр. Советом Респ. Беларусь 30 июня 2015 г. : с изм и доп. Доступ 

из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». Вернуться к статье 
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На современном этапе все более популярными среди молодежи становят-

ся ставки на спорт, букмекерство. Указанный тренд становится актуальной 

проблемой среди подрастающего поколения, что не может не вызывать опасе-

ний. Получение денежных средств легким способом способно обернуться вло-

жением денежных средств родителей. Данное увлечение получило название 

беттинг, под которым понимаются ставки на исход события в букмекерской 

компании [1]. 

Ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр 

предусмотрена по ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Со-

гласно статистическим данным, по данной уголовной статье за январь–декабрь 

2021 года было выявлено 614 преступлений, из которых раскрыто 538 [2]. 

Говоря о законном регулировании этой проблемы, следует отметить, 

что в Российской Федерации действует Федеральный закон «О государствен-

ном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации», в пункте 10 статье 4 которого указано, что участником азартной игры 

является физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста [3]. Соот-

ветственно, участие несовершеннолетних в беттинге незаконно.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, является лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

То есть несовершеннолетний будет нести уголовную ответственность за неза-

конную организацию и проведение азартных игр, в том числе беттинга. А вот 

вовлечение несовершеннолетнего в участие в ставках не урегулировано уго-

ловным законодательством. 

Подводя итог, мы можем заметить, что процент выявления преступлений 

данной направленности очень мал, что требует отдельного регулирования зако-

нодательства, в том числе в части включения в качестве квалифицированного 

признака вовлечения в незаконную организацию и проведение азартных игр 

несовершеннолетнего.  



Научный поиск курсантов 2022 

 

383 

1. Словарь терминов [Электронный ресурс]. URL: https://www.fonbet.ru (дата 
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Человек встречается с творчеством в различных его проявлениях. Это 

может быть пение, чтение стихов, написание рассказов, танцы. Творчество со-

провождает нас на каждом этапе нашей жизни, в процессе обучения или прове-

дения досуга. Окружающий мир требует от каждого из нас принятия принци-

пиально новых, разнообразных и креативных решений [1].  

Творчество — это всегда открытие. Деятельность полицейского также 

требует творческого подхода, креативного мышления, смекалки, умения нахо-

дить выход из любых ситуаций. Творческая деятельность направлена на глубо-

кое развитие индивида, улучшение его мышления, укрепление здоровья, лич-

ностный рост и умение владеть собой и своими мыслями. 

Искусство становится не только работой, но и отдыхом. Оно позволяет 

отделить от себя негативные эмоции, что позволяет окунуться в жизнь с новы-

ми силами, а порой даже с новыми знаниями [2]. Пронизывая нашу жизнь, по-

могает решать сложные задачи, получать удовольствие от самых обычных ве-

щей, находить что-то новое в привычном.  

Творческая личность — это результат всего образа жизни, активной дея-

тельности, ее развитие приводит к воспитанию стойкой жизненной позиции, 

определяет взгляды человека и вектор его развития.  

Такие навыки приобретаются на протяжении всего пути личности. Без-

условно, они оказывают влияние на всю жизнь индивида и способствуют но-

вым открытиям.  

 
1. Цветков А. Ю., Кузьмичева Е. В. Развитие творческих способностей сред-

ствами импровизационной хореографии // Молодые ученые : материалы Межрегион. 

науч. конф., Москва, 24–26 апреля 2019 года. М. : ФГБОУВО «Российский государ-

ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)», 2019. С. 680–684. Вернуться к статье 

2. Юлия В. Б., Ольга В. К., Азиза А. Т. Приемы и методы развития творческих 

способностей на занятиях хореографией // Саморазвитие в педагогике и психологии : 

сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 30 окт. 2017 г. Челябинск : 

ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017. С. 35–40. Вернуться к статье 
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Обеспечение безопасности дорожного движения зависит от множе-

ства факторов, одним из наиболее значимых является физическое состояние 

водителя. Проведем количественный анализ дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП) по данной причине.  

В 2020 году на территории Республики Беларусь произошло 2 932 ДТП, 

из этого числа 394 произошли по вине нетрезвых водителей, в процентном со-

отношении это составило 13,4 %. Данные происшествия характеризуются тяже-

стью последствий. Так, общее число погибших составило 411 человек, из них 

131 человек погиб в ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей,  

а это уже 21,5 %. Вероятность получить ранение в данных ДТП несколько ни-

же. Так, из 3 207 раненых в ДТП 417 человек, т. е. 13 %, получили ранение 

в ДТП, которые произошли по вине нетрезвых [1; 2]. 

Если проводить более детальный анализ дорожной аварийности, связан-

ной с нетрезвыми водителями, по регионам нашей страны, то можно заметить, 

что больше всего ДТП — более 28 % — произошли на территории Минской 

области, более 15 % — на территории Гомельской области, около 13 % прихо-

дится на каждую из остальных областей, а в городе Минске данный показатель 

составил менее 5 %. 

Проводя сравнительный анализ дорожной аварийности за 2020 год по от-

ношению к 2019 году, можно заметить увеличение количества случаев ДТП, 

произошедших по вине водителей в нетрезвом состоянии, почти на 10 %. Кро-

ме этого, наблюдается рост тяжести последствий ДТП, которые произошли 

по данной причине. Так, количество погибших в 2020 году по отношению 

к 2019 году возросло более чем на 40 %, при этом количество раненых увели-

чилось лишь на 4 % [1; 2].  
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Несмотря на принимаемые меры со стороны правоохранительных орга-

нов, проведение общей профилактики населения, ужесточение наказания 

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 

необходимо применение дополнительных мер, направленных на недопущение 

к участию в дорожном движении водителей, находящихся в состоянии опьяне-

ния. 

 

 
1. Евсеев О. Л. Дорожная аварийность по вине участников дорожного движе-

ния, находящихся в состоянии опьянения [Электронный ресурс] // Научный поиск 

курсантов : сб. материалов междунар. науч. конф., Могилев, 19 февр. 2021 г. / Моги-

лев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: В. В. Борисенко (отв. ред.) [и др.]. 

Могилев, 2021. 1 электрон. опт. диск (СD-R). 

2. Макацария Д. Ю. Повышение безопасности дорожного движения за счет 

проведения ремонта асфальтобетонного покрытия : монография / М-во внутр. дел 

Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2019. 100 с. 
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Определение причин, способствующих возникновению дорожной ава-

рийности с участием мотоциклистов, является одной из актуальных задач обес-

печения безопасности.  

Проводя анализ статистической информации о дорожной аварийности, 

можно заметить, что количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

с участием мотоциклистов не снижается. Связано это в основном с различными 

причинами, как зависящими от участников дорожного движения, так и не зави-

сящими от них. К причинам, способствующим возникновению дорожной ава-

рийности по вине мотоциклистов, можно отнести следующие: 

1. Нарушение установленного скоростного режима. Не все водители мо-

тотранспорта соблюдают безопасную скорость движения.  

2. Нарушение правил обгона и маневрирования. С установлением хоро-

шей и благоприятной погоды увеличивается количество мототранспорта, 

участвующего в дорожном движении. 

3. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-

нения.  

4. Управление мототранспортом без прав. 

5. Управление неисправным транспортным средством. 

6. Грубое игнорирование ПДД и т. д. 

К причинам, способствующим возникновению дорожной аварийности не 

по вине мотоциклистов, можно отнести следующее: 

1. Неблагоприятные погодные условия. 

2. Состояние дорог на протяженности пути следования. 

3. Недостаточное освещение дорог в темное время суток и др. [1; 2]. 
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Подводя итог, следует отметить следующее: к причинам, способствую-

щим возникновению дорожной аварийности с участием мотоциклистов, можно 

отнести ряд субъективных и объективных факторов, перечисленных выше. 

Правильное и своевременное воздействие на источник возникновения этих 

причин позволит снизить дорожную аварийность и обеспечить безопасность 

дорожного движения.  

 

 
1.  Ермолаев П. Д. Безопасность дорожного движения мотоциклистов [Элек-

тронный ресурс] // Научный поиск курсантов : сб. материалов междунар. науч. конф., 

Могилев, 19 февр. 2021 г. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: 

В. В. Борисенко (отв. ред.) [и др.]. Могилев, 2021. 1 электрон. опт. диск (СD-R). 

2. Макацария Д. Ю. Повышение безопасности дорожного движения за счет 

проведения ремонта асфальтобетонного покрытия : монография / М-во внутр. дел 

Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2019. 100 с. 

 



Научный поиск курсантов 2022 

 

389 

УДК 167/168+34  

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Д. С. Желток  

курсант 2 курса факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь),  

23 взвод  

Научный руководитель: Л. А. Латотин,  

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности  

факультета милиции  

Могилевского института МВД (Беларусь), 

кандидат педагогических наук, доцент  

 

Понятие правонарушения — одно из ключевых понятий правовых наук. 

Поэтому оно логически связано со многими другими понятиями, и прояснение 

этих связей существенно для понимания глубинной сути самого понятия пра-

вонарушения. 

Для понятия правонарушения родовым понятием является понятие дея-

ния, которое рассматривается как акт осознанно-волевого поведения в форме 

действия или бездействия. Словом акт обозначаются понятия в различных 

сферах деятельности, наиболее близким к праву является понимание акта как 

единичного проявления некоторой деятельности. Поведение определяется 

способностью живого существа соизмерять свои действия с внутренними 

и внешними факторами. В свою очередь, способности рассматриваются как 

свойства личности, проявляющиеся в успешном осуществлении некоторой де-

ятельности. Действие есть производимый по своей воле акт, имеющий целью 

достижение осознаваемого результата. Бездействие — поведение, состоящее 

в неисполнении или ненадлежащем исполнении лицом своих обязанностей.  

Не любое деяние есть правонарушение. Чтобы деяние было правонару-

шением, оно должно иметь ряд свойств — быть деянием, совершенным лицом, 

вменяемым и достигшим определенного возраста, быть противоправным, ви-

новным, общественно вредным, наказуемым. 

Движение в описанном направлении есть определение понятия правона-

рушения и раскрывает его содержание. Для раскрытия объема понятия право-

нарушения следует углубиться в его структуру с помощью логической опера-

ции деления по разным основаниям. По степени общественной опасности — 

подлежит или не подлежит деяние уголовной ответственности — правонару-

шения делятся на преступления и проступки. Деление проступков проводится 

в зависимости от вида отношений, которым причиняется вред вследствие про-

тивоправного деяния, — административные, гражданские, материальные, 
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дисциплинарные, процессуальные. По субъективной стороне — лицо, его со-

вершившее, сознавало общественно опасный характер своего деяния и желало 

его совершить или не сознавало общественно опасный характер своего деяния, 

хотя должно было и могло это сознавать — правонарушения разделяют на 

умышленные и неосторожные. 
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Вопрос безопасности дорожного движения на пешеходных переходах яв-

ляется весьма актуальным. Для того чтобы снизить аварийность на пешеходных 

переходах, в Республике Беларусь разработана концепция развития транспорт-

ной системы и повышения безопасности дорожного движения. Одной из 

наиболее современных является реализуемая в городе Минске концепция 

«Добрая дорога» на 2021–2025 годы.  

Предусматриваются различные направления решения проблем безопас-

ности дорожного движения, которые включают не только привлечение к ответ-

ственности участников дорожного движения в случае нарушений, но и уста-

новку специальных знаков и нанесение дорожной разметки, возведение регули-

руемых пешеходных переходов. При этом особое внимание уделяется самим 

пешеходам.  

Высокая дисциплинированность всех участников дорожного движения — 

залог безопасности. Обучение должно заключаться в доведении и разъяснении 

требований Правил дорожного движения (ПДД) как детям, так и взрослым.  

В большинстве случаев пешеходы сознательно нарушают установленные 

ПДД. Поэтому необходимо применять дополнительные меры профилактики 

аварийности, в том числе административный ресурс. Чаще всего аварии с уча-

стием пешеходов происходят вечером, ведь в это время большинство людей 

возвращаются с работы. Если это зимний период года, то риск аварийности 

становится на порядок выше из-за недостатка солнечного света.  

Наиболее распространенным способом решения проблемы дорожной ава-

рийности с участием пешеходов является ограничение скорости в местах  

возможного появления людей, а в темное время суток еще и наличие у пешехо-

дов светоотражающих элементов. Однако данных решений недостаточно, 

и необходимо разрабатывать и внедрять современные организационные и тех-

нические средства безопасности [1; 2]. 
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В настоящее время все большую значимость для применения норм права 

приобретает общественный резонанс. Так, опрос А. М. Косенко показал, что о 

случаях возбуждения уголовных дел в отсутствии достаточных данных, указы-

вающих на признаки преступления, заявили почти 50 % опрошенных сотрудни-

ков Следственного комитета Российской Федерации, уточнив, что таковые 

процессуальные решения обусловлены высокой социальной значимостью или 

общественным резонансом произошедшего события [1, с. 26]. 

Дополняет актуальность заявленной тематики наличие в российской пра-

вовой системе проблемы определения данного понятия. Формулировка «обще-

ственный резонанс» используется в содержании нормативных правовых актов и 

непосредственно влияет на принятие решений органами власти. Так, одним из 

множества примеров является приказ Министерства внутренних дел России 

от 26 июня 2018 года № 400 «О представлении информации о мерах реагирова-

ния по фактам происшествий с участием сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих 

и работников системы МВД России», согласно положениям которого соответ-

ствующие руководители обязаны докладывать в Департамент государственной 

службы и кадров МВД России о событиях с участием сотрудников органов 

внутренних дел, получивших общественный резонанс [2]. Также встречаются 

такие разновидности, как «большой», «широкий», «значительный» обществен-

ный резонанс, однако их пределы, как и закрепленное определение обществен-

ного резонанса, отсутствуют в законодательстве. 

Анализ белорусских нормативных правовых актов позволил сделать вы-

вод, что в республиканском праве аналогично встречается указанное поня-

тие [3]. С положительной стороны можно отметить наличие в Республике Бела-

русь легального определения преступлений, получивших широкий обществен-

ный резонанс [4]. 
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Вместе с тем исследование подходов к вопросам правового регулирова-

ния общественного резонанса позволяет сделать вывод о его недостаточной 

правовой регламентации, которая потенциально может приводить к чрезмерно-

му субъективизму в толковании и последующем применении органами власти 

различных норм права. На наш взгляд, очевидна необходимость разработки ле-

гального определения общественного резонанса и нормативного установления 

пределов его категоризации. 
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В любой стране мира могут возникнуть и возникают вопросы, связанные 

с дублированием деятельности одних государственных органов другими. 

В данном случае речь пойдет о разграничении обязанностей по ведению след-

ственных дел между органами милиции, следователями и ведомственными ин-

спекциями в 1938 году применительно к лесному хозяйству БССР. 

Чтобы избежать накладок в работе разных государственных органов, 

СНК БССР издал 17 марта 1938 г. постановление «Об ответственности 

за нарушение установленного порядка лесопользования и другие действия, 

наносящие вред лесному хозяйству». В нем указывались меры по отношению 

к тем, кто допускал самовольные порубки леса. Так, если нарушение было со-

вершено впервые и стоимость причиненного лесному хозяйству ущерба не пре-

вышала 5 рублей, директорам лесхозов предоставлялось право не возбуждать 

преследование за эти нарушения. Если же стоимость причиненного ущерба 

не превышала 100 рублей, то это влекло за собой наложение нарсудом штрафа 

в пределах до трехкратной стоимости причиненного лесному хозяйству ущерба 

с обязательным отобранием незаконно добытого. При наличии признаков пре-

ступления, предусмотренного ст. 2-4 лесного законодательства, лесная охрана 

направляла акт в соответствующие органы милиции для расследования. Органы 

лесной охраны имели право задерживать до решения дела судом незаконно до-

бытые нарушителем лесоматериалы. Расследование в органах милиции дел 

о преступлениях, предусмотренных ст. 2–4 этого постановления, а также рас-

смотрение в народных судах как уголовных, так и гражданских дел о лесона-

рушениях (так было написано в документе) должно было заканчиваться не бо-

лее чем в десятидневный срок [1, л. 57]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: ука-

занное постановление внесло необходимую ясность в порядок взаимодействия 
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милиции с лесной охраной и одновременно разграничило сферу их полномочий 

в борьбе с самовольными порубками леса в БССР накануне Великой Отече-

ственной войны. 

 

 
1. Государственный архив Могилевской области. Ф. 150. Оп. 1. Д. 7. Вернуть-

ся к статье 
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Дорожное движение — это комплекс общественных отношений, возни-

кающих в процессе передвижения и перевозки пассажиров и грузов с использо-

ванием транспортных средств. 

В Республике Беларусь реализуются программы, разрабатываются и 

утверждаются концепции обеспечения безопасности дорожного движения. Ак-

цент делается на безопасности дорожного движения при участии детей, так как 

число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием юных участни-

ков дорожного движения каждый год растет. Исходя из этого, одним из направ-

лений решения данной проблемы следует выделить формирование у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Достижение положительных и долгосрочных эффектов получения и за-

крепления такого багажа знаний заключается в правильной организации и про-

ведении мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма, которые должны охватывать не только основную и дополнительную 

учебную работу, но и мероприятия, проводимые с родителями, а также матери-

ально-техническое и информационное сопровождение. Обучение детей прави-

лам безопасного поведения должно сопровождаться обязательным закреплени-

ем у них практических умений [1; 2].  

Мероприятия по обучению безопасному поведению на дорогах включа-

ются в соответствующие государственные, отраслевые и региональные про-

граммы. Кроме работы с детьми, проводимой в школе, и ежедневных усилий 

родителей, еще одним важным источником получения необходимого опыта 

обеспечения безопасности является окружающая среда. Воспитывать у детей 

чувство осторожности необходимо в разумных пределах, чтобы оно не пере-

росло в страх. 
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ревозке детей [Электронный ресурс] // Научный поиск курсантов : сб. материалов 
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трон. опт. диск (СD-R). 
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Велосипедисты являются одними из незащищенных участников дорож-

ного движения. Основной причиной, способствующей возникновению дорож-

но-транспортных происшествий (ДТП) с участием велосипедистов, является 

несоблюдение велосипедистами и водителями транспортных средств Правил 

дорожного движения (ПДД). Это проявляется в том, что велосипедисты, игно-

рируя требования ПДД, передвигаются в местах, запрещенных для их движе-

ния. Несоблюдение ПДД велосипедистами во многом связано с незнанием тре-

бований ПДД, так как зачастую велосипедом управляют дети. Для повышения 

безопасности данной категории велосипедистов необходимо повышать уровень 

их знаний в сфере дорожного движения [1; 2].  

Еще одной из причин возникновения ДТП является недостаточный уро-

вень развития инфраструктуры для передвижения велосипедистов, это приво-

дит к передвижению велосипедистов по дорогам общего пользования, что не-

безопасно. 

Одной из проблем является некачественное состояние дорожного покры-

тия на некоторых участках дорог и тротуаров. Велосипед обладает низкими 

проходимыми свойствами, поэтому даже небольшие неровности на дорожном 

покрытии могут стать причиной потери управления велосипедом и возникнове-

ния аварийной ситуации.  

Следующей причиной возникновения ДТП с участием велосипедистов 

является неподготовленность транспортного средства к участию в дорожном 

движении, а именно: неисправность велосипеда, отсутствие светоотражающих 

элементов, звуковых сигналов, зеркал заднего вида и иных элементов, преду-

смотренных ПДД. 
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Отмечается рост количества ДТП с участием велосипедистов в нетрезвом 

состоянии, это является также одной из важных причин возникновения аварий-

ных ситуаций. Нетрезвый водитель представляет опасность не только для себя, 

но и для окружающих. 

Причины, способствующие возникновению дорожной аварийности с уча-

стием велосипедистов, бывают самыми разными, и необходим комплексный 

механизм их решения. 

 

 
1. Касьянов Д. А. Безопасность дорожного движения велосипедистов [Элек-

тронный ресурс] // Научный поиск курсантов : сб. материалов междунар. науч. конф., 

Могилев, 19 февр. 2021 г. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: 

В. В. Борисенко (отв. ред.) [и др.]. Могилев, 2021. 1 электрон. опт. диск (СD-R).  

2. Макацария Д. Ю. Повышение безопасности дорожного движения за счет 

проведения ремонта асфальтобетонного покрытия : монография / М-во внутр. дел 

Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2019. 100 с. 
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Творчество известных русскоязычных рэп-исполнителей занимает значи-

мое место в молодежной культурной среде, поскольку рэп является самобыт-

ным явлением в сфере музыкально-словесного творчества и остается до сих пор 

одним из самых популярных направлений молодежной культуры. Стоит отме-

тить, что рэп как художественный феномен также представляет большой инте-

рес для изучения в современной русскоязычной лингвистике. Интерес к данно-

му направлению может быть объяснен наличием в текстах сложных лингвисти-

ческих явлений, например, таких как интертекстуальность и прецедентность 

текстов. 

Под прецедентным текстом понимается законченный и самодостаточный 

продукт речемыслительной деятельности, полипредикативная единица; слож-

ный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; преце-

дентный текст хорошо знаком любому среднему члену лингвокультурного со-

общества [1]. Значительное количество текстов, проникая в сознание языковой 

личности, закрепляются и часто в обыденной речи непроизвольно воспроизво-

дятся в виде цитат. И. Н. Горелов и К. Ф. Седов называют этот пласт речевой 

субкультурой [2]. 

Анализ творчества русскоязычного рэпера М. Я. Федорова (творческий 

псевдоним Oxxxymiron), а именно последнего альбома («Кто убил Марка?»), 

показал, что в его творчестве присутствуют различные виды интертекстуаль-

ных единиц: библеизмы, мифонимы, прецедентные имена собственные, разно-

образные формы аллюзий на художественные тексты и реальные события.  

Так, одна из смысловых частей заглавной композиции «Кто убил Мар-

ка?», где Марк является именем нарицательным и прямой отсылкой к библей-

ской истории об апостоле Марке, просвещавшем язычников и впоследствии 

ими убитом, целиком состоит из прецедентных текстов: «Русь, куда несешься 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

402 

ты, кто виноват и что делать? Тварь ли я дрожащая или право имею? Из чего 

сделаны наши мальчишки? How much is the fish? Отчего так в России березы 

шумят? Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» 

 

 

1. Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1987. 

Вернуться к статье 

2. Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. М. : Лабиринт, 1997. 

С. 145–150 Вернуться к статье 
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2022 год в Республике Беларусь объявлен Годом исторической памяти. 

Актуальность исторической памяти обусловлена, во-первых, ее ролью в само-

сохранении «Мы-образа» общества, во-вторых, значимостью для культурно-

национальной безопасности государства. В Концепции информационной  

безопасности Республики Беларусь (2019) историческая политика государства 

рассматривается в качестве важного фактора обеспечения национальной без-

опасности (глава 12, параграф 49).  

В свете тех фактов, что спекуляциями на исторической теме все чаще пы-

таются воздействовать на белорусское общество извне, объявление Года исто-

рической памяти своевременно и значимо. В этих целях государственными ор-

ганами Республики Беларусь разработан республиканский план мероприятий, 

который включает определение мест боевой славы, памятных мест для переза-

хоронений останков жертв геноцида с отданием необходимых почестей, рекон-

струкцию мемориального комплекса «Хатынь», издание сборников документов 

«Без срока давности. Беларусь. Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения на оккупированной территории БССР», внесение сведений 

о жертвах геноцида в автоматизированный банк данных «Книга Памяти Рес-

публики Беларусь», проведение мероприятий, посвященных памяти жертвам 

сожженных деревень, разъяснение ответственности за реабилитацию нацизма, 

пропаганду или публичное демонстрирование (в том числе в Интернете либо 

иной информационной сети), изготовление, распространение нацистской сим-

волики или атрибутики, хранение или приобретение ее в целях распростране-

ния и др. 

Год исторической памяти и демонстрация всему миру приверженности 

Беларуси своим незыблемым традициям и уважения к своей героической исто-

рии будут способствовать укреплению единства белорусского народа, и все мы 

должны принять посильное участие в реализации республиканского плана ме-

роприятий Года исторической памяти. 
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Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения всегда являют-

ся актуальными. Во многом уровень дорожной аварийности зависит от отноше-

ния водителя к требованиям безопасности, изложенным в нормах Правил до-

рожного движения (ПДД). В случае возникновения дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) по отношению к его виновнику применяется определен-

ное взыскание. Его вид определяется не только с учетом степени тяжести по-

следствий. Принимается во внимание личность нарушителя и иные факторы. 

Одним из данных факторов является состояние дорожного покрытия. Наруше-

ние правил обгона на участке автомобильной дороги с изношенным асфальто-

бетонным дорожным покрытием может сопровождаться потерей управляемо-

сти автомобилем, что увеличивает риск возникновения ДТП [1; 2]. 

Состояние здоровья участников дорожного движения определяет их  

безопасность. Поэтому пристальное внимание нужно уделять прохождению 

медицинских комиссий водителями транспортных средств. Однако в настоящее 

время к использованию данного документа прибегают лишь в единичных слу-

чаях, например, при необходимости замены удостоверения водителя в связи 

с окончанием срока его действия. Данная ситуация способствует формальному 

отношению к состоянию здоровья. Здесь роль учреждений здравоохранения 

должна быть направлена на диагностирование заболеваний, которые могут 

препятствовать безопасному управлению автомобилем. 

Водитель обязан остановить автомобиль по первому требованию сотруд-

ника ГАИ. За неостановку транспортного средства предусмотрен штраф. 

При этом водители, не имеющие водительского удостоверения или управляю-

щие автомобилем с иными нарушениями, игнорируют требования об остановке, 

что приводит к необходимости преследования данного транспортного средства. 
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Применение административного ареста в качестве наказания за данное право-

нарушение будет способствовать повышению дисциплинированности водите-

лей и снижению количества нарушений. 
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Скулшутинг — это вооруженное нападение на образовательные органи-

зации учащимися либо иными лицами с применением оружия и насильствен-

ных действий в отношении невинных граждан, перерастающее в массовые 

убийства.  

Скулшутинг как феномен характеризуется непредусмотренностью, наро-

читостью и недостатком разумности в деятельности нападающего лица [1].  

Феномен скулшутинга привел государство к модернизации законодательства, 

однако страна не успевает подстраиваться под новые изобретения и методы 

в области совершения вооруженных нападений на образовательные организа-

ции [2]. 

Профилактическая работа, проводимая сотрудниками полиции, носит си-

стемный характер. Cледует сконцентрировать свое внимание на многонацио-

нальном народе, разрабатывая программы гармонизации межэтнических 

и межрелигиозных отношений. Необходимо выявлять лиц, которые распро-

страняют в обществе расовую, религиозную ненависть и своевременно пресе-

кать подобные проявления. Борьба с преступностью несовершеннолетних 

включает в себя не только воспитательные, профилактические, но и каратель-

ные меры [3]. 

Комплексную систему профилактики правонарушений осуществляют 

специализированные подразделения полиции. Деятельность таких ведомств или 

подразделений заключается в выявлении условий, влияющих на психологиче-

ское развитие нападающего, так как в формировании агрессивных намерений 

подростка ведущую роль играет социальная среда, прежде всего, межличност-

ные отношения, а также в оказании реальной помощи в социальном, нравствен-

ном становлении его как полноценного и законопослушного гражданина. 

На данный момент законодательные органы находятся на этапе разработ-

ки эффективных мер по предотвращению вооруженных нападений. 
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Мемориальная тематика использовалась в нормативных правовых актах 

с ХVII века, но только с конца ХХ столетия выделяется особый вид законов — 

мемориальные законы, большая часть которых связана с переживанием памяти 

о Второй мировой войне. 

Тенденция к законодательному закреплению исторической истины про-

явилась в ряде европейских стран еще в 1990-е годы. В 2000-е годы мемориаль-

ное законодательство получило там стремительное развитие, но, к сожалению, 

с опозданием проявилось в Российской Федерации и в Беларуси, хотя наши 

народы в наибольшей степени пострадали от фашизма. В условиях, когда в за-

падных странах усилились попытки переформатировать историю Второй миро-

вой войны под себя и началась деструктивная информационная кампания по 

фальсификации роли СССР, законодательное закрепление права на защиту ис-

торической правды стало жизненно необходимым. В 2014 году Государствен-

ная Дума приняла Федеральный закон 128-ФЗ о внесении в Уголовный кодекс 

Российской Федерации статьи 354 «Реабилитация нацизма». В Республике Бе-

ларусь в 2021 году принят Закон № 103-З «О недопущении реабилитации 

нацизма» и в 2022 году — Закон № 146-З «О геноциде белорусского народа». 

В соответствии со ст. 54 Конституции Республики Беларусь «Каждый 

обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные 

ценности. Сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорус-

ского народа, патриотизм являются долгом каждого гражданина Республики 

Беларусь».  

Помимо ощущения справедливости от возможности защитить мемори-

альными законами историческую память, важным представляется то, что без 

сохранения национального гуманитарного пространства и памяти о великих со-

бытиях, которые свидетельствуют о силе, мужестве и жизнестойкости белорус-

ского народа, невозможно будущее нации.  
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На современном этапе профайлинг как комплексная технология «оценки 

и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информа-

тивных признаков, характеристик внешности и поведения» [1, с. 620] активно 

применяется специалистами различных профессиональных сфер и профилей, 

начиная от правоохранительных органов и заканчивая подбором кадров, семей-

ной психотерапией. Однако анализ литературы, посвященной проблеме про-

файлинга, показал отсутствие единого подхода в определении понятия «про-

файлинг». 

Профайлинг как единица профессиональной терминологии имеет англий-

ское происхождение — profile (профиль). Существует многообразие позиций в 

понимании сущности профайлинга. Так, можно выделить следующие контек-

сты: 

профайлинг — способ обеспечения безопасности, позволяющий на осно-

ве выявления потенциально опасных людей предотвращать противоправные 

действия [2]; 

профайлинг — специальная технология, основу которой составляет сово-

купность методов аудиовизуальной психодиагностики, позволяющих осу-

ществлять комплексный анализ устойчивых, среднеустойчивых и динамиче-

ских параметров вербального и невербального поведения людей [3]; 

профайлинг — способ предотвращения преступных действий, который 

применяется на разных этапах, в разных местах при проведении мероприятий 

по охране общественного порядка [4]; 

профайлинг — вид профессионального поведения, базирующийся на спо-

собностях человека к восприятию и анализу внешней и внутренней информа-

ции, которые предполагают высокий уровень развития у него наблюдательно-

сти, проницательности и коммуникабельности [1]. 
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На наш взгляд, такое многообразие позиций и отсутствие единого подхо-

да в определении данного понятия затрудняют научно-психологическое пони-

мание технологии профайлинга, выбор и включение в нее универсального 

набора социально-психологических методик, обеспечивающих высокий уро-

вень достоверности информации. 
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Патрулирование проезжих частей является одним из мероприятий, обес-

печивающих безопасное движение автомобильного транспорта и пешеходов. 

Данное мероприятие осуществляется путем наблюдения за дорожным движе-

нием и пресечения различного рода правонарушений, допускаемых как пеше-

ходами, так и водителями автомобилей.  

Для эффективной работы патрульной службы используется комплекс-

ный подход. Нарушения, возникающие в процессе дорожного движения, вле-

кут за собой дорожную аварийность. Развитие, усовершенствование настоя-

щих и разработка новых методов патрулирования дорожного движения явля-

ются актуальными и востребованными направлениями.  

Патрулирование дорожного движения обеспечивается несколькими мето-

дами, с помощью которых выявляются и пресекаются различные правонаруше-

ния в области безопасности дорожного движения. Выделяют традиционные и 

современные методы патрулирования.  

Одним из традиционных методов патрулирования является размещение 

на автомобильных дорогах (в основном это дороги с большой интенсивностью 

движения, автомагистрали) и на наиболее аварийно опасных участках дорог 

патрульных автомобилей. Данные транспортные средства используют различ-

ные специальные средства и оборудование (проблесковые маячки, сигнально-

голосовые устройства, приборы для измерения скорости, средства видеофикса-

ции и др.). Однако в настоящее время данный метод необходимо совершен-

ствовать. С одной стороны, наличие на дороге патрульного автомобиля приво-

дит к повышению внимательности у участников дорожного движения, с другой 

стороны, при снижении периодичности осуществления контроля увеличивается 

количество нарушителей. Для компенсации этого разработаны иные методы 
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патрулирования. Одним из них является патрулирование с помощью автомоби-

лей гражданского исполнения. Изучение особенностей и внедрение данного 

метода патрулирования с учетом взаимодействия с другими силами и средства-

ми органов внутренних дел позволят обеспечить безопасность дорожного дви-

жения. 
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Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2019. 100 с. 
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Одномерный человек — плоть от плоти детище капитализма, его образа 

жизни и усилий средств массовой информации. Последние ежедневно, ежечас-

но внушали гражданам, что они живут в свободной, демократической, правовой 

среде, своими силами могут достичь всего, что пожелают. А пожелают они де-

нег, власти, популярности. Благодаря идеологической обработке граждане уве-

ровали в свою счастливую звезду, не заметив, что утратили собственное мнение 

и умение критически мыслить. На этот факт обратил внимание Герберт Марку-

зе в работе «Одномерный человек» [1].  

Формально удовлетворенные права и свободы личности привели к тому, 

что обладатели «счастливого сознания» в условиях рабства готовы согласиться 

со своим положением и преступлениями общества вне зависимости от их тяже-

сти. Данный факт говорит об упадке личностной автономии и понимания про-

исходящего. Граждане не подозревают, что находятся далеко не в демократиче-

ских условиях, что выбор, который они делают, далеко не их выбор. Политико-

экономическая элита посредством производства материальных благ и форми-

рования «репрессивных потребностей» (потребность не в вещах, а потребность 

приобретать вещи) манипулирует гражданами, не прибегая к открытому наси-

лию. Данное явление Г. Маркузе назвал — «неототалитаризмом».  

Интернет — новая угроза для человека. Если СМИ фокусировали созна-

ние одномерного человека на потреблении материальных благ (культ потребле-

ния), отвлекая от социально-политических проблем и духовных ценностей, то 

Интернет не отвлекает, а конструирует сознание человека с заданными каче-

ствами, превращая современника в контролируемое и управляемое существо. 

Одномерный человек еще мог прозреть — «не хлебом единым жив человек», 

управляемый — нет, он объект, изделие, которое потребляют, используют. 

 
1. Маркузе Г. Одномерный человек. М. : REFL-book, 1994. 368 с. Вернуться к 

статье 
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COVID-19 стал мировой проблемой. Но предполагается, что есть опреде-

ленные правила, соблюдая которые, можно защитить свое здоровье и здоровье 

окружающих. Правильно подобранные инструменты информирования позволят 

эффективнее влиять на поведение людей. Цель работы — оценить возможности 

использования средств советского агитационного плаката в условиях совре-

менной пандемии (на примере образов правоохранителей). 

Челябинские полицейские разработали агитационные плакаты в совет-

ской стилистике, призывающие жителей города оставаться дома и соблюдать 

режим самоизоляции [1]. Полагаем, что это хорошая идея для борьбы с корона-

вирусной инфекцией. Традиционно советские плакаты призывали к единению 

граждан: перед советскими плакатистами стояли задачи завоевать доверие и 

поддержку населения, создать правильную идеологическую обстановку, устра-

нить ряд социальных проблем [2; 3]. Именно зрительные образы имели 

наибольший эффект в такой пропаганде. Бесспорно, это можно объяснить 

большой долей малограмотных людей в первые десятилетия советской власти. 

Но современный молодой человек воспринимает действительность через ко-

роткие яркие образы в социальных сетях и видеохостингах («клиповое мышле-

ние»), а значит, зрительные образы, как в агитационных плакатах, могут эффек-

тивно воздействовать на поведение людей. Кроме того, советская стилистика 

зачастую вызывает положительные ностальгические чувства у людей старшего 

поколения. Использование же образов правоохранителей, можно предполо-

жить, должно было подчеркнуть строгость ответственности за несоблюдение 

антиковидных мер [4, c. 219–220]. Но важным в условиях напряженности в рос-

сийском обществе, вызванной карантинными мерами, видится и формирование 

положительного мнения о полицейских. 



Научный поиск курсантов 2022 

 

415 

Таким образом, стилистика советского агитационного плаката в условиях 

пандемии может привлекать внимание разных возрастных категорий населения 

и быть достаточно эффективным средством агитации, но использование обра-

зов правоохранителей видится спорным с точки зрения формирования их по-

ложительного имиджа. 

 

 
1. В лучших традициях СССР: челябинские полицейские разработали агита-

ционные плакаты о самоизоляции [Электронный ресурс]. URL: 
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aczionnye_plakaty_o_samoizoljaczii/ (дата обращения: 06.12.2021). Перейти к источни-
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2. Чаус Н. В. Советские плакаты 1917–1920 гг. — основное средство пропа-
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науки). С. 323–326. Вернуться к статье 
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На начало ХХI века приходятся «мемориальные конфликты», «мемори-

альные войны» и «мемориальные законы». Мемориальное законодательство 

привлекает к себе внимание как принципиально новая нормативно-правовая 

практика. Пример самого развитого мемориального законодательства дает 

Франция, где был принят закон Гэссо (1990), объявивший уголовно наказуе-

мым отрицание холокоста; законы, признающие геноцидом истребление армян 

в Турции (2001) и работорговлю преступлением против человечности (закон 

Тобира, 2001), закон о французском «присутствии» (2005) в бывших колониях.  

Мемориальные законы пока не получили взвешенной оценки: в них по- 

разному квалифицируется как состав «преступления против истории», так и 

мера наказания. Большинство мемориальных законов являются декларативны-

ми, но в Австрии, Германии и Бельгии установлено уголовное наказание, 

а в Чехии и Румынии — вплоть до 10 лет лишения свободы за отрицание холо-

коста. Мемориальное законодательство в ряде стран встречают неоднозначно, 

та же Франция стала центром движения интеллектуалов против принятия по-

добных правовых актов.  

Представляется, что мемориальное законодательство должно быть, и вы-

разим согласие с той позицией, что под мемориальными законами следует по-

нимать нормативно-правовые акты, регулирующие формы и способы использо-

вания и репрезентации в публичном пространстве памятных событий прошлого 

[1, с. 224]. Отметим также несомненную значимость для нашей республики 

принятия в 2021–2022 гг. Законов «О недопущении реабилитации нацизма» и 

«О геноциде белорусского народа», а также объявления 2022 года Годом исто-

рической памяти. 
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ции власти [Электронный ресурс] // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Право 1: 2020. URL: 

https://doi.org/10.21638/spbu14.2020.116 (дата обращения: 02.02.2022). Перейти к ис-

точнику Вернуться к статье 
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В деятельности милиции особая значимость принадлежит способностям, 

которые существенно влияют на уровень эффективности взаимодействия со-

трудника с гражданами. В своих исследованиях А. В. Карпов экспериментально 

доказал, что уровень успешности профессиональных коммуникаций специали-

ста значительно коррелирует с его эмоциональными особенностями, то есть 

эмоциональным интеллектом [1]. Эмоциональный интеллект (далее — ЭИ), яв-

ляясь когнитивно-личностным образованием, оказывает существенное влияние 

на результат профессионального взаимодействия работника милиции. Пробле-

ма ЭИ активно разрабатывалась еще в 90-е годы, однако, как свидетельствует 

анализ литературных источников, точного определения этого понятия до сих 

пор нет. Если рассматривать его в широком смысле, то ЭИ трактуется как спо-

собность индивида дифференцировать позитивные и негативные чувства, а 

также знания о том, как эффективно управлять своим эмоциональным состоя-

нием [2]. 

Часто от правоохранителей требуется умение контролировать и управ-

лять эмоциональными состояниями других людей (управление толпой во время 

массовых мероприятий, предупреждение и прекращение паники и т. д.). Прове-

дение профилактической работы с разными категориями населения также 

предполагает наличие у работников правоохранительных органов способности 

понимать эмоции, чувства и переживания других людей и умения управлять их 

эмоциями, то есть требует развитого эмоционального интеллекта. Все выше-

указанное свидетельствует о том, что ЭИ является одним из важных показате-

лей развития профессиональной культуры сотрудника органов внутренних дел, 

а следовательно, и его профессиональной компетентности. 

Таким образом, эмоциональный интеллект, характеризующийся способ-

ностью адекватной идентификации собственных эмоциональных состояний, 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

418 

а также эмоциональных переживаний других людей, поиском эффективных 

способов регуляции эмоциональных реакций, следует рассматривать как пока-

затель и условие профессиональной компетентности сотрудников милиции. 

 

 
1. Карпов А. В., Петровская А. С. Психология эмоционального интеллекта: 

теория, диагностика, практика : монография / Яросл. гос. ун-т. Ярославль : ЯрГУ, 

2008. 344 с. Вернуться к статье  

2. Emotional intelligence as a standard intelligence / J. D. Mayer [et al.]. Emotion. 

2001. V. 1. P. 232–242. Вернуться к статье  
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Неформальные молодежные движения оказывают достаточно сильное 

влияние на подрастающее поколение. Молодые люди часто вступают в группы, 

где существуют свои жизненные правила и законы. Представителей молодеж-

ных субкультур считают отличными от других, они, как правило, сильно выде-

ляются из общей массы людей, пытаются развиваться, несмотря на ограниче-

ния и запреты общества.  

Субкультура — инструмент социализации молодежи в условиях совре-

менного развития общества [1, с. 56]. Важно отметить то, что одни направления 

в субкультуре со временем могут потерять свою востребованность со стороны 

молодежи и также, наоборот, могут вызвать психологическую потребность со 

стороны молодых людей, что может привести к созданию новых массовых те-

чений. Существуют различные классификации неформальных движений, 

например, по профессиональным, географическим, национальным признакам 

[2, с. 87]. 

Не все виды молодежных субкультур влияют на молодых людей положи-

тельно, некоторые из них содержат в себе признаки криминализации. По при-

чине существования множества субкультур часть из них начинают противосто-

яние между собой, что может привести к невозможности контроля над их дея-

тельностью. Положительное влияние заключается в том, что существуют суб-

культуры, зачастую отражающие интересные направления общей культуры. 

Молодежь открыта для новых течений, так как она находится на стадии разви-

тия мировоззрения, а субкультуры могут оказать в этом помощь.  

Старшее поколение должно с остротой внимания относиться к молодеж-

ным увлечениям и интересам. Появляется потребность проводить психо-

логическую работу с молодежью именно в той среде, в которой они проводят  
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значительное количество времени. Следует уделять пристальное внимание 

нарушению взаимоотношений подростков со сверстниками, проявлений акцен-

туаций характера. 

 

 
1. Ковальчук С. Ю. Функционально-смысловое значение субкультуры нефор-
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2. Касторская М. Н. Символические аспекты духовной культуры молодежи 

в исследовании Т. Б. Щепанской // Психология, социология и педагогика. 2015. № 8. 

С. 87–90. Вернуться к статье 
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Современная Россия в сфере правоохранительной деятельности идет по 

пути развития киберполиции. Внимание уделяется и совершенствованию про-

фессиональной подготовки сотрудников полиции, специализирующихся на 

противодействии преступлениям, совершаемым с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий; активно внедряются инновационные 

технологии (полицейской робототехники, установка на объектах транспортной 

инфраструктуры систем биометрической идентификации и т. д.) [1]. Данная по-

литика уже приносит положительный результат: по итогам 12 месяцев 2021 го-

да количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использова-

нием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло незначи-

тельно — на 1,4 % [2].  

3D-печать — процесс создания твердых трехмерных объектов любой 

формы из цифровой компьютерной модели [3, с. 23]. Данная технология поль-

зуется успехом у правонарушителей: в жилом районе в Австралии в 2018 году 

полицейские арестовали мужчину, который производил оружие с помощью  

3D-печати, а затем продавал преступным группировкам на островах Океании. 

Также выяснилось, что мужчина с помощью 3D-печати изготавливал поддель-

ные документы [4, с. 59].  

При существующих минусах есть и плюсы. В Японии создание  

3D-Центра национальной полиции позволило создать тысячи моделей мест со-

вершения преступлений по показаниям свидетелей, что сыграло огромную роль 

в раскрытии преступлений [4, с. 64]. 3D-технологии могут быть использованы в 

деятельности полиции для копирования доказательств и отпечатков, а также 

для реконструкции событий преступления при помощи моделей и т. д. 
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Также должна быть создана международная база данных по криминаль-

ным аспектам 3D-печати, которая включала бы в себя все существующие тех-

нологии в данной сфере, их программное обеспечение, возможные угрозы, пре-

имущества. Одним из главных условий деятельности правоохранительных ор-

ганов в области 3D-технологий является международный характер этой работы, 

ведь хранение файлов, необходимых для 3D-технологий, носит глобальный ха-

рактер. 
 

 
1. Меняйло Д. В., Леонова Е. Р. К вопросу предупреждения преступлений, со-
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сб. Всероссийской науч.-практ. конф., Белгород, 27 нояб. 2020 г. Белгород, 2021. 

С. 84–88. Вернуться к статье 

2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 
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4. Жданов Ю. Н, Овчинский В. С. Киберполиция XXI века. Международный 
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Проявления различных форм агрессии достаточно распространены в со-

временном социуме. Последствия агрессивных действий нередко бывают 

крайне опасными, так как под угрозой может оказаться жизнь как самого агрес-

сора, так и других людей, поэтому данная тема является актуальной на сего-

дняшний день. 

Агрессивное поведение — это вид девиантного поведения, характеризу-

ющийся разрушительной целенаправленной деятельностью, противоречащей 

нормам и правилам существования людей в обществе, наносящей вред объек-

там нападения, причиняющей физический ущерб людям и вызывающей у них 

психологический дискомфорт.  

По направленности агрессивное поведение подразделяют на гетероагрес-

сивное и аутоагрессивное. Аутоагрессивностью называют намеренную актив-

ность, направленную на причинение себе вреда в физической и психической 

сферах [1]. В современном мире этот социальный феномен слишком часто 

встречается, особенно в подростковом возрасте.  

Аутоагрессивное поведение по форме проявления бывает как внутрен-

ним, так и внешним. Первый тип характеризуется самоугнетением, самообви-

нением, самоуничтожением на фоне негативного самоотношения к своему 

внешнему виду, характеру, виду деятельности, при отсутствии попыток что-

либо изменить. Личность проявляет негативное отношение к собственному 

«Я», что вызывает внутриличностный конфликт и психический дискомфорт. 

Другой тип проявляется в непосредственном причинении ущерба своему орга-

низму: самоповреждения, химические и нехимические зависимости, фанатизм, 

суицидальные попытки и др. [2]. Человек наносит себе вред, потому что не мо-

жет по-другому конструктивно решить свои проблемы. Данная форма ауто-

агрессивного поведения при острых эмоциональных реакциях может иметь до-

статочно серьезные последствия для жизни аутоагрессора. 
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Изложенное позволяет сделать вывод о высокой значимости комплексно-

го исследования проблемы аутоагрессивного поведения. Определение природы, 

факторов и механизмов развития данной формы девиантного поведения позво-

лит выработать действенные меры по ее превенции и коррекции. 

 

 
1. Шустов Д. И. Аутоагрессия и самоубийство при алкогольной зависимости: 

клиника и психотерапия. СПб. : СпецЛит, 2016. 207 с. Вернуться к статье 

2. Яковлев Б. П., Бабушкин Г. Д., Усаева Н. Р. Проблема аутоагрессивного 

поведения человека // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 4 (59). 

С. 35–39. Вернуться к статье 
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С развалом СССР и дискредитацией ценностей социализма были связаны 

ожидания свободы, демократии и материального благополучия. Капитализм 

был представлен как наилучшая альтернатива красной «тирании». Убеждали, 

что рыночная система экономики и государственное устройство стран Европы 

и США способствуют лучшему удовлетворению социальных и материальных 

потребностей людей. Внимание акцентировалось на плюсах: свобода мнений и 

идеологий, демократия, поощрение частной инициативы и возможность своими 

руками достигнуть материального благополучия. При подобной подаче инфор-

мации люди не обращали внимания на конечные цели и ориентиры экономиче-

ских систем. Не была учтена элементарная логика: если есть победители, то 

есть и проигравшие. В результате на постсоветском пространстве вместо обе-

щанного процветания всех пришла безработица, рост преступности и сокраще-

ние финансирования социальных программ государства.  

Для того чтобы разрушить устоявшиеся социалистические идеалы, была 

использована технология, в ходе которой потребности людей искусственно 

снижаются и сводятся к витальным: алкоголь, плотские утехи и т. п. Трансля-

ция этих ценностей осуществлялась через развлекательные программы телеви-

дения, фильмы, музыку, книги. В основе технологии — принцип пирамиды Аб-

рахама Маслоу: человек не стремится к высшим потребностям, не удовлетво-

рив до этого примитивные. Принцип «спрос рождает предложение» действует 

во всех сферах жизни. Например, образование в России стало услугой, цель ко-

торой прибыль, а не развитие личности. Если раньше творцы искусства выра-

жали свои мысли и отношение к тем или иным событиям, то современные 

«властители дум» потакают непритязательному вкусу толпы, тиражируют цен-

ности, приносящие прибыль. 

Информационная среда стала поприщем капиталистических отношений 

в сфере идей. В Интернете доминируют тексты и образы, привлекающие вни-

мание и, естественно, приносящие прибыль. Мы живем в непростое время, 
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в котором цели развития человеческой личности, культуры (ценности комму-

низма) натыкаются в инфосфере на содержание, отредактированное корыстью, 

стремлением к известности и в конечном счете, намерением создания управля-

емого человека. Видимый итог смены социальных систем — беспрецедентное 

для нас социальное расслоение. 
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Мотивация является психофизиологическим процессом, побуждающим 

человека к проявлению активности в той или иной сфере. В профессиональной 

деятельности должная мотивация является одним из ключевых факторов общей 

компетентности, которая предопределяет эффективность работы, стремление к 

повышению квалификации, заинтересованность в результатах труда, общую 

вовлеченность в процессы, протекающие в организации, и т. д. Особое значение 

мотивационные аспекты имеют в профессиях, связанных со значительными 

психофизиологическими перегрузками, включающих элементы экстремальных 

ситуаций, в частности — в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

(ОВД). 

Проводимое нами исследование направлено на изучение мотивации со-

трудников ОВД на этапе получения профессионального образования в учре-

ждениях системы МВД. На данном этапе основной вопрос касается мотивов 

выбора профессии и поддержания стремления к прохождению обучения. Осно-

вой мотивации в этом случае являются морально-этические аспекты, связанные 

с пониманием и внутренним принятием деонтологического характера службы. 

Наши опросы показали, что на начальном этапе обучения для 60 % курсантов в 

число доминирующих мотивов входит стремление помогать людям, быть об-

щественно полезными, сопряженное с избыточной романтизаций служебной 

деятельности (сказывается влияние социальных стереотипов, массовой культу-

ры) [1]. На завершающем этапе обучения в структуре мотивации доминирует 

прагматичный элемент: стремление построить карьеру, продвинуться по слу-

жебной лестнице. Также проявляется потребность в признании, высокой обще-

ственной оценке выполняемой деятельности. 

Знание мотивационных аспектов служебной деятельности важно с точки 

зрения управления служебным коллективом, формирования благоприятного 

морально-психологического климата, поддержания должного уровня корпора-

тивной культуры. 
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1. Венидиктов С. В., Сазыкина В. И. Психологическая адаптация девушек-

курсантов к обучению в учреждении образования системы МВД // Актуальные про-

блемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом : мате-

риалы IV Междунар. науч.-практ. конф. : в 2-х ч. / Витеб. филиал Междунар. ун-та 

«МИТСО» ; редкол.: А. Л. Дединкин (гл. ред.) [и др.]. Витебск, 2017. Ч. 1. С. 187–190. 

Вернуться к статье 
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кандидат исторических наук, доцент  
 

Предполагается, что сравнительный анализ образов полицейских и мили-

ционеров в кинокартинах, которые были созданы в разные десятилетия ХХ в., 

позволяет увидеть трансформации в презентации правоохранителей [1]. Цель 

статьи — сравнить тенденции в представлении правоохранителей в западном и 

советском кинематографе на наиболее ярких примерах. 

В 2020 г. Могилевский институт МВД Республики Беларусь провел среди 

учащихся конкурс на лучший косплей персонажа художественного фильма, 

мультфильма или литературного произведения — милиционера или полицей-

ского [2]. Среди популярных кинематографических образов выделялись Глеб 

Жеглов («Место встречи изменить нельзя») и Робокоп («Робокоп»). 

В фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979) капитан милиции опе-

руполномоченный Глеб Жеглов представлен как высокого роста довольно по-

движный мужчина, с карими глазами, очень ловкий, осторожен (не расстается с 

пистолетом, даже когда спит). У данного персонажа прирсутствует такая поло-

жительная черта, как трудолюбие, но к людям он относится, как к расходному 

материалу, имеет и такую черту характера, как самолюбование.  

Центральная фигура в «Робокопе» (1987) — Алекс Мерфи. Он работал 

обычным полицейским, но погиб при исполнении служебных обязанностей. 

Спасти героя нельзя, но можно использовать тело для экспериментов. Таким 

образом, создается киборг, который продолжает выполнять обязанности поли-

цейского: герой должен служить обществу, подчиняться закону и защищать не-

винных. Но полностью подавить волю главного героя «программная» часть не 

в состоянии. Робокоп показывает замечательные результаты, патрулируя город 

и сражаясь с преступниками. «Человеческая» и «механическая» части позволя-

ют ему справиться с преступным руководством корпорации, создавшей героя. 

Робокоп в какой-то мере похож на Жеглова: такой же целеустремленный и са-

моотверженный, но в некоторых моментах, как ни странно, более человечный. 

Таким образом, в данных кинематографических образах доминируют та-

кие черты, как решительность и целеустремленность. 
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1. Татарчук Е. И., Черномордов Р. В. Сравнительный анализ западных и со-

ветских кинообразов правоохранителей [Электронный ресурс] // Курсантские иссле-

дования : сб. науч. работ / Могилев. ин-т. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: 
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Газеты в начале ХХ века являлись основным средством массовой инфор-

мации для населения Советской России. Читая их, люди черпали необходимую 

им информацию практически обо всех тогдашних событиях. Писалось в газетах 

и о деятельности милиции Могилевской губернии, от которой в 1918 году (по-

сле немецкой оккупации) неоккупированной осталась только восточная часть 

губернии, административный центр был перенесен в уездный город Мсти-

славль, в связи с чем потребовались финансовые средства на расположение гу-

бернских учреждений в этом городе. Выход был найден: «Буржуазия Мсти-

славля была обложена единовременным налогом в полмиллиона рублей, кото-

рые и были затрачены на устройство города» [1]. Сбором налога занималась и 

местная милиция.  

Аналогичным образом действовала советская власть в еще одном уездном 

центре Могилевской губернии — городе Климовичи. В Климовичах за отказ 

выполнять указания местного Совета рабочих и крестьянских депутатов «мест-

ная буржуазия была оштрафована на 300 тысяч рублей» [2]. Начальник Климо-

вичской уездной милиции Бирнбаум издал 1 августа 1918 года приказ № 20 

о назначении участковых начальников милиции по уезду: «Начальником  

1-го участка был назначен Николай Моисеевич Сморщков (уроженец местечка 

Хотимск); 2-го — Петр Васильевич Сафронков (уроженец местечка Хотовиж); 

3-го — Казимир Наномонович Сыч (уроженец фольварка Яновка); 4-го — 

Дмитрий Лукьянович Яковлев (уроженец местечка Шумячи); 5-го — Михаил 

Антонович Вержбицкий (уроженец местечка Костюковичи)». Этим же прика-

зом был назначен начальником Климовичской городской милиции Михаил 

Петрович Вязов, а его помощником (т. е. заместителем) — Константин Степа-

нович Лишик [3].  
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На основании изложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Милиция Могилевской губернии в 1918 году боролась не только с пре-

ступностью, но и с местным зажиточным населением. 

2. Благодаря сохранившимся газетам нам удалось узнать фамилии многих 

милицейских начальников Могилевской губернии в 1918 году. 

 

 
1. Известия Климовичского уездного исполнительного комитета Советов кре-

стьянских и рабочих депутатов. 1918. 12 октября. Вернуться к статье 

2. Известия Сычевского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов. 1918. 15 сентября. Вернуться к статье 

3. Известия Климовичского уездного исполнительного комитета Советов кре-

стьянских и рабочих депутатов. 1918. 24 августа. Вернуться к статье 
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Юридический текст, имеющий специфические прагматические и функци-

ональные черты, выступает единицей речевой, коммуникативной системы и ха-

рактеризуется многомерностью и многоаспектностью [1]. Специфичность юри-

дического текста определена, во-первых, особой функцией права (воздействие, 

регулирование, долженствование), во-вторых, обращением не только к профес-

сионалам в данной области, но и к различным категориям населения (рассчитан 

на широкий круг адресатов) и требует соответствующего языкового воплощения.  

Юридический текст, представляющий собой сообщение, содержащее 

правовую информацию, сформированное в виде официального письменного 

документа, имеющее модальный характер и прагматическую установку, подчи-

няется текстовой норме, то есть отвечает требованиям структурирования сово-

купности языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией в целях обеспе-

чения желаемого коммуникативного эффекта. Несомненно, синтаксические 

средства создания юридического текста в процессе реализации его коммуника-

тивно-прагматической установки играют огромную роль. Материалом исследо-

вания был выбран Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях [2]. Изучив исследуемый материал с точки зрения представленно-

сти синтаксических конструкций, наблюдаем многослойную синтаксическую 

организацию текста. Среди простых предложений можно отметить частотность 

использования предложений, осложненных однородными и обособленными 

членами предложения (особенно определениями, выраженными причастными 

оборотами). Среди сложных предложений выявлено преобладание предложе-

ний с подчинительной связью над предложениями с сочинительной связью.  

С помощью правильно выбранных синтаксических средств достигается 

точное и ясное формулирование правовых предписаний, обусловливается мак-

симальная лаконичность текста и вместе с тем однозначность и доступность его 

восприятия. 
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Взаимодействие двух государственных структур (прокуратуры и мили-

ции) всегда имело большое значение в деле соблюдения правопорядка. Рас-

смотрим это взаимодействие, насколько позволяет объем публикации, в треть-

ем квартале 1958 года.  

На основании плана работы прокуратуры Могилевского района в указан-

ном квартале в июле 1958 года значилось проведение межведомственного со-

вещания работников прокуратуры, суда и милиции Могилевского района, 

на котором обсуждались итоги работы по борьбе с преступностью в районе в 

первом полугодии. Ответственным за проведение совещания в плане значился 

прокурор Могилевского района, младший советник юстиции А. Алексеенко. 

Далее прокуратурой на сентябрь месяц была запланирована проверка в Моги-

левском отделе милиции по вопросу законности наложения штрафа за наруше-

ние Положения о паспортах. По итогам проверки должны были принять соот-

ветствующие меры, а ответственным за проверку значился прокурор Дадьков. 

В июле–августе 1958 года прокуратура должна была произвести проверку по 

вопросу соблюдения Закона «О сохранении и развитии общественного живот-

новодства» в колхозе имени Ленина и «40 лет Октября» Хоновского сельсовета, 

кроме того, данная проверка должна была затронуть два-три колхоза на терри-

тории Семукачского и Княжицкого сельсоветов. Ответственными за проведе-

ние этих проверок были Дадьков и Алексеенко. Также в августе 1958 года пла-

нировалось проверить работу Могилевского районного отдела милиции по во-

просу о розыске скрывшихся уголовных преступников, ответственным за эту 

проверку был назначен прокурор Могилевской прокуратуры Дадьков [1, л. 3].  

В итоге можно сделать следующий вывод: взаимодействие прокуратуры и 

милиции содействовало укреплению законности и правопорядка на территории 

Могилевского района Могилевской области в 1958 году. 
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Общественное доверие и поддержка граждан выступают одними из глав-

ных принципов и критериев эффективности деятельности ОВД РФ [1], что обу-

славливает потребность в постоянном совершенствовании форм и методов вза-

имодействия правоохранительных структур с институтами гражданского обще-

ства. Наиболее привычный метод воздействия на массовое сознание граждан — 

это сотрудничество со СМИ. Однако в настоящее время СМИ начинают терять 

актуальность в глазах граждан. Прежде всего, это связано с развитием техноло-

гий и социальной медиа, особенно в сфере «лайф-блогов» [2, с. 90].  

Одной из ключевых проблем взаимодействия ОВД РФ и блогерского со-

общества выступает критическая оценка деятельности полиции со стороны 

представителей новой масскультуры, которая выражается в монтаже любитель-

ской съемки (блогеры вырезают наиболее выгодные для себя и наиболее невы-

годные для полиции элементы), в формулировании «на камеру» неудобных во-

просов и т. д. [3, с. 86]. Решить данную проблему проще всего предоставлением 

опровергающей записи с нагрудных камер «Дозор». Однако сотрудник не име-

ет право выкладывать в социальные сети подобную информацию. Действую-

щие инструкции обязывают сотрудников полиции быть сдержанными и осто-

рожными с публичными высказываниями в социальных сетях [4].  

В системе МВД РФ создано Управление по взаимодействию с института-

ми гражданского общества и средствами массовой информации (УОС МВД) [5], 

однако в его задачи не входит прямая работа с блог-сферой. В этой связи 

наиболее рациональным решением будет дополнение функционала данного 

структурного подразделения функцией по «разработке тактики защиты закон-

ных действий сотрудников ОВД, в том числе с использованием служебной ин-

формации с видеозаписывающих устройств».  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

438 

В заключение необходимо отметить, что при взаимодействии с предста-

вителями блогерского сообщества полицейский должен соблюдать основные 

деонтологические принципы, четко знать алгоритм своих действий в ситуациях 

организации несанкционированных съемочных мероприятий. 
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В любом обществе присутствуют социальные нормы, которые, являясь 

общепризнанными правилами, образцами и заданными стандартами поведения, 

выполняют функцию упорядочивания и стабилизации различных типов взаи-

модействия индивидов и социальных групп. Нарушение или же игнорирование 

данных норм подразумевает собой социальное отклонение. На протяжении 

многих столетий девиантное поведение было и остается одной из наиболее 

важных проблем социума, которая не утрачивает своей актуальности и в насто-

ящее время. 

Под девиантным подразумевается поведение, отклоняющееся от обще-

принятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных 

сообществах в определенный период их развития [1]. 

Социальными и психологическими особенностями девиантного поведе-

ния личности являются: 1) наличие негативной оценки форм его проявления 

в обществе; 2) устойчивость проявления (длительность и многократность); 

3) общая согласованность с направленностью личности; 4) способствует разви-

тию социальной дезадаптации; 5) механизм развития и специфика проявления 

обусловлена половозрастными и индивидуальными особенностями [2].  

Ведущим свойством девиантного поведения, по мнению ряда авторов, 

выступает его деструктивность, так как его различные формы причиняют вред 

окружающим людям и/или наносят реальный ущерб, способствуют разруше-

нию личности девианта [2; 3]. Я. И. Гилинский и В. С. Афанасьев к основным 

формам девиантного поведения относят: алкоголизацию и другие формы ад-

дикции; осознанное совершение преступлений; суицидальное поведение; про-

ституцию; сексуальные девиации [3]. Однако на современном этапе констати-

руется появление и активное распространение новых форм девиантного пове-

дения (шоплифтинг, кибербуллинг, киберсуицид и др.), которые детерминиро-

ваны интенсивным развитием компьютерных технологий и интернет-

пространства. 
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Таким образом, исследование социально-психологических феноменов по-

веденческих девиаций и факторов, влияющих на их формирование, является 

важным условием разработки эффективных средств профилактики новых форм 

девиантного поведения. 
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Правовой статус сотрудника полиции определяется его правами и обя-

занностями, ограничениями и запретами, которые связаны с прохождением 

службы. Сам порядок прохождения службы, гарантии и характер ответственно-

сти и морально-нравственные аспекты также относятся к правовому статусу 

полицейского. Моральная составляющая охватывает все вышеперечисленное и 

представляет собой набор этических правил, требований к нравственной куль-

туре и морально-психологические установки сотрудника полиции, в том числе 

его замотивированность в служебной деятельности [1]. 

В настоящее время существует проблема кадрового «голода», которую 

можно связать с понятием мотивации прохождения службы в правоохрани-

тельных органах.  

Мотивированность сотрудника зависит от внешних факторов, которые 

будут влиять на его эффективную и качественную деятельность. Уровень де-

нежного довольствия, правового, медицинского, информационного обеспече-

ния играет важную роль и должен быть соразмерен силам, направленным на 

прохождение службы, а также удовлетворять некоторые личные и служебные 

потребности. Стоит отметить, что внутренние нравственные факторы, такие как 

чувство долга, патриотизм, собственное мировоззрение сотрудника правоохра-

нительных органов, также являются ориентиром на прохождение службы. 
Также существует проблема оценки обществом деятельности сотрудни-

ков полиции. Здесь же необходимо отметить спорное направление кинемато-

графа, литературы и музыкальных произведений, которые отражают открыто и 

без цензуры авторское видение деятельности сотрудников полиции, не осозна-

вая всю многогранность и особенности служебной деятельности, что приводит 

к созданию «ложного» образа современного полицейского, что, в свою очередь, 

негативно сказывается на желании и мотивах выбора профессии полицейского. 
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В заключение хотелось бы сказать о том, что актуальность данной темы 

будет возрастать, так как формирование эффективных способов, направленных 

на повышение мотивации и правового статуса сотрудника полиции, является 

одним из приоритетных задач нашего государства. 
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Данная работа представляет собой попытку начальной систематизации 

информации об особенностях иноязычной подготовки сотрудников полиции 

США. Требования, предъявляемые к сотрудникам полиции США при прохож-

дении службы, очень высокие. Кроме того, под влиянием современных тенден-

ций развития общества и технологий отмечается тенденция к непрерывному 

совершенствованию требований к знаниям и навыкам современного американ-

ского полицейского. Полицейский должен быть подготовлен к своей служебной 

деятельности, которая так или иначе связана с общением с людьми. Известно, 

что население США многонационально, следовательно, оно мультиязычно. 

В США нет единого официального государственного языка, поэтому использо-

вать понятие «иностранный язык» в данном контексте не очень уместно. Сле-

довательно, изучение языков является средством совершенствования взаимо-

действия сотрудников полиции и общества. Уже на этапе профессионального 

отбора особое внимание уделяется кандидатам, которые сдают экзамены на 

знание одного или нескольких языков (помимо родного). Разумеется, в языко-

вой подготовке полицейских преобладают те языки, которые имеют домини-

рующие позиции среди местного населения разных штатов. Кроме того, в США 

существует возможность службы в полиции иммигрантов из других стран. 

В таком случае их языковая подготовка концентрируется в основном на каче-

ственном изучении языка местного населения конкретного штата. В этой связи 

среди американских полицейских можно встретить и тех, кто, помимо англий-

ского, свободно владеет, например, русским, французским, китайским и иными 

языками. Кандидаты в сотрудники правоохранительных органов должны удо-

влетворять нескольким нормативно установленным требованиям, среди кото-

рых нередко фигурирует уверенное владение одним или несколькими языками, 

помимо родного.  

Работа в полиции в США является одной из престижных профессий. 

Об этом свидетельствует существование строгих критериев отбора кандидатов 
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(в зависимости от должности), которые, помимо профессиональных физиче-

ских качеств, психологического и морально-этического соответствия, требуют 

от будущих полицейских уверенной языковой подготовки. 
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Одной из острых в судьбе белорусского народа и его истории является 

проблема белорусского языка. Язык — это, возможно, самая большая часть 

культуры любого народа.  

Одинаково ли хорошо воспринимают информацию жители Могилевской 

области на русском и белорусском языках из СМИ? Каждый второй опрошенный 

респондент (58,8 %) одинаково хорошо воспринимает информацию, подавае-

мую в СМИ на русском и белорусском языках. Однако 40,2 % участников 

опроса все же лучше понимают информацию на русском языке. Число тех, кто 

больше понимает белорусский язык, нежели русский, совсем небольшое — 

1,0 %. Жители крупных городов в большей степени, нежели жители районных 

центров и сельской местности, понимают русский язык, чем белорусский 

(43,7 %, 40,1 % и 30,9 %, соответственно) [1].  

Количество респондентов, которые одинаково хорошо понимают инфор-

мацию, подаваемую в СМИ на русском и белорусском языках, увеличивается 

по мере увеличения возраста жителей области. Исследования показывают, что 

50,4 % респондентов в возрасте 16–29 лет хорошо понимают информацию на 

русском и белорусском языках. В то же время для 47,5 % более понятна инфор-

мация на русском языке, а для 2,1 % респондентов этого возраста понятно ин-

формация только на белорусском языке. Таким образом, можно говорить о том, 

что молодежь меньше (в 1,36 раза) понимает информацию на белорусском язы-

ке из различных СМИ.  

В то же время респондентам в возрасте 30–39 лет информация, подавае-

мая в СМИ, понятна на русском и белорусском языках для 53,2 %, более понят-

на на русском языке — для 46,2 % и более понятна на белорусском языке — 

0,6 %. 

Респонденты возрастной категории 40–49 лет понимают информацию на 

русском и белорусском языках — 60,1 %; лучше понимают на русском языке — 
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39,9 % и лучше понимают на белорусском языке — 0,0 %. Среди жителей воз-

раста 50–59 лет около 70,0 % респондентов понимают информацию на русском 

и белорусском языках одинаково, 30,0 % — лучше понимают на русском языке 

и 1,85 % — только на белорусском языке. Примерно такая же картина просмат-

ривается и у жителей области в возрасте 60 лет и старше. 

Таким образом, сейчас перед государством стоит вопрос сохранения бе-

лорусского языка, что, в свою очередь, также является условием сохранения 

национальной культуры и самобытности белорусского народа. В этой связи 

именно СМИ смогли бы сыграть важную роль и способствовать решению дан-

ной проблемы. 

 

 
1. Исследование возможностей средств массовой информации, их непосред-

ственного воздействия на социально-экономические, политические и духовно-

нравственные стороны функционирования общества : отчет о НИР (сводный) / Отдел 

социологических исследований и информационно-аналитической работы КИУП 

«Информационное агентство “Могилевские ведомости”» ; рук. Н. В. Новикова. Мо-

гилев, 2020. 49 с. Вернуться к статье 
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На протяжении многих десятков лет Полесье как историко-

этнографический регион было предметом изучения исследователей разных об-

ластей знаний: географов, историков, этнографов, лингвистов [1; 2]. Чем при-

мечателен этот край и почему интерес к нему сохраняется и в наши дни? 

Уникальность Полесья определяется прежде всего его географическим 

положением. Оно располагается на территории Полесской низменности и вхо-

дит в состав четырех стран: Беларуси, Украины, Польши, России. Большая его 

часть находится на юге Беларуси и севере Украины. Каждое Полесье (белорус-

ское, украинское, польское, русское) самобытно: имеет разный этнос, разные 

диалекты. 

Большой вклад в изучение культуры и быта полешуков внес 

Ф. Д. Климчук [3]. Будучи филологом по образованию, ученый большую часть 

свой жизни посвятил изучению полесских диалектов. Результатом многочис-

ленных экспедиций и совместных исследований с учеными других стран стали 

такие фундаментальные работы, как «Лексический атлас белорусских диалек-

тов», «Общеславянский атлас», «Европейский атлас». Кроме этого, на протя-

жении 15 лет Ф. Д. Климчук занимался переводом Евангелия на язык, на кото-

ром разговаривали его односельчане. За свою исследовательскую деятельность 

ученый был награжден Государственной премией Республики Беларусь. 

В 80–90-е годы ХХ ст. в Беларуси сформировалось общественное движе-

ние, которое провозглашало автономность полесского края, одним из инициа-

торов которого был Н. Шелягович. Вместе с группой единомышленников он 

пытался возродить полесскую культуру и создать единый особый полесский 

язык. В 1990 году была организована конференция, на которой обсуждались 

проблемы Полесья, а также был предложен вариант полесского алфавита, хотя 

первый печатный полесский букварь был издан в Пинске еще в 1907 году на 

основе латиницы.  
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Попытка автономии полесского региона не увенчалась успехом. На дан-

ный момент белорусское Полесье — это часть Республики Беларусь, а полес-

ский язык — один из говоров белорусского национального языка. 

 

 
1. Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Поле-

сья : сборник / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики. М. : Индрик, 

1995. 399 с. Вернуться к статье 

2. Полесье и этногенез славян : предвар. материалы и тезисы конференции / 

редкол.: Н. И. Толстой (отв. ред.) и др. М. : Наука, 1983. 156 с. Вернуться к статье 

3. Шулякова Н. Язык, на котором говорили мои родители, не умрет [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://imenamag.by/posts/yazyk-na-kotorom-govorili-roditeli (да-

та обращения: 25.01.2022). Перейти к источнику Вернуться к статье 
 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr24798470000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr24798470000
https://imenamag.by/posts/yazyk-na-kotorom-govorili-roditeli
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Преступность в сфере IT-технологий во время пандемии COVID-19 резко 

увеличилась по всему миру, что и подталкивает государства активнее разраба-

тывать меры профилактики преступности в этих направлениях. Цель — вы-

явить особенности профилактики киберпреступности в Беларуси. 

Ответные шаги белорусского государства были обозначены в Концепции 

информационной безопасности Республики Беларусь [1]. Но, как отметил Пре-

зидент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в ходе VI Всебелорусского 

народного собрания, нужно активно работать над повышением информацион-

ной грамотности населения [2]. В целях противодействия данным правонару-

шениям 26 марта 2021 года в Республике Беларусь был утвержден Комплекс-

ный план мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по проти-

водействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышению 

цифровой грамотности населения на 2021–2022 годы [3]. 

Крупнейший интернет-провайдер Беларуси «Белтелеком» проводит ак-

тивную информационную работу [4]. Для повышения уровня цифровой гра-

мотности населения и уменьшения количества киберпреступлений в Белару-

си в мае 2021 года МВД была проведена «Декада кибербезопасности» [5].  

Она включала в себя комплекс мероприятий по широкомасштабному информи-

рованию населения о методах киберпреступников, мерах противодействия 

и профилактики. Были организованы профилактические беседы с наиболее уяз-

вимыми категориями населения — учащимися, людьми пожилого возраста. 

Высоко оценивая использованную инфографику, следует отметить следующее 

1) в ней превалирует текстовая часть, восприятие которой требует повышенно-

го внимания; 2) нередко текст представлен мелким шрифтом; 3) отсутствуют 

привлекающие внимание образы и цветовые схемы. 
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Таким образом, спецификой в обеспечении кибербезопасности в Респуб-

лике Беларусь является активная информационная работа на общегосудар-

ственном и ведомственном уровнях. Дальнейшее использование и совершен-

ствование инфографики видится важной частью профилактики киберпреступ-

лений. 

 

 
1. О Концепции информационной безопасности [Электронный ресурс] : по-

становление Совета Безопасности Республики Беларусь, 18 марта 2019 г. № 1. URL: 

https://pravo.by/upload/docs/op/P219s0001_1553029200.pdf (дата обращения: 

29.10.2021). Перейти к источнику Вернуться к статье 

2. Доклад Президента Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании 

[Электронный ресурс]. URL: https://president.gov.by/ru/events/shestoe-vsebelorusskoe-

narodnoe-sobranie (дата обращения: 06.11.2021). Перейти к источнику Вернуться к 
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3. Единый день информирования. Основные аспекты профилактики кибер-

преступности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. URL: 

https://minsk.gov.by/ru/actual/view/209/2021/inf_material_2021_05.shtml (дата обраще-

ния: 29.10.2021). Перейти к источнику Вернуться к статье 

4. Современные аспекты кибербезопасности [Электронный ресурс]. URL: 

https://security.beltelecom.by/2021/08/20/sovremennie_aspekti_kiberbezopasnosti/ (дата 

обращения: 25.10.2021). Перейти к источнику Вернуться к статье 

5. МВД проводит декаду кибербезопасности [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.belta.by/society/view/mvd-provodit-dekadu-kiberbezopasnosti-440771-2021/ 
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Современное общество сложно представить без доминирования цифро-

вых технологий, которые становятся частью объективной человеческой дей-

ствительности [1, с. 143]. При этом цифровые технологии продолжают для зна-

чительной части граждан оставаться чем-то новым, сложно встраиваемым 

в обыденную, а тем более в профессиональную жизнь. Отдельного внимания 

эта проблема заслуживает при анализе цифровой компетентности руководите-

лей ОВД РФ, которая в настоящее время исследователями оценивается как не-

достаточная. В качестве основных причин несформированности цифровой ком-

петентности у данной категории сотрудников ОВД следует отметить: 

− нехватку экономических ресурсов для обеспечения подразделения не-

обходимой техникой, соответствующей высоким стандартам внедряемых циф-

ровых технологий [2, с. 259]; 

− профессиональную ментальность ряда руководителей территориальных 

и линейных органов внутренних дел, через призму которой как угроза воспри-

нимается все новое, а привычное, традиционное определяет основные векторы 

работы [3, с. 99]. 

Указанные проблемы являются главными препятствиями в процессе со-

вершенствования цифровой компетенции руководителей ОВД. В этой связи, 

на наш взгляд, требуется принятие соответствующих мер, а именно: 

− увеличение количества ресурсов, которые выделяются из государ-

ственного бюджета на технологическое обеспечение ОВД; 
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− введение обязательного обучения и повышения квалификации в сфере 

IT-технологий для всех сотрудников ОВД вне зависимости от замещаемых ими 

должностей. 

Безусловно, данные направления определяющие, но не единственные. 

При этом следует полагать, что пути решения уже не просто намечены, они ре-

ализуются и в скором времени должны дать эффективные результаты в борьбе 

с преступным сообществом. 
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В начале третьего тысячелетия языковые контакты стали всеобъемлющи-

ми, и этот факт не может оставаться без внимания со стороны лингвистов, тре-

буя глубокого и системного изучения [1, с. 72]. Перемены в обществе отража-

ются в изменениях культурного и языкового облика, формируют новые понятия 

и ценности. Все эти изменения отражаются в молодежной языковой среде, обу-

словливая в ней не только появление новых лексических, грамматических и 

фразеологических единиц, но и принятие и адаптацию языкового материала из 

уже известных языковых источников. Такой процесс хорошо прослеживается 

на примерах пересечения и заимствования жаргонизмов в молодежном сленге. 

Жаргон (франц. jargon) — разновидность речи, используемой преимуще-

ственно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной 

группой, объединяющей людей по признаку профессии (жаргон программи-

стов), положения в обществе (жаргон русского дворянства в XIX в.), интересов 

(жаргон филателистов) или возраста (молодежный жаргон). От общенародного 

языка жаргон отличается специфической лексикой и фразеологией, а также 

особым использованием словообразовательных средств [2].  

При работе с онлайн-словарем современного молодежного сленга было 

установлено, что значимый пласт в молодежном сленге занимает блатной и тю-

ремный жаргон. Например, такие жаргонизмы, как блатной, вертухай, маза, 

маслята, подстава, используются в молодежной среде в своем прямом значе-

нии: «Есть маза пивка выпить на халяву», «Кадило крутится — лавэха му-

тится». 

Отдельные единицы блатного жаргона утратили свою первоначальную 

резко негативную коннотацию и приобрели нейтральный оттенок, например: 

подстава, кореш, выкупить и др. 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

454 

Таким образом, можно утверждать, что значительный пласт лексики из 

блатного и тюремного жаргонов был заимствован носителями языка в совре-

менном молодежном жаргоне и частично утратил негативную коннотацию. 
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Речевой субстандарт представляет собой «динамичную подсистему наци-

онального языка, включающую в себя внелитературные, территориальные, со-

циальные, этнические и иные компоненты» [1, с. 314]. Нами проводится работа 

по поиску и систематизации языковых единиц, находящихся на стыке катего-

рий субстандарта и молодежного сленга (относительно изолированной и само-

стоятельной системы, имеющей возрастную, социальную и субкультурную 

обусловленность [2]). В речи молодежи существует обширная группа слов 

(маркеров), которая указывает на наличие девиаций криминальной направлен-

ности. Предлагаем базовый вариант классификации: 

1) описание противоправных действий: встать на лыжи — совершить по-

бег; бомбить — воровать; нагреть — обогатиться обманом; мокруха — убий-

ство; дать наркозу — оглушить человека ударом по голове; 

2) наименования-характеристики криминальных субъектов: хор (хоро-

вод) — преступная группа, шайка; бык — рядовое звено криминалитета; игло-

вой — наркоман; партизан — человек в бегах; плиточник — вор, крадущий с 

прилавков; 

3) наименования предметов: железо — оружие; бабочка — нож; муха — 

пуля; апельсин — ручная граната; 

4) описание ситуаций и действий конфликтного характера: закрыть фон-

тан — заставить замолчать; выставить фиксы — выбить зубы; наезд — словес-

ная или физическая угроза; мутиловка — конфликт; 

5) условно-нейтральная лексика: жара — безвыходное положение; отда-

ча — ответные действия, месть; перевернуть лицо — узнать настоящую фами-

лию человека; прогон — клевета, ложная информация; пробить — узнать, раз-

ведать; пасти — следить за кем-то. 

Криминальный пласт речевого субстандарта в основном зарождается в 

местах лишения свободы, поэтому знание подобных лексических единиц и их 
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определение в языке молодежи имеет важное значение для сотрудников ОВД 

с точки зрения формирования профессионально ориентированной коммуника-

тивной компетентности [3]. 
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Сегодня наше общество считается демократическим, однако ранее про-

блема различного рода дискриминаций была широко распространена.  

После начавшегося в 1970 году феминистского движения в Германии 

немецкий язык претерпел некоторые изменения. С 1990 года в течение трех лет 

при правительстве Германии действовала группа «Язык права», которая отве-

чала за нейтральные наименования профессий, должностей и должностных 

обязанностей.  

Юридические тексты должны быть четкими, недвусмысленными и объек-

тивными. При этом часто непосредственно адресат не называется: используют-

ся относительные, отрицательные, неопределенные, указательные местоиме-

ния, инфинитивы, формы страдательного залога, причастия и другое. Учет этих 

особенностей позволяет создать гендерно корректный, но при этом нейтраль-

ный текст. Для создания гендерного равноправия могут использоваться следу-

ющие языковые средства.  

1. Парные формы. Указываются представители обоих полов или два 

разных артикля (при совпадении формы существительного): der Präsident oder 

die Präsidentin (Die Ehrenmitglieder werden vom Senat vorgeschlagen, … und vom 

Präsidenten oder von der Präsidentin berufen [1]). 

2. Обозначения без указания пола обозначаемых лиц. Используются 

для обозначения как женщин, так и мужчин, поскольку с точки зрения гендера 

являются гендерно абстрактными (Der Bundestag entscheidet auch, ob ein Abge-

ordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat // Von jeder richterlichen 

Entscheidung … ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Per-

son seines Vertrauens zu benachrichtigen [2]). 

3. Гендерно нейтральные обозначения. Субстантивированные имена 

прилагательные и причастия (fremd — die Fremden; stimmberechtigt — die 

Stimmberechtigten). Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt [3]. 
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4. Коллективные обозначения. Использование коллективных обозначе-

ний позволяет говорить о группе людей безотносительно к их полу: Personal, 

Besatzung, Abteilung, Sektion и др. (например, das Schweizervolk und die Kan-

tone… bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft [3]). 

Вместе с тем существуют и другие языковые средства, которые активно 

используются для достижения гендерного баланса, но рассмотренные выше ис-

пользуются чаще.  
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Рыночная экономика — тип экономических отношений, для которых ха-

рактерна свобода хозяйственной деятельности, потребительский выбор, свобо-

да ценообразования и справедливая конкуренция. В настоящее время не суще-

ствует единой модели рыночной экономики. В современной экономической 

теории выделяют несколько основных моделей рыночной экономики: амери-

канская, японская, германская, шведская.  

Для американской модели рыночной экономики характерна минимальная 

роль государства в развитии экономических процессов, поощрение различных 

форм предпринимательства, стимулирование развития новой техники и техно-

логий, помощь малообеспеченным слоям населения, малый удельный вес госу-

дарственной собственности, высокий уровень производительности труда и до-

стижения личного успеха.  

Создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности при-

суще японской модели экономики. Государство делает упор на основные 

направления экономики, чтобы избежать кризиса и обеспечить развитие. Япон-

ская модель экономики социально направлена, специфично преобладание инте-

ресов нации, при этом не стимулируется малый и средний бизнес, но и не со-

здаются помехи для их развития. 

Частная инициатива, конкуренция в сочетании с активной ролью государ-

ства являются основой германской модели экономики. Для данной модели ры-

ночной экономики характерно уделение большого внимания социальным во-

просам, полная автономия центрального банка, поддержка среднего и малого 

бизнеса. 

Шведская рыночная модель также определяется социальной направлен-

ностью. При данной модели государство старается сократить имущественное 

неравенство, поддержать малообеспеченные слои. Характеризуется высоким 

удельным весом государственного сектора, вмешательством в процессы цено-

образования.  
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Общим для перечисленных типов рыночных моделей можно выделить 

следующее: многообразие форм собственности, свобода в выборе деятельности, 

справедливая конкуренция, ограниченная роль правительства, избавление от 

неэффективных форм хозяйствования. 
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Следы от колес автомобилей используются как одно из средств определе-

ния направления движения транспортного средства. Когда автомобиль движет-

ся, он может оставить след не только колесами, но и кузовом и иными частями, 

например при столкновении с чем-либо. Дополнительными следами могут яв-

ляться следы от масла, топлива или грязи.  

Следы, сопровождающие автомобиль, можно разделить на 3 группы: сле-

ды столкновения и наезда; следы отделения от автомобиля; следы движения 

колес автомобиля. 

Положение автомобиля оценивают, исходя из конфигурации пятна, кото-

рое образуется благодаря конденсату от выхлопных газов. Широкая часть ука-

зывает на направление выхлопа. Она противоположна направлению движения 

автомобиля.  

След, который оставлен автомобилем, зависит от поверхности. Когда ав-

томобиль трогается с места, колеса проскальзывают по дороге (буксуют), 

вследствие чего образуются борозды, на дороге они создают полосы. В резуль-

тате этого о нахождении автомобиля можно судить по направлению частиц до-

рожного полотна, которые выбрасываются буксующим колесом. Самый благо-

приятный момент, когда лежит снег, песок или сырая грунтовая дорога, 

т. к. следы отчетливо выражены. Разбрасываемые в разные стороны частицы 

падают наклонно, образуя относительно ровные углубления. Угол, который об-

разуется, раскрыт в сторону и противоположен движению транспорта.  

Для того чтобы уменьшить пробуксовку и тем самым скрыть следы, ис-

пользуют ветки, доски и др. При разрушении данных приспособлений можно 

будет судить о том, в какую сторону направился автомобиль: древесные волок-

на ткани при трении о шины разрушаются, концы их приподнимаются над по-

верхностью древесины и обращаются в сторону, противоположную направле-

нию движения автомобиля. 

Все вышеназванные признаки исследуются, учитывая конкретное условие 

следообразования и ситуацию. 
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В мире всегда было много разнообразных языков. Но даже если в не-

скольких странах преобладает один и тот же язык, то фонетические особенно-

сти обычно существенно разнятся. Акцент представляет собой вариант произ-

ношения, в котором отражаются фонетические особенности иного языка или 

диалекта. Один и тот же язык может иметь свои характерные фонетические 

особенности в зависимости от ряда объективных факторов.  

В рамках данной работы в числе таких факторов упомянем географиче-

ский, исторический и культурный. В качестве примера влияния географическо-

го фактора на формирование акцента возьмем американский вариант англий-

ского языка, который, имея отличия от исходного британского варианта произ-

ношения, обладает множеством региональных специфических акцентов, осно-

ванных на многообразии диалектов. Население южного побережья говорит на 

«южном» диалекте. Северо-восток Америки общается на «северном» диалекте, 

который ближе к классическому английскому, так как именно здесь изначально 

были сосредоточены британские колонии [1].  

Исторический фактор в некоторой степени объясняет разнообразие фоне-

тических особенностей английского языка в зависимости от исторических со-

бытий, в число которых, например, можно отнести войны, ассимиляции, инте-

грации, переселения народов и т. д. Все эти процессы не могли не оказывать 

существенное влияние на язык, в том числе и на его фонетический аспект. 

Для примера рассмотрим появление индийского акцента в английской речи 

на острове Цейлон в результате захвата данной территории английскими коло-

низаторами. Язык завоевателей закономерно насаждался в качестве основного 

средства общения на завоеванной территории, однако фонетические особенно-

сти языка местного населения вполне логично послужили основой для форми-

рования нового фонетического акцента в английском языке. По мнению уче-

ных, при взаимодействии этих языков даже сформировался новый язык:  

хинглиш [2].  
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Культурный фактор формирования акцентов является значимым при вза-

имодействии культур. Важным элементом культуры является язык, а акцент 

становится основой культурологической идентичности использующего его 

населения. Так, например, наличие специфического акцента может служить по-

водом для формального отнесения говорящего к числу представителей некото-

рой культурной общности со своими традициями и обычаями. 

 

 
1. Американский Север и Юг, разница диалектов [Электронный ресурс] : Wall 

Street English. URL: https://www.wallstreetenglish.ru/blog/amerikanskiy-sever-i-yug-

raznitsa-aktsentov-i-dialektov/ (дата обращения: 30.01.2022). Перейти к источнику Вер-

нуться к статье 

2. Нагиба И. В. Индийский английский: история, статус, особенности // Изве-

стия Восточного ин-та. 2008. № 15. C. 151–160. Вернуться к статье 

 

https://www.wallstreetenglish.ru/blog/amerikanskiy-sever-i-yug-raznitsa-aktsentov-i-dialektov/
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В современном мире есть множество субкультур, противостоящих гос-

подствующей культуре, выделяющихся своими безнравственными взглядами 

на жизнь и антигуманными действиями. К таким субкультурам, пользующимся 

популярностью среди несовершеннолетних и оказывающим на них деструктив-

ное воздействие, относится Dead Inside. Цель статьи — представить характери-

стику типичного представителя субкультуры Dead Inside. 

Сама культура зародилась в игре Dota 2, после чего стала быстро распро-

страняться среди геймеров. Соответственно, представители Dead Inside являют-

ся участниками игры Dota 2. Также родоначальники культуры были поклонни-

ками аниме «Токийский Гуль», где главный персонаж обладает всеми каче-

ствами последователей данной субкультуры [1]. Ее представители стараются 

подражать персонажам из вышеупомянутого аниме: стиль одежды, прическа, 

украшения, речь, манеры, идеология. Зачастую представителями Dead Inside 

являются подростки и молодые люди 15–25 лет. Они предпочитают одежду 

черного цвета, которая подчеркивает их внутреннее депрессивное состояние, 

ведут замкнутый образ жизни, активно взаимодействуя в виртуальном про-

странстве лишь со своими единомышленниками. В социальных сетях предста-

вители данной субкультуры демонстративно распространяют идеи одиночества 

и смерти, поэтому зачастую прибегают к селфхарму. Для сторонников Dead 

Inside характерен культ аморальности, пропаганда развращенности, зависти, 

злости, алчности, эгоцентричности, нездорового образа жизни. Ими активно 

используется нецензурная лексика, унизительные и аморальные высказывания, 

демонстративно нарушаются этические и нравственные нормы [2]. Они склон-

ны к манипуляциям, часто ошибочно полагают, что привлекают внимание 

у противоположного пола своей «загадочностью и уникальностью».  
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Таким образом, перечисленные характеристики указывают на асоциаль-

ную и нигилистическую направленность субкультуры Dead Inside, обуславли-

вающую деструктивное воздействие на развитие личности ее представителей, 

а также оказывающую негативное влияние на культуру общения и взаимоот-

ношения в обществе в целом. 

 

 
1. Кто такие «дед инсайд». Это токсичные люди, которые любят жаловаться 

на жизнь [Электронный ресурс] // Medialeaks. URL: https://medialeaks.ru/0408mlv-txt-

deadinside/ (дата обращения: 03.12.2021). Перейти к источнику Вернуться к статье 

2. Купрякова А. В. Dead Inside как новое неформальное молодежное объеди-

нение // Студенческая наука: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. 

ст. V Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 12 дек. 2021 г. / Междунар. центр науч. 

сотрудничества «Наука и Просвещение» ; редкол.: Г. Ю. Гуляев (отв. ред.) [и др.]. 

Пенза, 2021. С. 366–368. Вернуться к статье 
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Для рыночной экономики главным регулятором хозяйственной деятель-

ности является конкуренция. В научных источниках предлагается следующая 

трактовка понятия: конкуренция (от лат. concurentia — сталкиваться, состязать-

ся) — это экономическое соперничество между разными производителями то-

варов за более выгодные условия производства и сбыта, за источники сырья для 

получения наивысшей прибыли.  

В экономической литературе рассматривают и характеризуют различные 

виды конкуренции. К основным видам конкуренции относятся: 

 свободная (множество производителей и потребителей, которые дей-

ствуют в одинаковых условиях, имеют одинаковую информацию о ситуации на 

рынке); 

 монополистическая / несвободная (один или несколько продавцов об-

ладают исключительным правом производить и продавать какую-либо продук-

цию; у покупателей нет выбора, и они не могут влиять на цены и на ситуацию 

на рынке в целом); 

 недобросовестная (для такого вида конкуренции характерен обман 

покупателей и подделка продукции); 

 ценовая и неценовая (ориентир на цену или качество предлагаемого 

товара производителем); 

 внутриотраслевая (борьба между производителями одной отрасли за 

выгодные условия, деньги потребителей и т. п.); 

 межотраслевая (производство товаров и услуг в тех отраслях, которые 

приносят большую прибыль, изымание капитала из одной отрасли и вкладыва-

ние в другую). 

Конкуренция является важным и неотъемлемым стимулом в экономиче-

ских отношениях. Благодаря конкуренции улучшается качество товаров и 

услуг, повышается производительность труда, уменьшаются издержки произ-

водства, расширяется ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг. Конкуренция способствует модернизации и инновации производства, 

изучению рынка, поиску и удовлетворению наиболее актуальных потребностей 

покупателя.  



 

467 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 7 

Бабков Н. В. Правовое значение преступлений, совершенных  

повторно ....................................................................................................................... 7 

Бараулина М. А. Понятие и сущность соседского права ............................... 9 

Баширова С. Г. О косвенных доказательствах ............................................. 11 

Белоусова К. В. Проблема назначения и производства судебной 

экспертизы на этапе проверки сообщения о преступлении .................................. 13 

Березовская Д. В. Осмотр как одно из основных следственных 

действий ..................................................................................................................... 15 

Беринчик В. В. О порядке формирования республиканского банка 

данных по вопросам усыновления .......................................................................... 17 

Борзенков С. В. Проблемные вопросы правоспособности понятых .......... 19 

Борисенко М. Б. Несовершеннолетние как субъекты наследственных 

правоотношений ........................................................................................................ 21 

Бородулин Н. А. Об отдельных критериях малозначительности 

административного правонарушения ...................................................................... 23 

Бурнаев А. В. Проблемные вопросы зарубежных и отечественных 

подразделений ОВД по организации обеспечения общественного порядка, 

их взаимодействие в предупреждении преступлений ........................................... 25 

Быков С. А. Актуальные вопросы совершенствования института 

прекращения уголовного преследования в связи с возмещением ущерба .......... 27 

Былина К. А. Актуальные проблемы административной 

ответственности, предусмотренной ст. 6.1.1 КоАП Российской Федерации ..... 29 

Васильев П. Д. О статусе лица, задержанного до возбуждения 

уголовного дела ......................................................................................................... 31 

Винкевич И. С. Значение пенитенциарного законодательства 

Российской империи 1830-х гг. в развитии уголовно-исполнительного права 

Республики Беларусь ................................................................................................ 33 

Власенко Е. Ф. Условия привлечения к материальной ответственности 

сотрудников ОВД ...................................................................................................... 35 

Воденкова А. С. Об актуальности анализа и усовершенствования 

правового обеспечения электронной торговли в условиях экономики 

Республики Беларусь ................................................................................................ 37 

Гаджиев Ш. Ф. Уголовная ответственность за совершение 

преступления экстремистской направленности ..................................................... 38 



 

468 

Галалюк В. В. Институциональные принципы организации и 

деятельности государственных органов ................................................................. 40 

Ганага В. С. Прокурор как субъект, в отношении которого 

предусмотрен особый порядок уголовного судопроизводства ............................ 42 

Ганус А. А. К вопросу о совершенствовании назначения судебного 

штрафа в Российской Федерации ............................................................................ 44 

Головорушко В. В. Грубая неосторожность потерпевшего как 

основание уменьшения возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности ............................................................................................ 46 

Горлач А. А. Некоторые проблемы реализации принципа 

состязательности в российском уголовном судопроизводстве ............................ 48 

Гречко С. В. Организационно-тактические особенности получения 

образцов для сравнительного исследования при проведении судебных 

товароведческих экспертиз сырья растительного происхождения ...................... 50 

Даниленко А. В. Система источников электронно-цифровых следов ........ 52 

Долгова Е. А. Тактические особенности производства допроса путем 

использования видео-конференц-связи .................................................................. 54 

Долгова Е. А. Предупреждение жестокого обращения с животными ....... 56 

Едигаров В. Х. Проблемы производства по делам с участием 

иностранных лиц в гражданском судопроизводстве Республики Армения ....... 58 

Енина А. С. Оценочные понятия в уголовном законодательстве 

России: проблемы определения и квалификации .................................................. 62 

Жуков Е. Д. Проблемы деятельности защитника при собирании 

доказательств ............................................................................................................. 64 

Жукова Д. Д. Изучение личности преступника ............................................ 66 

Заковряшин Д. А. Понятия, задачи, принципы и субъекты оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел ................................................ 68 

Захаров Д. С. Интернет-телефония в механизме хищений посредством 

сети Интернет и мобильной связи ........................................................................... 69 

Зимин В. О. Понятие и содержание прав человека как правовой 

категории .................................................................................................................... 71 

Золотарёв С. А. Пути совершенствования производства дознания 

в сокращенной форме дознавателями территориальных органов МВД  

на транспорте ............................................................................................................. 73 

Зыбень Д. А. Генезис понятия «банкротство» .............................................. 75 

Игнатенко М. С. Особенности применения защитного предписания 

к лицам, за которыми установлен превентивный надзор ..................................... 77 

Игнатенко М. С. О презумпции наличия согласия супруга 

при совершении сделок по распоряжению общим имуществом ......................... 79 



 

469 

Измайлова И. А. Актуальные вопросы регулирования деятельности 

патрульно-постовой службы полиции .................................................................... 81 

Ильчук Д. С. К вопросу о законодательном закреплении 

понятия «техническое средство» в уголовном судопроизводстве ....................... 83 

Каппес В. В. Вопросы уголовного преследования в частном порядке ...... 85 

Кепин А. Л. О безопасности пешеходов в современных условиях ............ 87 

Кизилова Е. Н. Средство совершения преступлений — сеть Интернет .... 89 

Кичигин Д. Е. Проблема осуществления контроля при избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста ...................................................................... 90 

Клевцов С. С. Особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, не требующих санкционирования ................................................... 92 

Клевцова К. О. Особенности института досудебного 

соглашения о сотрудничестве .................................................................................. 94 

Климова О. М. Сниффинг несовершеннолетних как новая 

общественно-социальная проблема......................................................................... 96 

Князеў Р. А. Дзеянні супрацоўніка органа дазнання па заяве 

(паведамленні) аб злачынстве, крымінальнай справе ........................................... 98 

Ковалева К. А. Создание безбарьерной среды: проблемы и пути 

решения .................................................................................................................... 100 

Кожнева А. С. Особенности частно-публичного обвинения ................... 102 

Колесникова М. А. Реализация принципа свободы оценки 

доказательств ........................................................................................................... 104 

Комардина А. А. К вопросу о проверке законности и обоснованности 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела ............................................ 106 

Комиссарова Д. В. Особенности административных правонарушений в 

области безопасности дорожного движения ........................................................ 109 

Константинов Н. А. К вопросу о приобщении вещественных 

доказательств, изъятых для производства судебных экспертиз на стадии 

возбуждения уголовного дела ................................................................................ 111 

Корниенко Л. Ю. Предупреждение преступлений экстремистской 

направленности среди несовершеннолетних ....................................................... 113 

Котенева В. С. Актуальные вопросы цифровой криминалистики .......... 115 

Кузнецова К. Н. Семья как основная микросреда формирования 

личности ребенка ..................................................................................................... 117 

Кузьма И. Г. К вопросу о дисциплинарном проступке ............................. 119 

Кузьма И. Г. Характерные черты социального партнерства .................... 121 

Култышева А. В. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью .......................................................................................................... 122 



 

470 

Кучук М. В. К вопросу о средствах и методах нейтрализации сокрытия 

преступлений ........................................................................................................... 124 

Ласиков Е. С. Принципы как научная и правовая категория ................... 126 

Леонова П. А. О необходимости внесения дополнений в ст. 6.5 

Кодекса Респулики Беларусь об административных правонарушениях ........... 128 

Лидер А. Д. Право в эпоху информационных технологий: проблемы 

и пути решения ........................................................................................................ 130 

Липский В. Д. Необходимая оборона: современные тенденции 

уголовного законодательства ................................................................................. 132 

Лихова А. А. Некоторые вопросы квалификации склонения 

к самоубийству ........................................................................................................ 134 

Лобанов Р. Э. Возможности судебных экспертиз при расследовании 

киберпреступлений ................................................................................................. 136 

Лотырева Е. С. Очная ставка с использованием видео-конференц-

связи: процессуальные проблемы .......................................................................... 138 

Лузянин К. А. Современные тенденции в развитии института 

привлечения лица в качестве обвиняемого .......................................................... 140 

Лысакова Е. В. К вопросу о реализации принципа свободы оценки 

доказательств в уголовном судопроизводстве ..................................................... 142 

Мазняк С. И. Общая характеристика рецидивной преступности ............ 144 

Маков Р. М. Некоторые аспекты использования криминалистической 

аэросъемки при расследовании уголовных дел ................................................... 146 

Маллекер Д. И. Киберпреступность: вызов современности ..................... 148 

Малых К. Ю.  Снижение возраста административной  

ответственности ....................................................................................................... 150 

Марченко И. А. Уклонение от отбытия наказания: новации уголовного 

законодательства Республики Беларусь ............................................................... 152 

Медведская Д. А. К вопросу о преступности несовершеннолетних ........ 154 

Метченко Д. Ю. Предупреждение мошенничества с использованием 

вредоносного программного обеспечения ............................................................ 156 

Мозговой В. А. Совершенствование уголовного законодательства 

в сфере противодействия экстремизму ................................................................. 158 

Моисеенко К. А. К вопросу о разграничении взятки и дарения 

должностным лицам ................................................................................................ 160 

Моргунов Е. Д. Обязательство о явке либо подписка о невыезде:  

что применить? ........................................................................................................ 162 

Морозов Р. Д. К вопросу об использовании результатов 

непроцессуальной деятельности в доказывании по уголовным делам ............. 164 



 

471 

Морозова А. А. Проблема компенсаций лицам, пострадавшим  

от преступлений ....................................................................................................... 166 

Мусатов И. К. Реализация принципа презумпции невиновности ........... 168 

Мусташёв В. А. Профилактика — основа безопасности государства .... 170 

Мухина Ю. Р. О некоторых аспектах производства осмотра жилища 

как места происшествия ......................................................................................... 172 

Некрашевич А. А. Содержание понятия «конституционные 

обязанности личности» ........................................................................................... 174 

Новиков Е. Ю. Общественные работы и общественно полезные 

работы: вопросы соотношения .............................................................................. 176 

Новикова Е. А. Поиск оптимального решения спора при установлении 

сервитута .................................................................................................................. 178 

Новикова М. С. Вакцинация населения и права человека в Российской 

Федерации ................................................................................................................ 180 

Овчаренко Е. А. К вопросу о допустимости доказательств ...................... 182 

Овчарова С. С. Осмотр места происшествия — суррогат 

следственного эксперимента по делам о дорожно-транспортных 

преступлениях .......................................................................................................... 184 

Олейник П. А. К вопросу о реализации принципа независимости  

судей ......................................................................................................................... 186 

Папанова А. Э. Выбор следственных действий: свобода или 

необходимость ......................................................................................................... 188 

Паренюк В. Борьба с преступностью: новые подходы и методы ............ 190 

Первухин А. С.  Судебный штраф: к вопросу о дискреционных 

полномочиях следователя (дознавателя) .............................................................. 194 

Перепечин И. М. Гласное содействие специалиста в оперативно-

розыскной деятельности ......................................................................................... 196 

Песко В. В. Ключевые аспекты профилактики правонарушений ............ 198 

Петухова М. В. Особенности личности женщины-преступницы ............ 200 

Пимонов П. Е. К вопросу об особенностях социально-

демографических признаков личности преступника, совершающего 

бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ ........... 202 

Пимонова Е. Е. Профилактика современных видов мошенничества ...... 204 

Прихач Н. А. Обязан или вправе орган дознания принимать решение 

о возбуждении уголовного дела? ........................................................................... 206 

Редозубов К. А. Проблемные аспекты использования цифровых 

доказательств ........................................................................................................... 208 

Рукавишникова Г. А. К вопросу о правовом регулировании 

деятельности коллекторских организаций в Российской Федерации ............... 210 



 

472 

Русаков В. А. Проблемы теории и практики проведения следственного 

эксперимента ............................................................................................................ 212 

Ряполова А. В. Наружный досмотр: проблемы и перспективы 

законодательного регулирования .......................................................................... 214 

Ряполова А. В. Получение объяснения как средство достижения 

целей следственной деятельности ......................................................................... 216 

Сабирова К. Р. Разрешение на эксгумацию трупа..................................... 218 

Савченко А. С. Противодействие коррупции в государственных 

органах и организациях .......................................................................................... 220 

Самогаева В. В. Обыск: сравнительно-правовой анализ 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь ................... 222 

Сбитнева В. Е. К вопросу о производстве очной ставки по уголовному 

делу ........................................................................................................................... 224 

Светашова А. Н. Проблема реализации свидетельского иммунитета 

при определении степени родства ......................................................................... 225 

Свирко Д. А. Благополучная семья — основа правопослушного 

поведения несовершеннолетних ............................................................................ 227 

Семенов И. А. К процессуальным проблемам сохранения в тайне 

данных о личности свидетеля (потерпевшего) .................................................... 229 

Сидорина Т. В. Аффект и его уголовно-правовое значение ..................... 231 

Синявская Е. Н. Правовое регулирование контрактов .............................. 233 

Соломатова В. А. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки состава преступления за причинение тяжкого вреда здоровью по 

Уголовному кодексу Российской Федерации и Уголовному кодексу 

Республики Беларусь: сравнительный анализ ...................................................... 235 

Сополева Д. М. Особенности профилактики органами внутренних дел 

виктимного поведения несовершеннолетних в сети Интернет .......................... 237 

Сороченкова А. C. К вопросу об уголовно-правовом значении понятия 

и форм соучастия в уголовном праве .................................................................... 239 

Ставер Д. С. Угроза уничтожения, завладения, блокирования, 

модификации компьютерной информации при вымогательстве как новация 

в уголовном законе .................................................................................................. 241 

Старочкин А. Е. Явка с повинной как вид доказательства ...................... 243 

Старченко П. Р. Вызов современной криминологии: особенности 

личности скулшутера .............................................................................................. 245 

Султангалеева А. Б. Актуальные вопросы обеспечения прав и 

законных интересов участников уголовного процесса при получении 

образцов для сравнительного исследования ........................................................ 247 



 

473 

Сухачева К. А. К вопросу о толковании имущественного ущерба 

в составе мошенничества в сфере кредитования ................................................. 250 

Теряева А. В. Электронные доказательства как современное 

направление в российском уголовном судопроизводстве .................................. 251 

Тодышева Я. Е. Проблемы отграничения кражи электронных 

денежных средств и мошенничества ..................................................................... 253 

Толстова В. А. Выявление следов преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет .... 255 

Ушакова В. В. Предупреждение преступлений экстремистской 

направленности среди несовершеннолетних ....................................................... 257 

Фарафонова О. А. Роль тактического приема при преодолении 

противодействия расследованию ........................................................................... 259 

Хабаров Е. А. О значении прекращения уголовных дел в досудебном 

производстве и гарантиях его законности и обоснованности ............................ 261 

Хачикян А. С. К вопросу об особенностях возбуждения уголовных дел 

о хулиганствах ......................................................................................................... 263 

Ходырева А. А. Проблемы понимания предмета в преступлениях 

коррупционной направленности по уголовному законодательству России и 

Республики Беларусь .............................................................................................. 265 

Цуканов Д. Н. Новеллы квалификации мелкого хулиганства в проекте 

нового КоАП Российской Федерации ................................................................... 267 

Черкашин А. А. Принцип политической нейтральности в деятельности 

сотрудников ОВД: особенности реализации ........................................................ 269 

Черкашин А. А. Меры противодействия незаконному обороту 

наркотиков с применением IT-технологий ........................................................... 271 

Черношей Д. А. Перспектива наделения лиц, содержащихся под 

стражей, активным избирательным правом ......................................................... 273 

Шалаев Р. В. Порядок назначения наказания как основа 

индивидуализации уголовной ответственности .................................................. 275 

Шалаев Р. В. О совершенствовании меры пресечения в виде запрета 

определенных действий .......................................................................................... 277 

Шведова А. К. К вопросу о понятии преступления и его соотношении 

с понятием административного правонарушения ............................................... 279 

Шведова А. К. К вопросу о сущности и признаках категории 

«общественная безопасность» ............................................................................... 281 

Шевченко Д. Е. Проблемы производства сокращенного дознания ......... 283 

Шматюк А. П. К вопросу противодействия легализации 

(«отмывания») средств, полученных преступным путем ................................... 285 



 

474 

Якоўчык Дз. В. Аб правядзенні аператыўна-вышуковага 

мерапрыемства ......................................................................................................... 287 

Янкевич Е. А. Сравнительная характеристика принципа 

состязательности и его роль в регулировании общественных отношений на 

примере уголовного процесса в Российской Федерации и Республике 

Казахстан .................................................................................................................. 289 

Ярмолович О. О. Определение понятия «инвалид» и его признаки ........ 292 

Ярокова А. О. Вопросы безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет ................................................................................................................... 294 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ................................................. 296 

Авдалян Т. А. Влияние физических нагрузок на умственную 

работоспособность человека .................................................................................. 296 

Андрианова В. И. Физическая подготовка курсантов женского пола 

образовательных организаций системы МВД России ......................................... 298 

Барабанщиков Д. В. Роль физической подготовки в образовательном 

процессе курсантов и слушателей системы МВД России .................................. 300 

Барковец Д. А. Методические особенности аэробной интервальной 

тренировки в подготовке курсантов к сдаче норматива «Бег на 3000 м» ......... 302 

Барсова Е. Р. Спорт и образование в студенческой среде: проблемы и 

перспективы развития ............................................................................................. 304 

Бауэр К. Е. Специфика проведения занятий по физической подготовке 

с использованием ЭИОС в образовательных организациях системы МВД 

России ....................................................................................................................... 306 

Бей Е. Е. Особенности развития силовой выносливости полиатлониста 

при выполнении упражнения «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» ...... 308 

Беринчик В. В. Роль силовой подготовки в беге на средние  

дистанции ................................................................................................................. 310 

Брусова П. И. Значение физической культуры и спорта в системе 

высшего профессионального образования ........................................................... 312 

Ганус А. А. Обезвреживание опасного животного как актуальный 

вопрос совершенствования физической подготовки участкового 

уполномоченного полиции ..................................................................................... 314 

Гончаров Р. Д. Взаимосвязь физической и тактико-технической 

подготовки борцов .................................................................................................. 316 

Дурнева Н. С. Актуальные проблемы формирования навыков 

применения боевых приемов борьбы у курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России на занятиях по 

физической подготовке ........................................................................................... 318 



 

475 

Ерохина Ю. А. Некоторые аспекты развития выносливости у 

сотрудников (курсантов) МВД России ................................................................. 321 

Жарикова Ю. И. Физическая культура как составная часть 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел ............. 323 

Каримов К. А. Повышение эффективности обучения курсантов 

по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» ....... 325 

Кильдеева Д. Р. Особенности физической подготовки курсантов-

девушек в образовательных организациях системы МВД России .................... 327 

Комардина А. А. Пауэрлифтинг как способ развития физических 

качеств ...................................................................................................................... 329 

Комарова В. А. Особенности физических способностей женщин-

полицейских ............................................................................................................. 331 

Коренева В. В. Физическое воспитание как основа профессиональной 

подготовки курсантов образовательных организаций ........................................ 333 

Лысакова Е. В. Актуальные проблемы физической подготовки 

женщин — сотрудников ОВД ................................................................................ 334 

Моржевский Е. А. Совершенствование ударной техники в системе 

специализированной физической подготовки курсантов учебных заведений 

МВД Республики Беларусь .................................................................................... 337 

Мухина Ю. Р. Бег с препятствиями для сотрудника полиции .................. 339 

Пакишина А. В. Интегративные подходы к профессиональной и 

психологической подготовке сотрудников ОВД к действиям в различных 

условиях ................................................................................................................... 341 

Рисник В. В. Отдельные аспекты эффективной реализации болевых 

приемов борьбы ....................................................................................................... 343 

Сороченкова А. С. Повышение уровня навыков и умений безопасного 

обращения с оружием с помощью нормативов по огневой подготовке ........... 345 

Твердохлебов В. И. Психологический климат и межличностные 

отношения в командных видах спорта .................................................................. 347 

Теряева А. В. Психологические аспекты физической подготовки 

сотрудников ОВД .................................................................................................... 349 

Цуров Т. Б. Самбо в деятельности сотрудников органов внутренних 

дел ............................................................................................................................. 351 

Шутова Е. Н. К вопросу о влиянии пандемии COVID-19 

на физическую подготовку курсантов .................................................................. 353 

Шутова О. Н. Физическая подготовка и здоровье курсантов как 

факторы успешного обучения в вузе .................................................................... 355 

Яскевич В. С. Психологическая тренировка курсанта на занятиях 

по дисциплине «Огневая подготовка» .................................................................. 357 



 

476 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ........................................ 359 

Алейникова В. Д. Специфические особенности структуры и 

содержания электронных средств профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку ............................................................................... 359 

Алейникова В. Д. Уроки «педагогической поэмы» А. С. Макаренко: 

взгляд курсантов XXI века ..................................................................................... 361 

Барановский Д. Е. Могилевская окружная милиция и ее борьба с 

грабежами в 20-е годы ХХ века ............................................................................. 363 

Барковец Д. А. Язык как социокультурное явление .................................. 365 

Барковец Д. А. Структурная классификация речевого субстандарта на 

материале молодежного интернет-сленга ............................................................. 367 

Васильев Е. В. Основы безопасности дорожного движения  средств 

индивидуальной мобильности ............................................................................... 369 

Васильев Е. В. Речь и гендер ........................................................................ 370 

Гегеня М. С. Секретный язык дрибинских шаповалов ............................. 372 

Герасимов Д. С. Исторические темы в отношениях Беларуси  

и Польши .................................................................................................................. 374 

Дворецкая С. В., Горланёва Н. С. Подготовка сотрудников ОВД  

к оперативно-служебной деятельности в условиях чрезвычайных  

ситуаций ................................................................................................................... 376 

Даниленко А. В. Состояние психологической готовности курсантов 

Могилевского института МВД к профессиональной деятельности в опасных 

ситуациях .................................................................................................................. 378 

Дикун А. А. Обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну, — социально-личностная 

компетенция сотрудника оперативного подразделения органов внутренних 

дел ............................................................................................................................. 380 

Дорошков Д. С. Необычные увлечения молодежи — беттинг ................. 382 

Дунаева А. А. Творческие способности сотрудников полиции ................ 384 

Евсеев О. Л. Физическое состояние водителя как фактор, 

обеспечивающий безопасность дорожного движения ........................................ 385 

Ермолаев П. Д. Причины, способствующие возникновению дорожной 

аварийности с участием мотоциклистов ............................................................... 387 

Желток Д. С. Логический анализ понятия правонарушения ................... 389 

Желток Д. С. Причины, способствующие возникновению дорожной 

аварийности с участием пешеходов ...................................................................... 391 

Зверев М. А. Отдельные вопросы правового регулирования 

общественного резонанса ....................................................................................... 393 



 

477 

Игнатенко М. С. К вопросу о разграничении обязанностей между 

органами милиции, следователями и ведомственными инспекциями в БССР 

в 1938 году ................................................................................................................ 395 

Карсакова Д. Н. Основы безопасности дорожного движения 

при участии детей .................................................................................................... 397 

Касьянов Д. А. Причины, способствующие возникновению дорожной 

аварийности с участием велосипедистов .............................................................. 399 

Киселев В. П. Прецедентные единицы в творчестве русскоязычных 

рэп-исполнителей на материале текстов песен рэпера Oxxxymiron .................. 401 

Коваль Д. В. Историческая память как духовный охранительный 

фактор ....................................................................................................................... 403 

Козловский В. Г. Современные направления обеспечения безопасности 

дорожного движения в Республике Беларусь ...................................................... 404 

Колесникова А. А. Скулшутинг в России .................................................... 406 

Комиссарова Д. В. Мемориальное законодательство как способ 

защиты информационной безопасности ............................................................... 408 

Коростик Е. А. Понятие профайлинга: анализ научно-

психологического понимания ................................................................................ 409 

Косачев В. В. Обеспечение безопасности дорожного движения 

методами патрулирования ...................................................................................... 411 

Косачев В. В. От одномерного к управляемому человеку ........................ 413 

Косяк А. А. Использование средств советского агитационного плаката 

в условиях пандемии COVID-19 (на примере образов правоохранителей) ...... 414 

Косяк А. А. Мемориальные законы как новая нормативно-правовая 

практика .................................................................................................................... 416 

Косяк А. А. Эмоциональный интеллект как показатель и условие 

профессиональной компетентности сотрудников правоохранительных 

органов ...................................................................................................................... 417 

Кошеварова И. Н. Психологический аспект молодежных течений 

современной России ................................................................................................ 419 

Крупенникова К. К. О перспективах использования 3D-технологий 

в деятельности полиции .......................................................................................... 421 

Кудряшов П. В. Аутоагрессивное поведение: понятие, формы 

проявления ............................................................................................................... 423 

Ласиков Е. С. Капитализм и современность .............................................. 425 

Манукин А. О. Мотивационные аспекты профессиональной 

деятельности ............................................................................................................ 427 

Мороз М. А. Сравнение популярных образов правоохранителей в 

кинематографе СССР и США ................................................................................ 429 



 

478 

Морозов А. Д. Периодическая печать Советской России о деятельности 

милиции Могилевской губернии в 1918 году ...................................................... 431 

Петровский М. А. Прагматический аспект юридического текста ........... 433 

Рабыкин Д. Е. О взаимодействии прокуратуры и милиции 

Могилевского района Могилевской области в третьем квартале 1958 года .... 435 

Родин В. В. К вопросу о проблемах взаимодействия сотрудников ОВД 

Российской Федерации и блогеров ........................................................................ 437 

Садикова Е. Ю. Теоретический анализ феномена девиантного 

поведения ................................................................................................................. 439 

Сайфулина А. А. Мотивация как элемент моральной составляющей 

личности сотрудника полиции на современном этапе служебной 

деятельности ............................................................................................................ 441 

Свирко В. Д. Особенности иноязычной подготовки сотрудников 

полиции в учреждениях образования США ......................................................... 443 

Свирко В. Д. К вопросу о восприятии жителями Могилевской области 

языковой информации из СМИ ............................................................................. 445 

Сильченко И. Е. Самобытность Полесья .................................................... 447 

Татарчук Е. И. Особенности профилактики киберпреступности в 

Беларуси ................................................................................................................... 449 

Твердохлебов В. И. Проблемы совершенствования цифровой 

компетентности руководителей ОВД Российской Федерации .......................... 451 

Шматюк А. П. Блатной и тюремный жаргон в современном 

молодежном сленге на материале онлайн-словаря «Словоново» ...................... 453 

Яковчик Д. В. Криминальный пласт речевого субстандарта .................... 455 

Ярокова А. О. К вопросу о гендерном равноправии в немецком языке 

(на материале юридических текстов) .................................................................... 457 

Ярокова А. О. Современные модели рыночной экономики ..................... 459 

Ярокова А. О. Следы от движения колес и механизм их образования .... 461 

Ященко А. А. Фонетический акцент и факторы, которые влияют на его 

формирование .......................................................................................................... 462 

Ященко А. А. Субкультура Dead Inside: характеристика типичного 

представителя .......................................................................................................... 464 

Ященко А. А. Понятие «конкуренция» и ее виды в экономике ................ 466 

 

 

 

 

 

 

Вернуться к началу издания 



 

479 



 

 

 


